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к  ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

У Л К  Of) 1.22

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕМИРОВАНЫ
Ц ентральное правление Н ТО  лесной 

промыш ленности и лесного хозяйства 
подвело итоги проведенного в  1964 г. 
Всесою зного конкурса на лучш ее предло
жение по новой технике, прогрессивной 
технологии и организации производст
ва в области лесозаготовок, лесосплава, 
лесопиления и деревообработки , лесного 
хозяйства, подсочки леса и охраны  тру
да.

З а  лучш ие предлож ения, представлен 
ные на конкурс от коллективов и о тд ел ь
ных членов О бщ ества, было присуж дено 
2 первых, 3 вторых, 16 третьих и 34 по- 
оп1рительных премий.

Первые премии присуж дены :
Л . М. Г орощ ш ко, И. И. П риезж ем у, 

С. И. Антоновичу, Н. П. Кореневу, А. Я. 
Сафонову, Ю. П. Б орисовцу, А. И. Г о
лубеву, В. Г. Ф едянину, Ф. И. Ф окину, 
В. Ф. Б арановском у, В. В. Н иколаеву, 
Л. А. М орозову, И. И. Гилину, И. В. З о 
тову, А. П. Д анилину (П ерм ская, К уй
бы ш евская и М осковская обл.) — за 
предлож ение «Н овая технология ф орм и
рования и буксировки транзитны х пло
тов».

A. М. Бородину, В. В. Степину (Л\ос- 
ковское управление лесного хозяй ства и 
охраны леса, .Москва) — за п р ед л о ж е
ние «О рганизация расчетов и работ по 
по'вышенлио производительности лесой 
Л\ос к о»с к о й обл а с т и ».

Вторые премии присуж дены :
B. С. П етровском у (С ибГИ , г. К расно

ярск) — за  предлож ение «А лгоритм иза
ция раскряж евки  хлыстов».

В. Ф. Барановском у, С. А. К оломино- 
ву. И, П. М орозову, А. Д . С ухопарову, 
Ф. И. Фомину (трест В олголесосплав, 
Куйбыш овакая обл.) — за  соверш енство
вание световой сигнализации .на плотах 
в В олж ском транзите.

В. В. Боровикову, Г. Д . П арш акову  
(Спичечная ф абрика им. 1 М ая, Б а ш 

кирская А С С Р) — за  предлож ение 
«М еханизированная поточная линия л у 
щение — рубка».

Третьи премии присуж дены :
В. Д . Ш евченко, И. Д . К рупе (Чорт- 

ковский лесхозэаг, У С С Р) — за  сдвоен
ный кабелы кран .

П. П. Дьрганову (.Мостовский леспром 
хоз, И вановская обл.) — за  ш табелевоч- 
но-погруэоч1ный кран.

Э. Ж . Турке (К улдигский леспром хоз. 
Л атвийская  С С Р) — за агрегатиую  м а 
шину для  погрузки и разгрузки  ко р о т
ких лесом атериалов.

И. А. Ш аш еву, Ю. Н. В олкову, Р . А. 
М авлю тову (Ю рю занский леспромхоз, 
Челябинская обл.) — за  концевы равни- 
ватель для  вы равнивания концов бревен 
при крупнопакетной погрузке леса.

И. Я. Бейлину, В. М. И ванову, А. А

Г ачику (К Б  Ц Н И И л есо сп л ава , Л ен ин
град) — за  агрегат  челночного действия.

Е. Г. Н евском у, В. И. Родионову, Г. X. 
Г ильм анову, М. Г. Р ахм атуллину , В. Н. 
С траховой  (б. В К Ф  Ц Н И И  лесосплава, 
г. К азан ь) — за  передвиж ную  поточную 
линию  по .механизации работ на .малых 
по объем у приречных складах .

П. И. М осевичу, М. С. Сингалевич, 
Г. К. С окольском у, А. Г. С аф ину (б. ВКФ  
Ц Н И И  лесосплава, г. К азан ь) — за а в 
томатический перекидной механизм  для 
пош туччой подачи бревен с поперечного 
транспортера на две  продольны е бревно
таски.

И. П. Н ехочнну (В олгоградский  рейд. 
К уйбы ш евская обл.) — за  предлож ение 
«.М еханизация подъем а станового и тор
мозного ж ел еза  плотов на городском 
участке В олгоградского рейда».

М. М. С оловейчику, В. Д . К олбаоко,
А. М. С оловейчику (Ц Н И И  л есоспла
ва, Л ен инград ) — за  м ехани зирован 
ную поточную  линию Ф П Л -1 д л я  ф ор
мирования плотов без оплотника.

Н. В. Зотову , Г. П. Тихонову, И. П. 
П авелкину, С. И. С елянинову (П К Т Б  
У правления лесной промыш ленности, 
г. П е р м ь )— за  полуавтом атическую  п о - ’ 
точную  линию  сортировочно-сплоточны х 
работ П И Л  — К ам а.

В. И. К отельникову, А. Ф. Зеленцову, 
П. Л . Палки.чу (Л Д К  им. В. И. Л енина, 
г. Ар.хангельск) — за  п о луавтом ат  д л я  
торцовки коротком ерны х деталей .

А. П латонову , Е. И. Л ро ку р н о ву  
(З а в о д  «А вторем лесм аш », Б рян ская  
обл.) — за  универсальную  питомниковую  
сеялку СПУ-2.

В. Г. А нтрохину, С. Г. .П олякову, Е. П. 
Акулинину (Солнечногорский м ехлесхоз. 
М осковская обл.) — за  предлож ецие 
« П оквартальное  ф орм ирование древосто- 
ев».

В. В. В и|'ю градову ,(С офринский экс
перим ентальны й механический завод . М о
сковская обл.) — за  навеску к треле
вочным трактор  а.м.

Ю. Е. Булы гину (С ельскохозяйственная 
академ ия им. К. Т им ирязева, г. М осква)
— за  предлож ение «Столетний опыт и 
направление будущ его лесоразведени я в 
Наречье».

И. В. Д рем ину, В. С. Л ипатову , А. В. 
В еликанову (П ош ехоно-В олодарский л ес
промхоз, Й рославекая  обл.) — за  пере- 
двнж,«ой агрегат  хвоеотделитель для  вы 
работки хвойно-витам инной муки.

Поощ рительны е премии присуж дены :
Д . В. К осарину (Лениногорск'ий л ес

промхоз, В осточно-К азахстанская  обл.) — 
за  оборудование вагонов У Ж Д  гр у зо 
подъемностью  20 т  4-стоечными к оника
ми.

Ю. С. Ш евелеву (С Н И И Л П , С вердлов
ская обл.) — за  сам орасцепляю щ ееся 
устройство.

B. В. Кнорр (С осчовская У Ж Д , Сверд
ло вская  обл.) — ва  оправку для шли
ф ования паровозны х параллелей.

И. П. С адовину (С евН И И П , г. Архан
гельск) — за  прибор д л я  проверки си
стемы питания дизельны х двигателей.

C. И. М орозову, В. Н. Еремичеву, 
В. Е. М акарову, В. П. В ахрам ееву, П. И. 
Н епом илуеву (С евН И И П , г. Архан
гельск) — за путеремонтную  машину 
для  У Ж Д .

И. А. Ш аш еву, Ю. Н. Волкову (Юрю- 
занокий леспромхоз. Ч елябинская обл.)
— за  лесопогрузчик на базе  трактора 
С-100.

О. А. С теф анову, И. А. Скиба, К. И. 
Вороницы чу, Г. Д . Королькову, П. А. 
К ож евникову (У правление леоной про
мыш ленности К расноярского СНХ и 
Ц Н И И М Э ) — за валочно-формирующиП 
агрегат  ВФ-1.

П. А. К ож евникову, В. Д . Кухарскому,
О. А. С теф анову (У правление лесной 
промы ш лданости К расноярского СНХ) 
за  предлож ен ия «Валочно-трелевочная 
.машина с седельным полуприцепом» н 
«В алоч'но-трелевочная маш ина с фрон
тальны м  располож ением  пильного аппа
рата»

Н. Г. О рлову, ^ \.  В. Овсю ку (А бакан
ский механический завод . Красноярский 
край ) — за  приспособление для  полной 
разборки гусачичных цепей тракторов 
С -8 0 (100).

A. А. М альц еву  (СибТИ , г. К расно
ярск) — за  предлож ение «П оток непре
рывной раскряж евки  хлыстов».

B. С. Г ан ж а , И. Т. Д ворецком у, В. В. 
П одчиненову, М. А. .Морозову 
(Ц Н И И М Э , М осква) — за сучкореэнук) 
установку  с поперечным перемещением 
стволов во время обработки.

• В. В. Л укину (П ряж инский леспром 
хоз, К ар ел ьская  А С С Р) — за  агрегат
ную сам опогруж аю щ ую ся транспортную  
маш ину.

Б. Н. Смир,нову (Ц Н И И М Э , М о с к н а ) -  
за  ш арнирную  дорож ную  плиту.

В. С. М уратову, Р. А. Л ю м анову, В. А. 
Кононову (ЦНИИ.М Э, М осква) за 
предлож ения «Реверсивная реж ущ ая 
цепь с круговы ми двухсторонними ча
шечными резцам и д л я  резания древеси
ны», «У ниверсальная цепь со сменными 
тачкостенны м и резцам и-втулкам и» н 
«У соверш енствованная реверсивн'ая ре
ж у щ ая  цепь на тросе».

A. И. Л еш кевичу (Ц Н И И М Э , М оск
ва) —  за  кабелкно-козловой кран.

И. И. Н асонову  (К авказский  филиал 
Ц Н И И М Э , г. К раснодар) — за кан ат
ную установку  «К убань».

B. П. Усольскому, В, П. И ванову, Б. А. 
Готсдинеру, С. Е. К руглову (Софрин- 
ский эксперим ентальны й механический 
завод . М осковская обл.) — за предлож е
ние «П риспособление окорочное тр ак 
торное».

Г. В. В асильеву (Госинспекция по ле
сосплаву при СНХ РС Ф С Р, М осква) — 
за  предлож ение «К онструкция маркера 
для  измерения ди ам етра  и маркировки 
бревен, правила м аркировки круглы х ле
сом атериалов, поставляем ы х сплавом».

А. Д . С локатовичу (б. ВКФ Ц Н И И  
лесосплава, г. К а за н ь )—за  предлож ения 
«М еханизация сортировки леса на воде» 
и «М еханизм д л я  застропки пучка бре
вен на воде»

(Окончание на 3-й странице обложки)
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТЬ
е ж е м е с я ч н ы й  н а у ч н о -т е х н и ч е с к и й  

и п р о и з в о д с т в е н н о -э к о н о м и ч е с к и и  ж у р н а л
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЛЕСНОЙ, ЦЕЛ-
ЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОН, ДЕРЕВООВРАВАТЫ ВАЮ Щ ЕЯ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРИ ГОСПЛАНЕ СССР 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 01 - 

ЩЕСТВА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕСНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

№ 6
Год издания сорок третий

И Ю Н Ь 1965 Г.
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А П Р Е Л Ь  1965 г. 

« Л Е С Н О Е  х о з я й с т в о »

A. В. В А ГИ Н , О. А. Х А РИ Н . Точность измерительной т ак са 
ции в сосновых древостоях .

Принципы таксации , позволяю щ ей с помощ ью  небольш ого 
количества просты х и легко вы полняем ы х измерений в лесу 
получать высокую  точность. М етодика использования прибо
ров, основанны х на принципе углового ш аблон а, д л я  расчета 
зап асо в  древесины .

B. М. Б Е Д И К . Ф орма и полнодревесность стволов.
Упрощ ение таксации стоящ его и срубленного леса. П р ед л о 

ж ена  м етодика, с помощ ью  которой м ож но у стан авл и вать  
формы древесны х стволов и их полнодревесность д л я  основ
ных пород У С С Р (сосна, ель, дуб , б у к ). Д л я  полной х а р ак т е 
ристики формы стволов п редлож ен а таб л и ц а  среднего сбега 
их.

А. А. К Р И В Е Н К О В . И спользование таксаторской  линейки в 
лесоустройстве. „  .

Описание и схем а таксаторской  линеики В. А. Б ух то яр о ва , 
испы тания которой (опы тны е образцы ) п оказали , что с ее 
помощ ью  мож но тут ж е  в лесу получить все основны е т а к с а 
ционные показатели ; состав, полноту, средний ди ам етр  и запас 
насаж дений.

А. А. Ш У Ж М О В . Т рудоем кость обработки почвы в концент
рированны х вы рубках.

И сследования, проведенны е в р яде  леспром хозов А рхангель
ской области  (в Северном , В ерховском , П лесецком  и д р .) , по
казали  возм ож ность сниж ения трудоем кости подготовки поч
вы под лесные культуры  путем рациональной  организации  р а 
бочего дня, правильного использования (с учетом типов вы р у 
бок) тяговы х маш ин и почвообрабаты ваю щ их орудии.

И. П. Е В Д О К И М Е Н К О . Л есопогрузчик навесной трактор-

""^В Черниговском пединституте сконструировали  и изготовили 
м алогабаритны й лесопогрузчик д л я  погрузки бревен на а в т о 
маш ины, тракторны е прицепы, гуж евой  транспорт и т, п. и н  
обеспечивает полную  м еханизацию  погрузочны х работ, легко 
у станавли вается  на трактор  и сним ается с него вручную .

« Д Е Р Е В О О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ А Я  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь »

Ф. т. Г А В Р И Л О В . Пути дальнейш его технического прогрес
са лесопильной и деревообрабаты ваю щ ей  промы ш ленности.

Р ассм атриваю тся основны е зад ачи  пром ы ш ленности на бл и 
ж айш ий период, возм ож ности  интенсивного повы ш ения прои з
водительности тр у да  на базе  соверш енствования техники и 
технологии производства, внедрения ком плексной м еханизации.

« А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  Д О Р О Г И »
Н. г. О Л Е Й Н И К . О рганизация работы  грунтосм есительной 

маш ины Д-391.
О пыт организации работ и эксплуатации  однопроходного 

смесителя Д-391. З а  один проход м аш ина вы полняет все ос 
новные технологические операции, у стр аи в ая  цем ентогрунто
вое основание ш ириной 7 м и д а в а я  смесь хорош его качества.

В. Д . БА Б У Ш К И Н . Бы стрее в 12 р аз.
Опыт применения гидронасоса д л я  подъем а и опускания 

трам бую щ ей плиты на асф альтоукладчике . З а тр а ты  времени 
на эти операции сократились примерно в 12 раз. О блегчился 
труд м аш инистов и операторов асф альтоукладочной  маш ины.

Ф. Э П Ш Т Е Й Н . Распределитель цем ента Д -343Б .
Н овый распределитель, прицепной к тр актору , изготовлен 

(опытный образец) Б рянским  заводом  дорож ны х м аш ин. Ш и
рина распределения цем ента — 2450 мм. Е м кость бункера 
2,3 м».
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v l  'й ш Ш о и ^ о щ Я

Т Т Р О У Г З В О А С Т В А

РЕЗЕРВЫ РОСТА к о м п л е к с н о й  ВЫРАБОТКИ
У Д К  634.0.303

Канд. техн. наук  Г. В И Н О Г О РО В  
Ц Н И И М Э

Средняя комплексная выработка на лесозаго
товках в последние годы достигает 440 — 

460 м* на 1 рабочего. Имеются однако предприятия, 
работающие практически в тех ж е  условиях и на 
таком ж е  оборудовании, но достигшие комплекс
ной выработки в 800 м* и более. Естественно, воз
никает вопрос, как  и за  счет чего получается такая  
большая разница в производительности. П опы таем
ся ответить на него в данной статье.

Л аборатория технологии Ц Н И И М Э  провела в 
1964 г. поэлементное изучение производственного 
процесса десяти леспромхозов. Работники институ
та знакомились с характером производс'Иа, его 
особенностями, исследовали производственные 
операции, проводили фотохронометражные наблю 
дения и анализ документации, изучали предлож е
ния рабочих и инженерно-технических работников 
леспромхозов.

Д ля  наблюдения были взяты леспромхозы (см. 
табл. 1), два из которых (Крестецкий и Советский) 
имели высокую комплексную выработку, а у вось
ми она была на уровне средней по промышленно
сти. Эти леспромхозы находились в Архангельской, 
Вологодской, Кировской, Пермской, Л енинград
ской, Костромской, Новгородской и Тюменской об
ластях, в Карельской и Удмуртской АССР.

Основные показатели работы десяти изученных 
леспромхозов (комплексная выработка, выполне
ние плана, выработка на списочные механизмы 
и др.) близки к средним показателям в целом по 
промышленности; отклонение от последних не пре
вышает +  10%.

Д л я  иллюстрации идентичности показателей на 
графике показан характер изменения комплексной 
выработки: средней по Р С Ф С Р , средней по восьми 
нредприятиям (без Крестецкого и Советского) и по 
Крестецкому леспромхозу. Характер изменения 
кривых говорит о близком совпадении средней вы 
работки по Р С Ф С Р  и по восьми «рядовым» лес
промхозам.

В табл. 2 приведена усредненная расстановка р а 
бочих, которая получена на основании анализа 
трудозатрат и средней производительности и скор
ректирована по фактической расстановке за нес
колько типичных дней, взятых в разные периоды 
года. Чтобы привести расстановку к сопоставимому 
виду, она пересчитана для  всех леспромхозов на 
объем вывозки 300 тыс. м® в год. Комплексная вы
работка, списочное число рабочих и количество р а 
бочих дней одного рабочего приняты 'ПО бухгалтер
ским данным.

Переводной коэффициент (колеблющийся в табл.

2 от 1,08 до 1,22) показывает для  каждого данного 
предприятия соотношение между общим числом р а 
бочих дней в году и количеством дней, фактически 
отработанных в среднем одним рабочим. Перевод
ной коэффициент, таким образом, учитывает умень
шение числа отработанных дней в связи с отпуска
ми, болезнями, выполнением государственных обя
занностей, прогулами и т. д. Этот коэффициент поэ
тому используется нами для перехода от среднего

100

О

1-номплексная выработка по РСШ  
Е-  Тоже по 8 леспромхозам 

Ш Тоже по Крестецкому леспромхозу —

209
1953 5U 55 56 5 7  58 59 1960 61 62 63

( п л а н )
Динамика комплексной выработки на 1 рабочего 

ва 1953—1964 гг.

количества ежедневно занятых в производстве р а 
бочих к списочному их числу. Это очень важный 
показатель, влияющий на комплексную выработку. 
В Крестецком и Советском леспромхозах этот пока
затель (около 279 дней) на 8% выше, чем у осталь
ных (в среднем 258 дней).

К ак  видно из графика, по восьми леспромхозам 
комплексная выработка близка к средней по про
мышленности. По двум леспромхозам— Крестецко-
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му и Советскому — комплексная выработка уже 
достигла в среднем 818 м*. Таким образом, если пер
вая группа характерна для современного состояния 
производительности труда в промышленности, то до 
уровня второй промышленность еще долж на под
няться в предстоящие годы.

Имея расстановку, приведенную к одному и тому 
же объему, можно провести сравнение производи
тельности и объяснить причины различия в числе 
рабочих и, следовательно, в комплексной выработ
ке по каждой из основных фаз.

На лесосечных работах в восьми леспромхозах в 
среднем было занято 204 человека, а в Крестецком 
и Советском —■ при том ж е  объеме производства — 
в среднем по 89 человек, т. е. в 2,3 р аза  меньше. К ак 
видим, разница очень велика. Объяснение этому 
можно получить из табл. 3, характеризующей лесо
сечные работы; состав бригад и их сменную вы ра
ботку, а такж е годовую комплексную выработку на 
одного человека.

Средняя сменная выработка бригад в передовых 
леспромхозах на 50% выше, чем в остальных. Ч то
бы установить причины, мы провели хронометраж- 
ные наблюдения за  работой малых комплексных 
бригад. Основные результаты хронометража по 
восьми леспромхозам и по Крестецкому леспром
хозу (данные, полученные по Советскому леспром
хозу, оказались несопоставимыми) приведены в 
табл. 4.

Анализируя данные, приведенные в табл. 4, сле
дует отметить, прежде всего, значительно более вы 
сокий коэффициент использования рабочего време
ни (непосредственно на трелевку и погрузку) в 
бригадах Крестецкого леспромхоза — 0,86 против
0,71 в других леспромхозах.

Одним из основных факторов, влияющих на про
изводительность, является оборачиваемость т р а к 
тора. Этот показатель связан с рейсовой нагрузкой. 
Время рейса, как правило, возрастает с увеличени
ем рейсовой нагрузки. Однако здесь из общего р я 
да такж е выпадают крестецкие бригады, где, не
смотря на достаточно высокую рейсовую нагрузку 
(4,9 м* вместо 4,2 м^), время рейса составляет лишь 
20,7 мин. против 25,5 мин. в среднем по другим лес
промхозам. В связи с этим интересно отметить, что 
у Советского леспромхоза высокая производитель
ность бригад получается в ochobihom за  счет боль
ших рейсовых нагрузок, которые составляю т на 
трактор ТДТ-75 в среднем 9,1 м* при времени рейса 
33,4 мин.

На комплексную выработку по лесосечным рабо
там влияет и численный состав бригад. Однако воз
можности уменьшения числа рабочих в бригадах 
ограничены; в Крестецком леспромхозе, где выво
зят деревья с кронами, состав бригады 3 человека, 
в других же леспромхозах в бригаде 5— 6 человек 
(иногда 4), так как лес здесь вывозят в хлыстах.

На подготовительных работах число рабочих в 
обеих группах леспромхозов примерно одинаково. 
Но на вспомогательных — разница очень сущест
венная. В Крестецком и Советском — всего в сред
нем 13 человек, тогда как  в среднем по восьми лес
промхозам — 35 человек, в том числе 25 па техни
ческом обслуживании.

В каждом из изученных леспромхозов выпол-

Таблица 3

Л еспром хозы

1. В ары ш анскин
2. К езский .
3. К расновскпн
4. К рестецкий .
5. К ривецкнй .
6. Л одейнополь-

ский . . .
7. О паринский
8. С емигороднин
9. С оветский .

10. Я кш ангский

1
3 п
“ S
CZ сч
= ic

I I
и  2.

1СЗUSа.ХО
ос:3
о 3 и  ч

ГЗQ.
Si
XвО <v 
о э*
о  VO

ю
S 2.ао ю

Рч ч ко Щ S_  н я-

0) яf- гг г; о U о
i  g. 
g o , о в 
са к

0)о
S  §

о = t-0) XU — ^
PQ =■ :с

г а  1
R И о
* я (Я го аa s -  с.
2d о с S 5 'о  ^ .
S 0.2 2 

ш о “

33,8 5.8 170 7 37 214 1150
33,9 6.0 174 8 49 231 1080
30,9 6.8 205 4 42 251 1000
54,2 3.0 56 8 9 73 3600
33,5 5,5 188 9 20 217 1200

41,5 5,0 118 10 24 152 1630
34.0 5,0 145 6 36 187 U60
35,1 6.7 169 7 46 222 1110
57,2 4.5 80 8 18 106 2620
42,1 5.5 124 7 27 158 1610

35.6 5.8 162 7 35 204 1230

55,9 3.8 68 8 13 89 3060

П о 8 Л П Х . . . .
К рестецкий и С о

ветский . . . .

няется весь комплекс вспомогательных работ; ре
монт и техническое обслуживание механизмов, 
энергоснабжение, строительство и содержание до
рог, материально-техническое снабжение.

М ожно полагать, что при существующем обору
довании и хорошей организации труда на лесосеч
ных работах вполне достижима комплексная выра
ботка 2400—2500 м* в год при вывозке леса в хлыс
тах  и 3100— 3300 м3 при вывозке с кронами.

Транспортировкой леса в среднем по восьми лес
промхозам занято 154 человека, а в Крестецком и 
Советском — 65 человек. Н а этой операции исклю
чительно велик удельный вес подготовительных и 
вспомогательных работ. На их выполнение уходит 
больш ая часть времени и у основных транспортных 
рабочих.

Сменная производительность автомобилей на вы
возке по восьми леспромхозам равна 33,9 М'’, т. е. 
в 2 раза  меньше, чем по двум передовым предприя
тиям (65,5 м®).

Хрономегражные наблюдения показывают, что
Таблица 4

П оказатели
По 8 л е с 
пр о м х о 

зам

К рестец ки й

леспром хоз

В рем я на трелевку , мни.......................
В рем я на погрузку, м ни.......................
П одготовительно-заклю чительное вре

м я, м ин.......................................................
П рочие р а б о т ы .........................................
П ростои  — в с е г о ...................................

в том числе техинческие, мин. 
организационны е, мин. . . .

О тды х ..........................................................
Обед, м ин.......................................................
О бщ ая продолж ительность, мин. .
С м енная вы работка, м ’ ........................
Число р е й с о в .........................................
Р ей со вая  нагрузка, м’ .......................
Р асстояние трелевки , м .......................
С остав бри гад  .........................................
Число погруж енны х маш ин (сцепов) 
С редний объем  хлы стов (но раздел  

ке), м» .....................................................

268 307
44 79

24 14
17 20
75 26
34 12
41 14

9 .—

41 26
478 472

46 73
10,5 14,8
4,2 4,9

180 160
n .s 3
2 .3 3.6

0,43 0.45
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Таблица 1

Н а и м е н о в ан и е  д о р о ги Т и п  д о р о ги
Г ру-зообо- 

р о т , ты с . м '
Вид п р и 
м ы к ан и я

В ид п е р ев о зи м о й  
д р ев еси н ы

С о с та в  н а с а ж д е 
ний

С р едн и й - 
объем  х л ы с

та м»

В ары ш анская . . . . 

Ч ураковская .......................

V-О нолвинская . . . .

1. Варыш анский лес
автом обильная 
гу ж ев ая  
автом обильная 
тракторная  (п р ям ая  вы 

возка) 
автом обильная

1 ром хоз ком£
7 8 .0  

6 ,0
7 5 .0

3 ,0
8 0 .0

)ината Комип 
сп лав  

»
*

•
•

ермлес (П ер м ск ая  
хлы сты  

со р ти м ен ты  
хлы сты  

«

обл.)

6Е 1С 2Б 10С 0 ,3 5

К абалудская  .......................
К у з ь м и н с к а я .......................
К у л и г и н с к а я .......................

И т о г о ;

11. Кезский леспро 
автом обильная 

»
»

24 2 ,0  

мхоз комбинг 
1 7 3 ,0  

7 1 ,0  
121,0

1 1 
1та У дмуртле 

ж . д .
•
•

с (У дм уртская  АСС 
хлы сты  

•
•

; р )

7Е2П 1Б 0 ,3 0

1 И т о г о . . .  

III . К расновский лесг
Л и п а к о в с к а я ....................... У Ж Д
К р а сн о в с к ая  ...................  автом обильная

2 6 5 ,0  

ipO M X O S комб 
2 2 2 ,0  
120 ,0

1
нн ата  Онегол 

сп л ав  
•

1 1 
!ес (А рхангельская 

хлы сты  
•

1
обл .)

7Е2С 1Б

i

0 ,2 7

К р е с т е ц к а я .......................
В инская ..................................

И т о г о  . . ,| 

IV. Крестецкий
У Ж Д
автом обильная

3 4 2 ,0  I I  1 . 1 

леспром хоз Ц Н И И М Э  (Н о вго р о дская  обл.)

1 З С З Е З Б Ю с  1 0 ,34

1 И т 0 г 0 . . 1 3 1 4 ,0 1

Н иж неколодская . . . 
К олодозерская . . . .

К р н в е ц к а я .............................

автом обильная
>

тракторная  (прям ая  вы 
возка)

У Ж Д
тракторная  (прям ая вы 

возка)

6 1 ,0
6 7 .0

11 .0  
177 ,0

5 0 ,0

сплав
•

•

•
■

хлы сты
■

•

•

я

7ЕЗС -Ь Ос 0 ,3 2

1 И т о г о . . . 3 6 6 ,0  1 11 11 1
VI. Л одейнопольский леспром хоз треста Л енлес (Л ен и н град ская  обл.)

В онозерская ....................... автом обильная 9 5 ,0 ж . д. хлы сты
Ш а м а н с к а я ....................... » 119 ,0 4 Е 2С 2Б 20С 0 ,3 5
О бж а иска я ....................... » 2 2 ,0 сплав со р ти м е н т ы

И т о г о .  . . 2 3 6 ,0 1 1 1
V II. О паринский леспром хоз ком бин ата  Кирлес (К и р о вск ая  обл.)

О паринская .......................
В а з ю к с к а я .............................

У Ж Д
автом обильная

3 5 8 .0
144 .0

ж . Д. 
■

хлы сты
*

5Е ЗБ 20С 0 ,2 5

Сёмигородняя . . . . 
В оробьевская . . . .  
С огорская . . . .

I И т о г о . . .  

V III. Семигородний ле

У Ж Д
автом обильная

тр акто р н ая  (п р ям ая  вы 
возка)

1 6 0 2 ,0  

спром хоз кo^

3 5 7 ,0
8 1 ,0
18 ,0

5 6 ,0

i

1 би ната  Воло

ж . д . 
сп л ав

и

ш

1

(гдалес (В ологодскг 

хлы сты  
■
•

■

1Я обл .)

6Е 1С 2Б Ю С 0 ,2 9

1

С оветская .............................
Н ю р и х с к а я .......................

И т 0 г 0 . . .| 

IX. Советский лесг 
автом обильная 
тр ак то р н ая  (п р ям ая  вы 

возка)

5 1 2 .0  

тромхоз комб
17 3 .0

5 0 ,0

ината Тюмен 
ж . Д.

• '

ьлес (Т ю м енская о« 
х лы сты  

' *

5л.)
7С 2П 1Е

1

0 ,3 5

Я к ш а н г с к а я .......................
Якн1а н г с к а я .......................

И т о г о  . . . 

X. Я кш ангский леспр

У Ж Д
автом обильная

2 2 3 .0

ОМХОЗ КОмбИ!

2 9 4 .0  
3 7 ,0

1 1 
чата Костром

ж . Д.

•

1
алее (К остром ская 

хлы сты  
■

1
обл.)

5 Е 2 С 2 Б 1 0 С 0 ,3 3

И т о г о  . . .| 3 3 1 ,0  1 1 1
В с е г о  . 3 3 3 3 ,0
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Та блица 2

Л есп ром хозы С р е д н я я

В иды  работ
I 11 III IV V V I V II V III IX X

по 8 л е с 
пром хо

зам

по К р естец - 
ком у  и Со

в етск о м у

по всем 
леспром

хозам

1. Л е с о с е ч н ы е  р а б о т ы

О сновные р а б о т ы ................................... 170 174 205 56 188 118 145 169 80 124 162 69 143
П одготовительны е работы  . . . 7 8 4 8 9 10 6 7 8 7 7 7 7
Т ехобслуж ивание маш ин . . . . 28 41 27 9 13 24 25 27 18 17 25 13 23
П р о ч и е .......................................................... 9 8 15 — 7 — И 19 — 10 10 --- 8

И т о г о  . . . 214 231 251 73 217 152 187 222 106 158 204 89 181

2. В ы в о зк а  л е с а

А втом обильная вы возка  (ш оф еры ) 38 48 12 13 12 49 10 5 16 5 21 14 21
С троительство автом обильны х 

у с о в .......................................................... 23 7 7 3 11 10 9 '8 10 _ 10 7 9
С одерж ание а в т о д о р о г ....................... 23 11 4 4 12 13 3 5 13 4 9 8 9
П оездны е б р и г а д ы ............................. — — 40 -11. 45 — 44 45 — 64 31 6 25
С троительство усов У Ж Д  . . . . — — 36 10 22 — 15 33 — 34 18 5 15
С одерж ание У Ж Д ............................. — — 40 9 33 — 39 24 — 33 22 4 19
П еревозка р а б о ч и х ............................. 9 8 10 4 6 14 7 5 7 5 8 6 7
О бслуж ивание и ремонт маш ин . . 37 38 42 9 25 28 29 15 18 15 28 12 25
П р о ч и е ......................................................... 17 12 — — 8 3 4 2 2 6 7 3 6

И т о г о  . . . 147 124 191 63 174 117 160 152 еб 166 154 65 136

3. Н и ж н и е  склады

О брубка с у ч ь е в ...................................
Р аскряж евка-ш табелевка  . . . . 81 117 95

34
54 136 116 153 80 102 79 107

17
78

3
101

П о г р у з к а .................................................... — 43 — 24 — 35 51 34 38 24 24 31 25
Р азд ел к а , о к о р к а ................................... — 9 15 26 21 38 38 62 — 46 29 13 26
О бслуж ивание и ремонт м еханиз

мов .......................................................... 3 12 _ 12 3 46 18 19 15 13 14 13 14
9 25 — 2 — 6 20 3 4 2 8 3 7

И т о г о .  .  . 93 206 110 152 160 241 280 198 J 5 9 164 182 155 176

4. В с п о м о г а т е л ь н ы е  р а б о т ы

Р М М .......................................................... 36 31 10 11 26 25 24 14 16 27 24 14 22
Э л е к т р о с н а б ж е н и е ............................. 22 14 4 — 11 17 42 9 12 4 17 6 15
М атериально-техническое сн аб ж е

ние .......................................................... 12 10 3 3 9 _ 4 3 4 3 6 4 5
Очистка л е с о с е к ................................... 11 19 — 7 5 27 1 2 — 8 9 3 8

— — 4 — — 11 3 — — —■ 2 - 2

И т о г о .  . . 81 74 21 21 51 80 74 38 32 42 58 27 52

В с е г о .  .  . 535 635 573 309 602 590 701 610 363 530 598 336 54Ь
П ереводной коэф ф ициент . . . . 1 ,22 1,22 1,21 1 .14 1 ,15 1,21 1,18 1,21 1 ,08 1 ,18 1,20 1,11 1,18
Списочное число рабочих . . . . 650 763 704 351 680 710 818 812 386 614 720 372 646

П р и м е ч а н и е .  П орядковы е номера леспром хозов даны  в соответствии с табл . 1.
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Таблица 5

П оказатели

Г руппы
по 8 л е с 
пром хо

зам

К рестец ки й  
и С оветский

ра

2 0 ,2
1 4 ,3 —

21 24
543 545

19 41
6 ,8 3

15 24
8 5

216 75
76 25
57 20
32 21
51 9

2 ,2 3 .5

3 1 ,6 7 0 .4

Рейсовая  нагрузка на М А З, м’ . 
Рейсовая нагрузка на З И Л , м* 
Расстояние вы возки, км . . . 
П родолж ительность смены, мин. 
П одготовительно-заклю чительны е

боты, мин............................................
В ремя пробега 1 км, мин. . . . 
В ремя на погрузку (1 рейс), мин 
Время на р азгр у зку  (1 рейс), мин 
П ростои всего (на см ену), мин. 

в том числе ож идание погрузки 
» ож идание разгр у зки
> зад ер ж к и  в пути
> неисправности маш ин

Число рейсов в с м е н у .............................
П роизводительность в смену (в дни

наблю дений), м * . . . . . . .  .

основные элементы, определяющие величину смен
ной выработки, характеризуются для двух групп 
леспромхозов следующими цифрами (табл. 5).

Данные табл. 5 достаточно наглядно показы ва
ют, от каких факторов зависит производительность 
автомобилей при одинаковых средних расстояниях 
вывозки и равной продолжительности смен.

Расстановка рабочих, сменная выработка на ав 
томашину и комплексная выработка на одного спи
сочного рабочего на автотранспорте приведены в 
табл. 6.

Таким образом, комплексная выработка на авто
мобильном лесовозном транспорте в передовых лес
промхозах почти в 2 р аза  выще, чем в остальных.

Совершенно очевидно, что основным и реш аю 
щим условием повышения комплексной выработки 
на автомобильном транспорте леса являю тся 
дороги.

Дороги прогрессивных конструкций, как  показы 
вает проведенное сравнение, позволяют на 40— 
50% поднять грузоподъемность автомобилей, почти 
вдвое сократить время рейсов, резко снизить з а т р а 
ты труда на содержание путей и на строитель
ство усов. Если в Крестецком леспромхозе на со
держании гравийной дороги занято лишь 7 человек, 
что стало возможным благодаря механизации р а 
бот, то в Варышанском, где лежневые дороги, их 
40 человек.

Таблица  6

Л ес п р о м 

хозы

1ел 
1 Й оо. Г"

S s  h<u £
S о  5и ю  s

Ч и сло  рабочих н ар аб о тах
03 •о О 
5  2 
2  ^

5  ^
et о 
О ес
и  я

et 
—' О

s t
cd
S g  

,g iC3 ^
3 O
CQ S.

S-;
:г
Xсо
оЕUО

S

чо
'8  = S 
X к о> cd ь  со

1 Xо 3 с  £
X
3
аз
Коо.оct

2О)

По 8 л есп р о м х о 
зам  ....................... 3 3 ,9 2 1 ,4 14.7 9 .5 2 0 .3 66 155 1970

По К р естец ко м у  и
С оветском у  . . 6 5 ,5 13 ,0 7 .5 6 .5 1 2 ,0 39 161 3750

В ср едн ем  | 4 0 ,2  | 1 9 .5| 13 ,2[ 8 ,7 | 18,6] 60| 155| 2180

Н ельзя не отметить очень большую разницу в 
комплексной выработке между узкоколейными и 
автомобильными дорогами. Если на автовывозке 
средняя по всем леспромхозам комплексная выра
ботка равна  2180 м* на списочного рабочего в год, 
то на У Ж Д  — лиш ь 1360 м*. Д а ж е  в Крестецком 
леспромхозе, где организация работ находится на 
достаточно высоком уровне, комплексная выработ
ка на автодороге (4800 м®) на 28% выше, чем на 
У Ж Д  (3740 м®). При этом комплексная выработка 
на Крестецкой У Ж Д  в 2,8 р аза  выше, чем в других 
леспромхозах. Разница объясняется прежде всего 
тем, что производительность поездных бригад в 
Крестецком леспромхозе (334 м*) в 4 раза  больше, 
чем в других (86 м®). Н изкая  производительность 
узкоколейных дорог вызывается в основном неудов
летворительной организацией работы на транспорте. 
Более 50% времени, как  показывают хронометраж 
и анализ исполнительных графиков движения, ло 
комотивы простаивают в ожидании груза или по
рожняка, выполняют случайные работы. Локомоти
вы работаю т не только с низкой оборачиваемостью 
(коэффициент оборачиваемости 1,1 — 1,5), но и во 
д ят  очень малые составы; к а к  правило, нагрузка на 
рейс ниже 100 м*.

Н а  узкоколейных дорогах, как и на автомобиль
ных, очень велик удельный вес подготовительных и 
вспомогательных работ; в среднем по леспромхозам 
64%, а по Крестецкому — даж е 69®/о. Подготови
тельными работами (строительством усов) в  лес
промхозах занято в среднем 37 человек, а в Крес
тецком — 11. Если в Крестецком леспромхозе на 
строительство 1 км затрачивается 92 чел.-дня и 447 
руб. зарплаты , то в других леспромхозах— 155 чел.- 
дней и 784 руб.

Н а  содерж ании пути в леспромхозах занято в 
среднем 48 человек, из расчета 1,7 км пути на одно
го путевого рабочего, в Крестецком ж е  — 9 человек 
(4,5 км на путевого рабочего).

Н а долю нижних складов по десяти леспромхо
зам  приходится 36®/о всех рабочих. При этом наи
больший удельный вес занимаю т склады в Крестец
ком (49% ) и Советском (44“/о) леспромхозах.

Очень велика разница в трудоемкости работ на 
приречных и прирельсовых складах. Так, если взять 
нижние склады трех леспромхозов (Варышанский, 
Красновский и Кривецкий), где лес вывозится к 
сплаву, то удельный вес их в количестве рабочих со
ставляет 21,2®/о, тогда как  доля рабочих на при
рельсовых складах  пяти леспромхозов составляет 
380/(1.

В орга/низации работ на нижних складах суще
ствует большой разнобой, о чем можно судить по 
составу бригад, реж иму их работы, количеству опе
раций.

Расстановка и комплексная выработка рабочих 
по нижним складам  приведены в табл. 7.

Разнобой в показателях комплексной выработки 
объясняется тем, что на складах  выполняются р аз
личные операции. Наиболее сложен Крестецкий 
нижний склад, здесь производятся; разгрузка — 
обрубка сучьев — раскряж евка  — сортировка 
штабелевка — разделка — погрузка. Наиболее 
простыми являются склады  Варышанского и Крас- 
новского леспромхозов, где выполняются: разгруз-
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Таблица 7

Л есп р о м х о зы

 I ......................................
I  I .......................................
I I  I ......................................
I V .................................
 V ......................................
V  I .......................................
V I  I ...................................
V II  I .................................
I X ......................................
 X ......................................

По 8 леспром хозам  . .
По К рестецкому и С овет

скому .................................

Ч и сл о  р а б о ч и х  на

>->о.

Нн
" I

О -а ю S

W о -
гэ О 
Я «3 "
(U о  6- и о  £  Н со

:2S.2

242
265
343
314
366
236
472
512
223
331

65
103
109
93

166
91

241
151
76
86

38

25

25 
80 
45 
28
26

8
17
27
26
30
60

118

51

10
33

14
3

41
60
41
14
16

75
182
126
159
195
187
441
355
118
179

2640
1200
2240
1730
It'SO
1040
910

1190
1750
1560

346

270

138

85

27

26

39

14

25

14

239

139

1260

1760

В среднем 330 118 27 34 23 202 1380

ка — дообрубка сучьев — р аскряж евка  — сброска 
в воду (а зимой сортировка и ш табелевка).  Эти 
склады имеют наиболее высокую комплексную вы
работку.

Несмотря на то, что в Крестецком леспромхозе 
сменная выработка бригады на раскряж евке  очень 
высока (ПО м^), комплексная выработка здесь сни
жается за счет выполнения других операций. То ж е 
можно сказать и о Советском леспромхозе, где 
средняя выработка на раскряж евке составляет 
91 м®. Наоборот, в Варышанском леспромхозе сред
няя производительность бригад равна 68 м^, но ком
плексная выработка в целом на складе  выше, чем 
во всех других леспромхозах.

Сменная выработка на раскряж евке при объеме 
хлыста до 0,5 м^, как  показывает опыт лучших 
раскряжевщиков Крестецкого и Советского лес
промхозов, не превышает 120— 130 м*. Эту работу, 
как  правило, выполняют трое — раскряжевщик, 
разметчик и навальщ ик (срывщик). З а  счет внед
рения более мощных электропил возможно лишь не
которое повышение производительности. То ж е  сле
дует сказать и о сортировке лесоматериалов. К ом
плексная выработка на сортировке и штабелевке в 
лучших леспромхозах доходит до 35—40 м^ на че
ловека в смену. В Крестецком леспромхозе эту р а 
боту выполняет бригада из 9 человек, обслуживаю
щ ая три разделочные площадки; сменная выработка 
до 360 м®. В Советском на каждой эстакаде р аб о 
тают по 3 человека, д авая  до 100— 110 м^ в смену.

Лучшие комплексные показатели по всему кругу 
этих наиболее важных для нижних складов опера
ций (разгрузка — раскряж евка  — сортировка — 
штабелевка) не превышает 18—20 м^ на одного р а 
бочего в смену. В среднем по восьми предприятиям 
этот показатель равен 9 м^, а по передовым— 18,5 м*.

Таким образом, производительность труда на 
разгрузке —• сортировке — штабелевке, если брать 
за основу показатели лучших леспромхозов, может 
быть увеличена вдвое.

Н ельзя не обратить внимания на сортиментную 
структуру продукции предприятий. В каждом лес
промхозе в среднем заготовляется 9 сортиментов, 
а дробность сортировки доходит до 20—25. Лес
промхозы не специализированы ни на производстве 
сортиментов, ни на их поставке. Так, Опаринский 
леспромхоз отгружает древесину в 156 адресов, в 
том числе пиловочник — в 30 адресов.

Особенно велики затраты  труда на ремонт и тех
ническое обслуживание механизмов, здесь занято 
почти 20% всех рабочих. Необходимо отметить ряд 
отрицательных моментов в организации ремонтной 
службы в леспромхозах. Это, прежде всего, ее де
централизация. В каждом леспромхозе имеется до 
10— 12 ремонтных точек РММ, гараж и или депо на 
каждой дороге, бригады техобслуживания на мас
терских участках, нижних складах  и т. д. Отсюда 
невысокое качество ремонта, плохое использование 
станочного парка, недогрузка квалифицированных 
специалистов-ремонтников. Лишь в Якшангском 
леспромхозе внедряется централизованная система 
ремонтов, и первые результаты являются обнаде
живающими.

И еще. Если в Крестецком и Советском леспром
хозах тракторы доставляют для технического об
служ ивания в мастерские, то в Кезском, наоборот, 
мастерские, включая кузницу, размещаются на м а
стерских участках в лесу и выполняют здесь все р а 
боты, вклю чая средний ремонт тракторов.

В аж ны м показателем, влияющим на уровень ор
ганизации технического обслуживания, является 
коэффициент технической готовности. Д ля  треле
вочных тракторов по десяти леспромхозам он со
ставляет 0,81, автомашин — 0,79. Хуже положение 
с использованием техники: коэффициент исполь
зования тракторов на трелевке — 0,50, автомоби
лей на вывозке леса — 0,68.

О рганизация ремонтной службы усложняется еще 
и большой разнотипностью машин и механизмов. 
Так, в изученных леспромхозах только на лесозаго
товках (не считая деревообрабатывающие цехи, 
лесное хозяйство, капитальное строительство) су
ществует 112 типов механизмов, в том числе 29 ма
рок автомобилей, 24 типа механизмов на УЖ Д, 
15 —• на погрузке, 12 типов электростанций и т. д.

Поэлементное изучение производственного про
цесса различных леспромхозов, а такж е применяе
мой в них системы организационно-технических ме
роприятий позволяют хотя бы ориентировочно су
дить о возможном увеличении комплексной выра
ботки. Рассмотрим по этапам резервы роста ком
плексной выработки.

1. Улучшение организации производства на базе 
существующей техники без значительной реконст
рукции основных производственных объектов (до
рог, нижних складов) .  Н а этом этапе наиболее ве
роятно повышение комплексной выработки в сред
нем до 540— 580 м*.

2. Реконструкция предприятий (строительство 
дорог современных типов, укрупнение нижних 
складов, перевод на единый тип транспорта) может 
создать условия для повышения комплексной вы
работки в среднем до 650—700 м .̂

3. Внедрение новой техники позволит поднять 
комплексную выработку до 800— 820 м** и выше.
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УДК 634.0.378.7

Однобревенны й реевый бон с плитками
А. А. М А РТ Ы Н О В  
Комигипрониилеспром

Успех молевого ш л а в а  'ПО рекам  IV и V катего
рий за'В1иаит от устроенности 'оплавной трассы. 

На хорошо обонова'нных .реках 'оплав троходит бы 
стрее, -с наименьшими затраггами труда и лшнималь- 
ны.ми потерями леса.

В насто1ящее врем я « а  юплавных реках  Коми 
АССР каждую навигацию устаиавливаетш  до 
750 тыс. пог. м бонов, в основном 4- и 5-бревенных. 
С этой целью в  республике ежегодно строятся 300— 
350 тьгс. пог. м бонов, на что раоходуется 75 тыс. м* 
деловой древеаииы. Затраты  труда на обоновку, 
включая затото'в'ку леса, соотавляют 107 тыс. 
чел.-дней. При этом степень обоновки рек состав
ляет 25—ЗО® .̂

Опыт показывает, однако, что для  нор.мального 
П'ро'ведения молевого сплава в условиях Ком,и 
АССР степень oi6oiHiQBiKH рек долж'на быть доведена 
до 40—60^/о. Д л я  этого ежегодный объем 'строитель
ства бонов но Ко-ми coiBHaipxaay надо довести до

1 1
1 1

1
6 1 i

■ t

Рис. 1. С хема однобревенного реевого бона с плитками:
1 — плитка; 2 — рея с чураковой накладкой; 3 — ж есткое 
концевое звено бона; 4 — бревно; 5 — соединение прово
лочным хомутом; 6 — соединение двойным цепным хом у

том; 7 — соединение одинарны м цепным хомутом

400—450 тыс. йог. м, что при существующих конст
рукциях реевых бонов потребует значительных з а 
трат труда, денежных средств и большого расхода 
деловой древесины.

И зыскивая наиболее эканом.и'чные типы лесона- 
праиляющих сооружений, лаборатория водного 
транспорта леса института Комигипрониилеспром, 
по предлажению -инженера Г. М. Сергеева, р а з р а 
ботала конструкцию однобревенного реевого бона 
с плитка.ми (рис. 1) и провела проверку его экс
плуатационных качеств.

Устроен однобревенный бон очень просто. Тело 
бона монтируется из одиночных бревен, соединен
ных в цепо>чку, в 'которую для  (подвеаки рей через 
29— 35 .м «ставлены 5-бревенные шпоночные 'плит- 
К1И. Диаметр  бревен в  верхнем отрубе — от 22 см и 
более, а длина — от 6 д о  12 ш.

Р я д  последовательно соединенных бревен вместе 
с плиткой образует гибкое звено бона. Концевые 
звенья изготовляют жесткого типа.

Одиночные бревна и плитки соединяются .между 
со1бой внахлестку или 'в.стык три  помощи аплотных 
цепей или проволочных хомутов.

Плитми бона 'служат для крепления рей, а такж е 
являются рабочим иместом во врем'я нх «.чистки и 
перезарядки. Габариты плитки для гибкого звена: 
ширина до 1,5 .м, длина до 7 im.

Ж есткое звено (дет. 3) состоит нз двух головных 
бревен длиной 10— 12 м и шпоночной плитки, за- 
крепляе.м.ой на стыке бревен. Головные бревна ко м 
лями соединяются 'в стык. П литка  крепится к брев
нам проволочны.ми хомута1ми типа «телеграфного 
узла».

Н а концах бревен, образующих тело бона, про
сверливают отвер'стия диаметрам, достаточным для 
продевания в них гибких связей. Отверстия в брев
нах .распатагаются в одной плоскости.

Размеры  'СТЫКОВЫХ соединений для бонов на др'и- 
жимных участках русла реки при скорости потока 
до 1,5 м/сек приведены в табл. 1 и для бонов у вы
пуклых берегов при скорости потока до 1 м/сёк — '

Таблица 1

П о к азател и

Д л и н а  бонов, м

Д и ам етр  оплотны х u,eneii, мм

Д и ам етр  отверстии, мм . .

Р асстояние от торца бревна 
до  центра отверстия, см .

М иним альная толщ ина слоя 
здоровой древесины  по оси 
отверстия, с м ........................

200 400 еоо 800 1000

12 14 16 19 22
50 60 65 75 90

30 30 35 40 65

12 14 16 20 22
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в табл. 2 (ширина шолосы оплавляемого л еса  в обо
их случаях 50 м).

Таблица  2

П оказатели

Д и ам етр  оплотной цепи, мм

Д и ам етр  отверстий, мм . .

Растояние от  торца бревна 
до центра отверстия, см .

М иним альная толщ ина слоя 
здоровой древесины  по оси 
отверстия, с м ........................

Длина бонов, м

200 400

10
50

30

10

10
50

30

10

600 800 1000

12
50

30

12

14
60

30

14

16
65

35

16

При строительстве одиобревенного реев(0Г0 бона 
с плитками расход лесоматериалов, затраты  труда 
и аредства 'снижаются в 2,5 раза  т о  юравнению с 
5-брввенными. Себестоимость изготовления 1 пог. м 
5-бревенного шпоночного бона составляет 4 р. 08 к., 
а однобревенного с  'плитка1ми — 1 р. 61 к. При з а 
мене на обонов'ке рек  многобревенных шлоночных 
бонов однобревенными с плитками, на каждых 
100 тыс. м бонов экономится 247 тыс. руб.

На лредтриятиях Коми совнархоза однобревен- 
ные реевые боны с  плитками впервые испытыва
лись в навигацию 1960 г. В течение пяти навигаций 
однобревенные боны экоплуатировались во всех 
речных бассейнах республики к а к  на первичных ре
ках, так  и « а  'крупных транзитных — Печоре, Вы
чегде, Сысоле. Эти боны работали  ири различных 
гидрологических режимах: 'при ■меженных горизон
тах воды со скоростями течения 0,3— 0,4 м/сек и 
при паводковых уровнях, когда скорости доходили 
до 1,5 1м/сек.

На р. Сысоле однобревенные боны с  плитками 
успешно направляли по сплавной трассе полосу мо

левого леса шириной до 70 м (рис. 2).
Размеры однобревенных бонов с  1ПЛ1итками ме

нялись в  зависимости от характеристики рек. Так, 
на р. Печоре устанавливались боны длиной от 250 
до 710 iM, на р. Вычегде — 250— 600 м, Сысоле и 
Вьши — 150—600 ад. Н а первичных сплавных реч
ках бассейна р. Печоры применялись укороченные 
одноб|ревенные боны длиной до 100 м.

Как показали наблюдения, в  одинаковых усло
виях подныривание и переброска бревен через о д 
нобревенные боны происходят не чаще, чем через 
многобревенные боны.

Однобревенные реевые боны с плитками хорошо 
зарекомендовали себя на отводе молевого сплава 
от проносов и островов, отмелей и песчаных бере

гов и других препятствий. При эксплуатации на та
ких крупных реках, к а к  Печора и Вычегда, эти бо
ны оказались более устойчивыми к длотельному 
воздействию волн, чем многобревенные.

Устойчивость и сохранение прямолинейного 1поло- 
жения тела однобревенного бона с  плитжами при 
переменных нагрузках  от действия молевого леса 
зав!исят От ^правильной установки рей. Д ля бонов 
этого типа применяются реи типовых или усовер
шенствованных конструкций, разработанных Коми- 
гипрониилеспромом. Обслуживают боны с лодок.

Установка однобревенных бонов с плитками 
производится тем же способом, что и установка 
мнопобревеиных бонов, однако на прижимных уча
стках на первой или второй от берега плитка!х ста
вят упоры в берег д л я  восприятия перегрузок. Угол 
атаки бона к потоку выдерживается в пределах 
10— 15°, по  не более 20°, так  как в противном слу
чае резко  возрастает подныривание бревен.

В навигацию 1962 г. в  республике было установ
лено 11 тыс. пог. м таких бонов, а в 1964 г. их было

Рис. 2. Бон под нагрузкой

построено 114 тыс. пог. м. В этом году на.мечается 
построить 150 тыс. пог. м таких бонов.

Накопленный в  Коми АССР опыт эксплуатации 
реевых бонов усовершенствованной ионструкции 
можно рекомендовать и другим совнархозам стра
ны, |где проводится молевой сплав.

Широкое внедрение на юбоновке рек однобревен
ных реевых бонов с  плитками вместо миогобревен- 
ных даст  народному хозяйству большой экономиче
ский эффект 'как по сокращению расхода деловой 
древесины, так  и по уменьшению трудовых и денеж 
ных затрат .
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УДК 634.0.378.8

О ПАКЕТНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ЛЕСА В СУДАХ
Инженер М. В. Б О Р И С О В

Объем суд01вых inepeBosoK леса ежегодно воз
растает. Перевовки леса в судах требуют 

строительства погрузочно-разгрузочных пунктов 
(прнчалш) в пунктах отправления и прибытия, ос
нащения ;их НО.ВЫМ высокоороизво'дительны'м обору
дованием и соответ1ств1ующей перестройки техноло
га и.

Наибольший эффект до'стигаетюя при судовой пе
ревозке леса в пакетах (контейнерах). При пакет
ных перевозках повышается шроизводительно'сть 
труда на погрузоч'но-раэгруэо'чных работах, со к р а 
щаются inpocTOH судов. Одна'ко при размещении па
кетов леса, абвязамньгх стротконтейнерамп, умень
шается вместимость судна.

Ц Н И И Э В Т  разработал  порядок размещения 
круглого леса в пакетах для  судов грузоподъемно
стью 2000 т. В трюме пакеты укладываю тся в 4—5 
рядов (ВДОЛЬ борта, а на т ал у б е  •— в 3—4 рада пер
пендикулярно бортам (рис. 1).

В канеотве обвязок 'пакетов могут применяться 
тросовые или проволочные комплекты.

Опытные перево1Э»и леса в  пучках, проведенные 
Волгоградским рейдом, показали, что пучки, обвя
занные проволочной обвязкой и уложенные рядом, 
ОД1И1Н к другому, не разрупхаются, так как (проволоч
ная обвязка выдерж ивает дополнительную н агр у з
ку, создаваемую верхними ряда/ми пучков.

Рис. 1. Разм ещ ение пакетов леса на грузовом  
теплоходе

Лабораторные ителедования, проведенные в 
ЛТА И1М. С. М. Кирова, н аказали , что при запрузке 
однИ'М рядом пучков, уложенных плотно друг к 
другу в трю1ме судна «  соприкасающихся с  борта’ми, 
усилия в юбвязках пучков возрастают на 30—40Vo 
по сравнению с  усилием в обвязках свободно л е ж а 
щего пучка. Дальнейшее увеличение нагрузки вызы
вает незначительное увеличение усилий в обвязках.

Так, при загруз 1ке пятью рядам и общее увеличение 
усилий составляет SOVo. Если же один из пучков не 
будет соприкасаться с  бортом, то усилия в обвязках 
при нагрузках верхних рядов пучков резко возра
стут (в 2—3 р аза ) ,  так как распорные силы, не ео- 
гаш аясь взаимно, будут восприниматься обвязками.

Д л я  организации пакетной перевозки леса в су
дах следует, прежде всего, решить вопрос о методах 
выгрузки пакетов из судов.

Одним нз возможных вариантов решения может 
явиться разгрузка палубных судов лебедочными ус- 
танов1ка;ми, как  это было органнзювано в Новоси- 
биромом лесопромышленном комбинате. Здесь 5 л е 
бедок было установлено н а  береговой эстакаде. Хо
лостой трос проходит через блоки, рааположенные 
на «мачтах вспомогательной барж и. Разгружаемое 
судно ставится в  коридор меж;ду эстакадой м »апо- 
■могательной баржей. Захватив стропом пачку леса, 
его прицепляют к рабочему тросу лебедки. Разгруз
ка производится однов(ременно всеми лебедками на 
оба борта. Судно грузоподъемностью 1G00 т разгру
жается за 3 часа. Установку обслуж 1ивают 15 чело
век.

По опыту Ж дановского пюрта выгрузка из судов 
пучков, обвязанных проволокой, нронзводится в сл е
дующем порядке. Рабочие заводят под торец пучка 
строп из тонкого троса и крано.м несколько припод
нимают пучок. Зател! его зацепляю т рабочими стро- 
П31.МИ и выгруж аю т из судна. Н а выгрузке пучков 
объемо.м 5—6 .м̂  по такой схаме работал десятиггон- 
ный кран  «Кировец». Его сменная про1И8вод'итель- 
ность при этом была только 500 м^, что объяснялось 
несоотаетств1ием веса пачки грузоподъемности 
крана.

В Кондопожском целлюлозно-бу1мажно 1м ко.мби- 
нате была произведена выгрузка пучков леса из 
судна, прибывшего нз 11у|до'Ж1ско11 сплавной конто
ры. Пучки объемом 6,4 м^ были обвязаны тросовыми 
обвязками. Здесь производителыгость плавучего 
крана груз0П10дъем 1Н0стью 5 гг составила 923 м» в 
смену, или 185 im* на 1 чел.-■день, т. е. была в 2 раза  
выше, че.м при вытруз1ке россыпью, а себестоимость 
выгрузки сниаилась с 16,7 д о  7 коп. з а  1 ,м̂ .

Выгрузка леса, не увязанного три  погрузке в п ач 
ки, значительно 'сложнее и .менее праиз 1водительна.

В Южном порту Московского речного пароходст
ва выгрузка леса из судов произвсиится кранами 
грузоподъемностью 5 т, оснащенными 'грейферами 
по схеме «судно — склад», а в последние годы — 
по схеме «судно — автомашина». По этой схеме лес 
непосредственно из судна грузится на автомашину, 
оборудюванную специальным полуприцепом. Смен
ная производительность >крана, работающего по та
кой схеме, составляет 314 м .̂
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продолжительность цикла — около 2 мин. При вы
грузке кран  с  помощью грейфера захватывает из 
судна пачку леса объемом 3—4 м» (рис. 2) и пере
мещает ее к вагоиу. Здесь установлен /Простейший 
механический торцерав'нитель. П ачка опускается по 
натравляю щ им и .под действием ее веса торцовые 
щиты пово|рачиваются ■и выравнивают ее торцы. 
После этого т а ч к а  грузится ,в ватон.

В таблице 'приводятся сравнительные технике- 
экономические 'показатели различных способов по
грузки и разгрузки, по данным Волгоградского 
рейда.

Рис. 2. Захв ат  леса на судне грейфером

В Волгопрадском речном порту аргаиизована пе
ревалка леса 'ПО схеме «оудно^— вагон». По этой 
схеме работают два  лортальньгх 5-тониых крана 
«Ганц». Производительность крана в ию'не 1964 г. 
составила 21,4 т/час, а в августе — 27,8 т/час. П р о 
должительность цикла 186 сек. Объем пачки 2— 4м^ 
руддолготья.

Н а II участке порта плавучие (пятитонные краны 
«Старый бурлак» выгруж аю т лес « а  промежуточную 
площадку, откуда яачки  леса грузятся портальными 
кранами «Каир» в вагоны. Производительность кр а
нов IHO такой схеме—^около 40 т/час, а себестоимость 
перевалки — 0,54 руб/т.

Цимлянская лесобаза ежегодно вы груж ает из су
дов около 100 тыс. !М® леса т о  схеме «судно — вагон». 
Четыре портальных 5-тонных крана  обслуживают 
причалы для  постановки судов. Производительность 
крана на выгрузке леса из судов по схеме «вода — 
вагон» ра1внялась в июне 1964 г. 276 м* в смену, а

П о к азател и  и единицы 

изм ерения

П о гр у зк а Р азгр у зк а

р о с 
сыпью

в п а ч 
ках

рос
сыпью

в пач
ках

П р о и зв о д а те л ь н о с ть  5-тонного 
кр ан а ,, т / ч а с ...................................... 5 0 ,5 108,5 45 . 60

6 4 10 6

В ы работка на одного  рабочего, 
т /ч ас  ......................................................... 8 ,4 27,1 4 ,5 10

П родолж ительность цикла, сек  . . 219 139 — —

Эти материалы п одтвер адаю т эффективность п а 
кетной перевозки леса в  судах.

Перевозка леса в судах пучками (пакетами) при
водит к внедрению единой неделимой транспортной 
единицы, которая не требует повторного формирова
ния и учета. В этом случае устраняюгоя пересортица 
и потери леса от утопа, повышается ответственность 
отправителя з а  количество и качество отправленной 
в пучке древесины и обеапечивается ортавизация 
погрузки — выгрузки леса в течение всей навига
ции с зжмни'м хранением леса в  пучках на воде, 
достигается более высокая производительность тру
д а  на логрузочно-^разгрузочных работах.

УДК 634.221 0 3 J

Опыт промышленной заготовки древесины 
при рубках ухода
и. к. И Е В И Н Ь , в. л. БО Ж А К , А. Я. К А Ж ЕМ А К , В. С. Л А ЗД А Н  
Л атвийский научно-исследовательский институт лесохозяйственны х проблем

р а з в и т и е  лесной промышленности в малолесных
* районах европейской части СССР предполагает 

необходимость шире использовать древесину от ру
бок ухода. Из-за преобладания ручного труда заго
товка древесины этим способом обычно обходится 
дороже, чем при сплошных рубках. В этой связи 
большой интерес представляет опыт Латвии, где на 
базе существующей лесозаготовительной техники 
разработана и применяется в опытном порядке но
вая технология рубок ухода, которая без дополни

тельных затрат  обеспечивает значительный рост 
производительности труда и снижение себестоимос
ти продукции.

Н овая технология рубок ухода основана на уст
ройстве густой сети технологических коридоров 
(транспортных просек), обеспечивающей возмож
ность формирования пакета деревьев без съезда 
машины с просеки. При этом создаются условия для 
применения передовых методов организации труда
— трелевки деревьев с кронами комлями вперед.
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вынесения обрубки сучьев на верхний склад, по
грузки и вывозки в хлыстах, раскряж евки на н иж 
нем складе.

В 1961— 1964 гг. Л ат Н И И Л Х П  проводил опыты 
по определению допускаемой густоты сети техноло
гических коридоров в молодняках и приспевающих 
насаждениях. Были получены данные об изменении 
таксационных элементов молодняков при совмеще
нии с прочистками вырубки технологических кори
доров шириной 2 м через 8 и 10 м. После проведе
ния прочистки в насаждении полнотой 1,0 остается 
4,7—5,0 тыс. деревьев на 1 га с полнотой 0,54—0,60, 
что обеспечивает нормальное развитие древостоя.

Исследования хода роста и характера разм ещ е
ния 10,8 тыс. деревьев на 12 опытных участках сос
новых насаждений, где в прошлом при формирова
нии насаждений были созданы просеки шириной
2—3 м, показали, что по достижении 20-летнего воз
раста на древостое сказы вается положительное 
влияние просек. В прилегающей к просеке лесной 
полосе на глубине О— 1 м наблюдается увеличение 
количества деревьев па 10—40% по сравнению с 
участками насаждения, расположе 1П1ыми на расстоя
нии 3 м и далее от просеки, при сохранении средних 
таксационных показателей (средний диаметр, высо
та и пр.).

Таким образом, при закладке  культур и в про
цессе рубок ухода в молодняках без ущ ерба для ро
ста продуктивности древостоев можно через к а ж 
дые 10— 15 м устраивать технологические коридоры 
(транспортные просеки) шириной 2— 3 м.

При создании организованного насаждения для 
более полного использования всей площ ади деревья 
следует размещать так, чтобы их было больше на 
полосе, прилегающей к технологическому коридору, 
а на остальной части они разм ещ ались равномер
но.

В 1964 г. при активном участии первичных о рга
низаций НТО лесозаготовительных предприятий 
Латвии на 120 участках для проходных рубок пло
щадью в 6 га каждый были проведены сравнитель
ные наблюдения за интенсивностью изреживания 
древостоя при закладке  технологических коридоров 
шириной 2,5 м через 17,5 м (для сравнения служили 
контрольные участки без прорубки технологиче
ских коридоров). Было установлено, что прямоли
нейные технологические коридоры увеличивают ин
тенсивность рубки на 7— 8^/о, а технологические ко
ридоры с небольшой извилистостью — примерно на

Проходные рубки в организованном насаждении 
осуществляются следующим образом.

Подготовка лесосеки предусматривает: выбор 
площадки для верхнего склада ; выбор нап равле
ния трелевки;-прокладку по лесосеке в нап равле
нии трелевки паралелльных визирок через 20 м; 
клеймение всех деревьев по обе стороны от оси ви 
зирки на расстоянии 0,9 м (ориентировочно, на рас 
стояние вытянутой р у ки ); клеймение и отметку д е 
ревьев, подлежащих вырубке в порядке рубки ухо
да, на стороне ствола, обращенной к ближайш ей 
визирке; переучет всех деревьев на площадке верх
него склада.

Технологический процесс включает следующие 
операции: вырубку деревьев на территории верхнего

склада и устройство погрузочной площадки; сплош
ную валку деревьев в технологическом коридоре и, 
одновременно, выборочную рубку на лесных поло
сах с  повалом в направлении, обратном трелевке; 
установку по краям  технологического коридора 
одиночных отбойных кольев для защиты оставляе
мых деревьев от повреждений; формирование паке
та лебедкой трактора; трелевку комлем вперед 
(рис. 1); обрубку сучьев на верхнем складе: окучи
вание хлыстов на погрузочной площ адке щитом 
трактора; погрузку хлыстов самопогружающими 
автомашинами и, наконец, уборку поврежденных по 
краям  технологического коридора деревьев после 
проведения рубки ухода.

М ал ая  комплексная бригада состоит из вальщи
ка, тракториста и 1—2 обрубщиков сучьев. При 
этом происходит некоторое совмещение операций. 
Так, вальщ ик занят, кроме основной работы, обруб
кой сучьев и погрузкой; тракторист участвует в чо- 
керовке, обрубке сучьев и окучивании хлыстов; об
рубщик сучьев — в чокеровке и погрузке.

Применяемые машины и оборудование— бензино
моторная пила «Дружба», колесный трактор 
(МТЗ-50, Т-40 или Т-28), оборудованный лебедкой, 
и самопогруж аю щ ая автомашина.

Н овая технология рубок ухода позволяет повы
сить производительность труда в 1,5—2 раза. Так, 
комплексная бригада т. Купалис Елгавского лес
промхоза трелюет на проходной рубке трактором 
Т-40 до 24 м* древесины в смену при норме 11 м* 
В Цесисском леспромхозе малые комплексные 
бригады, работающ ие на базе колесного трактора 
ДТ-20, заготавливаю т в смену до 20 м* при норме 
12 м®.

Применение передовых методов труда (при суще
ствующих нормах выработки) дает экономию по ос
новной зарплате в 20—25 коп. на 1 м®. Так, при 
среднем объеме хлыста 0,14—0,21 м® затраты  на 
заготовку 1 м® по новой технологии рубок ухода 
составляют 1 р. 22 к. (по заработной плате), а по 
существующей — 1 р. 49 к.; при среднем объеме 
хлыста 0,22—0,29 м* — соответственно 93 к. и 1 р. 
19 к. При сплошных рубках механизированная з а 
готовка 1 м» обходится в первом случае 81 коп., а 
во втором — 63 коп,

С увеличением производительности труда сокра-

Рис. 1. Трелевка деревьев с кронами по технологическому
коридору
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щаются и расходы по содержанию механизмов на 
10— 15 коп. на 1 м®. Всего ж е  себестоимость заго 
товки 1 м® древесины снижается на 30—40 коп.

Переход на новую технологию уменьшает расхо
ды по основной зарплате (на лесосечных работах) 
на 13—26%. Однако расходы на заготовку 1 пл. м® 
древесины на рубках ухода и по новой технологии 
еще на 30—90 коп. выше, чем на сплошных руб
ках. Дальнейший рост производительности труда 
в ближайшее время позволит значительно со кр а
тить эту разницу. Перенесение раскряж евки на 
нижний склад  при вывозке в хлыстах увеличивает 
выход деловой древесины на 8— 10%.

Выход деловых сортиментов при раскряж евке 
хлыстов от прореживаний, проходных и санитар
ных рубок па нижнем складе составляет для хвой
ных пород 55—70%, для лиственных — 7—40'Vo..

В сортиментном разрезе заготовленная на руб
ках ухода древесина распределяется следующим 
образом (в 7о): пиловочник —■ 45, рудстойка — 13, 
балансы — 11, стройлес — 9, тарный кряж  — 7, 
спичкряж — 3, фанерный кряж  — 2, кряжи кро
вельной дощечки — 3, жерди — 7.

Задачу  промышленной заготовки древесины на 
рубках ухода можно решить лишь применяя прин
ципиально новые технологические процессы. Н еоб
ходимо создать машины, обеспечивающие комплек
сную механизацию работ, возможность более пол
ного использования лесного сырья. Эти машины 
должны производить выборочную рубку деревьев, 
формировать пачки и транспортировать их к лесо
возной дороге.

В Л атН И И Л Х П  уже созда:н и проходит испыта
ния опытный образец лесозаготовительной маш и
ны для рубок ухода в молодняках. М ашина полно
стью механизирует заготовку деревесины и повы
шает производительность труда в 4— 5 раз (рис. 2).

Применение системы лесозаготовительных машин 
такого типа позволит ликвидировать ручной труд 
на рубках ухода, в 3—5 раза  увеличить выработку 
на одного рабочего, снизить себестоимость древе
сины до уровня, достигаемого при сплошной р а з 
работке лесосек, и в широких масш табах использо
вать древесину от рубок ухода для народного хо
зяйства.

Экономическая эффективность использования 
сырья от рубок ухода значительно возрастет при 
организации специализированной заготовки ба-

Рис. 2. Опытный образец лесозаготовительной  
машины для прочисток «Дятел»

лансов и рудстойки, переработке маломерной дре
весины на древесно-волокнистые плиты, малогаба
ритную фанеру и фурфурол, а такж е при увеличе
нии объемов переработки древесной зелени на ви
таминную муку.

Р азраб отан н ая  Латвийским научно-исследова
тельским институтом лесохозяйственных проблем 
новая технология проведения механизированных 
рубок ухода с применением колесных сельскохозяй
ственных тракторов для трелевки лесоматериалов 
была принята Министерством лесного хозяйства и 
лесной промышленности Латвийской ССР для ши
рокого опытного внедрения и проверки.

УДК 657.657 2

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТОРЦОВ НА ОСНОВЕ ПЕТРОЛАТУМА
Профессор А. В А КИ Н , М. ГАШ КО ВА, Н. КО ТИ Н  
Л ТА  им. С. М. К ирова

Д
ревесина березы нри хранении сильно подвер

жена поражению прелостью («задыханием» и 
гнилью). Известно такж е, как  много ценного бере
зового сырья тонет во время сплава. В настоящее 
время самым надежным и универсальным способом 
защиты лиственной древесины от намока1ния во 
время сплава и от прелости нри хранении является 
обмазка торцов влагозащитными и водоупорными 
составами.

В 1960 г. кафедра древесиноведения и фитопато
логии ЛТА им. С. М. Кирова начала работать над 
подбором новых составов зам азок  и н ад  улучшени
ем их свойств. Из испытанных составов лучшим, 
наиболее перспективным признан петролатум.

Петролатум — это смесь парафинов и церезинов 
с высоковязким очищенным маслом, полученным 
при депарафинизации авиационных масел. Темпе
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ратура каплепадения 55— 60°, а вспышки — 260— 
280°. На поверхности древесины петролатум о б р а
зует жирную водостойкую и паронепроницаемую 
прозрачную пленку золотистого цвета.

Опытным путем в 1960— 1962 гг. была выявлена 
возможность применения петролатума в растворен
ном виде (в уайт-спирите или в бензине). Было т а к 
же установлено, что для защиты древесины от пре
лости необходимо добавлять к петролатуму анти
септик в виде грунта или присадки, так  как петро
латум сам по себе не обладает  антисептическими 
свойствами.

Влагонепрон'ицаемость зам азок  па основе петро
латума исследовали на неокоренных круж ках тол
щиной 10 см, заготовленных из свежесрубленной 
березовой древесины. После затвердения зам азки  на 
торцах кружков образцы взвещивали и у кл ад ы ва
ли на хранение в лаборатории т р и  температуре око
ло 18°. Повторные взвешивания проводили через
1, 2, 4, 6, 13, 20, 27 и 34 дня.

Д ля  исследования водоупорности зам азку  нано
сили тонким слоем на торцы кружков толщиной 5 см. 
После нанесения и затвердевания зам азок  образцы 
взвешивали и погружали в воду (для этого кружки 
были прикреплены к специальной раме на дне ванны 
так, чтобы они оставались на 15—20 см ниже уровня 
воды и торцами были нз'правлены перпендикуляр
но к ее поверхности). Взвешивания проводились 
через такие ж е  интервалы, как и при определении 
влагонепроницаемости.

Д ля  контроля испытывались кружки с незама- 
занными торцами.

За 34 дня хранения при комнатной температуре 
вес кружков, обмазанных битумом, снизился на 
1,77о. Кружки, покрытые зам азкам и  на основе пет
ролатума, потеряли от 3,1 до 5,9%. Самой влагопро
ницаемой оказалась  зам азка  «петролатум в бензи
не с водой» (вес кружков снизился на 8 ,8% ). Конт
рольные" образцы с открытыми торцами потеряли 
34'»/о веса.

При погружении в воду вес контрольных, не по
крытых замазкой кружков увеличился за 34 дня 
на 14%. Образцы с торцами, покрытыми битумом и 
петролатумными замазками, увеличили свой вес на 
5—7%, т. е. поглотили в 2 раза  меньше воды, чем 
контрольные.

Действие зам азок  проверялось так ж е  в полупро- 
изводственных условиях в Ленинградской области 
на двухметровых березовых кряж ах, заготовленных 
в конце мая 1963 г. При раскряж евке деревьев оп
ределяли послойно влажность древесины на высоте 
2 и 8 м от пня. Влажность заболони была 72'>/(е и 
влажность спелой древесины 83%). При разделке 
кряжи распределяли на секции (по 5 штук в к а ж 
дой). Торцы их сразу же покрывали следующими 
составами:

1) петролатум горячий); 2) петролатум по грун
ту из нафтената меди; 3) петролатум в уайт-спири- 
те; 4) петролатум в уайт-спирите с водой; 5) петро
латум в уайт-спирите с присадкой нафтената меди; 
6) петролатум в уйат-спирпте с присадкой нафте
ната железа; 7) петролатум в уайт-спирите с при
садкой пентахлорфенола (П-4).

В контрольной секции обмазка торцов не произ
водилась. Вся древесина была уложена вдоль сте
ны леса в однорядный штабель, укрыта жердями и 
хранилась так  до конца октября, т. е. пять меся
цев. Влажность заболони определяли на расстоя
нии 10, 30 и 100 см от торца, а степень поражения 
древесины прелостью — на расколе.

П од зам азкам и  во всех случаях сохранилась 
влажность выше 70l“/oi даж е  на расстоянии 10 см от 
торца. У контрольных кряжей с открытыми торца
ми влажность на расстоянии 10 см от торца снизи
лась до 61^/о. Бы ло отмечено, что под замазками 
древесина поражена прелостью приблизительно в
2 раза  меньше, чем в кряж ах  с незащищенными 
торцами. Петролатум в уайт-спирите с присадкой 
пентахлорфенола снизил развитие подпара (вто
рой — грибной фазы прелости) в 7 раз; подпар рас
пространился только на 6 см от торца, а побурение 
(первая ф аза  прелости) — на 16 см, в то время как 
в контрольных кряж ах  побурением было поражено 
55% древесины и подпаром — 42^/о.

Твердая гниль — «мрамор» (третья ф аза прело
сти) на березе в условиях Ленинградской области, 
как правило, в 'кряжах летней заготовки за один 
летний сезон не развивается. Но в 1963 г. был зало
жен опыт более продолжительного хранения све- 
жесрубленных березовых кряжей без обмазки тор
цов, а такж е с торцами, покрытыми петролатумом 
в уайт-спирите с присадкой нефтената меди, и 
«сплавных» незащищенных кряжей (находившихся 
до этого месяц в воде).

Вся древесина хранилась в однорядном штабеле 
с легким укрытием боковых поверхностей. Полови
на кряжей была учтена осенью 1963 г., вторая по
ловина оставлена до осени 1964 г. При учете в
1963 г. характер  пораж ения был такой, как описано 
выше. Только в сплавных кряж ах до бО’/о древе
сины было поражено синевой.

К концу второго летнего сезона древесина кря
жей с необмазанными торцами была полностью 
поражена мрамором с очагами мягкой гнили 
(четвертая ф аза  прелости), в то время как в кря
ж ах  с торцами, покрытыми петролатумом в уайт- 
спирите с нафтенатом меди, было поражено м ра
мором только 13% древесины. Следовательно, вла- 
гозащитно-антисептическое покрытие на основе 
петролатума сохраняет древесину в удовлетвори
тельном состоянии д аж е  при хранении в течение 
двух летних сезонов (в условиях второй климати
ческой зоны).

Результаты  лабораторных и полевых опытов по
казали, что все составы на основе петролатума мо
гут применяться как  для защиты древесины березы 
от намокания и потери плавучести, т а к  -и для со
хранения ее высокой влажности (верхнего порога 
стойкости), защ ищ аю щей сырье от поражения пре
лостью во время хранения в штабелях.

Целесообразно разбавлять  петролатум уайт-спи
ритом в соотношении 1:1, добавляя  3—4“/» пента
хлорфенола (антисептик Ц Н И И М О Д  П-4) или 
нафтенат меди. Такую зам азку  можно наносить ме
ханизированным путем. Она вполне эффективна и 
недефицитна, стоимость 1 т зам азки  около 40 руб. 
Н а покрытие 1 м- поверхности торцов расходуется 
приблизительно по 0,5 кг замазки.

13Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



А Б Т О Л 1 А Т И З А и И Я
УДК 634.0.361.7(470.22)

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОКОРОЧНЫХ СТАНКОВ В КАРЕЛИИ

и. А. В А С И Л Ь ЕВ , Ю. С. Г А В Р И Л О В  
К арН И И Л П Х

За 'Последние годы наиболее перспективными око
рочными механизмами были признаны ротор

ные окорочные -станки с тупым'И короснимателями 
типа ОК. Однако выпущенные в большом количест
ве окорочные станки ОК-35 и ОК-66 из-за р яд а  не
достатков медленно внедряются в производство. В
1964 г. по всей стране успешно работало всего не
сколько десятков таких станков.

В чем же заключаются наиболее существенные их 
недостатки?

Ответ « а  этот вопрос был частично дан в статье 
Ф. Ф. Тупицы'на и Б. Т. Колесника, описывавших 
модернизацию сттанка ОК-66, проведенную в Воло
годской обл. с учетом карельского опыта*. Необхо
димо снова 'Подробно рассмотреть эти недостатки, 
чтобы яснее представить существо модернизации, 
о'существленной в Карелии.

Н аладка  станков по заводским рекомендациям 
даж е  Б период вегетации обеспечивает удаление ко
ры с  тонкомерных еловых бревен не более чем на 
70%, а после око'нчания обильного сокодвижения 
получить качественную окорку вообще невозмож
но. Зачистка сучков при этом не производится.

Камбиальный слой окаривающими органами 
станков не удаляется с поверхности бревна, и чис
товая окорка экспортных балансов невозможна. 
При окорке вершинной части хлысто-в и.меют место 
механические повреждения. Применение станков 
ограничивается в основном грубой окоркой пиловоч
ника и балансов.

Качественная окорка может быть получена толь
ко за счет ручной дообработки. Поэтому примене
ние окорочных станков становится экономически 
нецелесообразным.

В весенне-летний период ротор станка заб и 
вается корой, а это снижает качество окорки. Очист
ка же ротора от коры, практически необходимая по
сле окорки 5— 10 бревен, вызывает систематические 
простои оборудования.

Демпферное устройство подающего механизма 
не обеспечивает нужного приж има рябух к поверх
ности окариваемых бревен. При окорке бревен р а з 
ных диаметров требуется регулировать прижим и 
развод подающих рябух. В осенне-зимний период, 
когда следует резко увеличить удельное давление

•  Ж у р н ал  «Л есная промы ш ленность», №  2, 1965 г.
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короснимателей, бревна малых диаметров при з а 
ходе в коросниматели постоянно проворачиваются 
в рябухах, а бревна больших диаметров даж е  не 
захваты ваю тся подающим механизмом.

При эксплуатации станков требуется подсорти
ровка бревен по группам диаметров.

Несоответствие скоростей подачи у станков и 
транспортеров вызывает дополнительные усилия в 
приводах транспортеров и ухудшает качество окор
ки (поверхностные задиры и торцовые сколы).

Р аботу  станков усложняют такж е совмещенный 
привод ротора и механизма .подачи и м алая работо
способность обгонной муфты ОК-66.

Ось вращения ротора на многих станках не сов
падает  с осью механизма подачи, что 'приводит к 
односторонней окорке, особенно в зимний период. 
Н ад еж н 01сть проволочного подшипника невелика.

Резиновые кольца короснимателей и механизма 
подачи быстро теряют упругость. Червячные редук- 
TQipbi приводных станций транспортеров обычно вы
ходят из строя в первый месяц работы. Завод-изго
товитель не выпускает приспособлений для заточки 
и правки короснимателей, а устройство крепления 
сильно усложняет их замену.

Внедрение окорочных станков тормозится и тем, 
что они поступают на предприятия без оборудования 
для механизации сопутствующих операций: раздел
ки окоренной древесины, удаления и использования 
коры, без транспортеров для подачи сырья -и убор
ки готовой продукции, без бревносбрасывателей.

Устранить все эти недостатки самим леоозатови- 
тельным предприятиям трудно. Поэтому по предло
жению Управления лесной промышленности и лес
ного хозяйства КАССР наш институт совместно с 
коллективами механизаторов нижних складов П ан 
ского и Ш уйско-Виданского леспромхозов КАССР 
разработал  мероприятия по изменению конструк
ций и реж има работы окороч'ных станков ОК-35 и 
ОК-66.

П реж де всего были уменьшены скорости вращ е
ния ротора; на ОК-66 до 170 и 120 об/мин и на 
ОК-35 — до 310 об/мин. Это значительно ослабило 
влияние инерционых сил, действующих на коросни
матели, и обеспечило более равномерный их при
ж им к окариваемой поверхности при ее отклонени- 

, ях от геометрической формы цилиндра. Рабочее
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удельное давление короснимателей стало достижи
мым при меньшем натяжении резиновых колец.

С уменьшением скорости вращения ротора усло
вия работы проволочного подшипника значительно 
улучшились, срок службы его увеличился в несколь
ко раз.

На станках ОК-35 «еабходимо было еще больше 
уменьшить 'скорость вращения ротора. Однако в ус
ловиях леспромхоза это оказалось  неосуществи
мым.

У.меньшенпе скорости вращения ротора у ОК-66 
до 170 об/мин достигается уменьшением диаметра 
шкива (на валу электродвигателя) с 200 до 140 мм 
или заменой электродвигателя АО-73-4 на двига
тель АО-73-6, а доведение скорости до 120 об/мин 
требует замены шкива и электродвигателя: вместо 
АО-73-4 ставится двигатель А-72-8, в 2 р а за  мень
шей мощности. Он, однако, не перегружается, так 
как П'ри оиорке бревен диаметром 30-^-35 см в осен
не-летний период потребляемая станком ОК-66 
.мощность не превыш ает 14 квт. Применение шкива 
диаатетром 140 мм для  ремней типа «в» не отвечает 
условиям ГОСТ, однако эксплуатация показала, что 
привод станка в этом случае работает удовлетвори
тельно.

Д ля  уменьшения скорости вращения ротора на 
станке ОК-35 шкив диаметром 200 мм « а  вал у  элек
тродвигателя заменен шкивом диаметром 145 мм.

Снижение скорости подачи у ОК-35 до 15/23 
м/мин и до 10 м/мин, у ОК-66 до 17 м/мин и
12 м/мин при уменьшенной скорости вращения ро
тора сохраняет, а в некоторых случаях увеличиваег 
коэффициент перекрытия короснимателей.

Чтобы снизить скорость подачи на станке ОК-35 
до 15/23 м/мин, внутри станины устанавливаю т до
полнительную клиноременную передачу с переда
точным числом 2. Скорость подачи 10 м/.мин была 
получена путем замены фланцевого электродвигате
ля подачи приводной станцией с редуктором от око
рочного станка ОК-28.

На станках ОК-66 снижение смарооти подачи до 
17 м/мин и 12 .м/мин происходит одновременно с 
уменьшением скорости вращения ротора. На неко
торых станках ОК-66 привод подачи отделен от при
вода ротора. Д л я  этого на приводе подачи устанав
ливают отдельный электродвигатель или л 1)иводную 
станцию, используя автомобильные или тракторные 
коробки перемены передач.

Применение короснимателей с  малым радиусом 
затупления рабочей кромки позволило производить 
окорку еловой древесины в 'весенне-летний период 
при удельном давлении до 10 кг/см, тогда .как по ре
комендациям Ц Н И И М Э  оно должно быть в этих ус
ловиях 2 0 ^ 2 5  кг/см. Режим окорки на меньших 
удельных давлениях резко улучшил условия р ас
крытия коросни.мателей. Предварительный их ста
тический прижим при этом у.меньшился почти в три 
раза. Это значительно понизило требования >к при
жимному устройству короснимателей и механизма 
подачи, резиновые кольца короснимателей теперь 
заменяют в два-три раза реже.

В.место одно-го из пяти коро'снимателей устанав
ливается подрезающий нож для поперечного подре
зания коры. Зона подрезания выносится из плоско-

Рис. 1. П оверхность свежесрубленного елового бревна, 
окоренного на станке ОК-66 с использованием  

подрезаю щ его нож а

сти коросни.мателей в  направлении, противополож
ном подаче на 20-f-40 м.м. Это достигается отгибом 
ножа или уширением его площадки крепления.

П одрезаю щ ие ножи изготовляют из шроснимате- 
лей. Д л я  этого рабочую к,ромжу короснимателя сре
зают, а серповидную удлиняют на 20-:-30 мм. Конец 
серповидной кромки после наплавки оормайтом 
остро затачивают, и он становится режущим орга
ном. Подрезающий нож затачивается не менее 2 раз 
в смену. Установка такого ножа в весенне-летний 
период практически предотвращает забивку полос
ти ротора корой. Н а рис. 1 показана поверхность 
■свежесрубленного елового бревна, окоренного на 
станке ОК-66 с использование.м подрезающего но
жа.

Резиновое прижимное устройство рябух заменяет
ся пружинным, которое обеспечивает в весенне-лет' 
ний период требуемое прижатие рябух к окаривае- 
мым бревнам. Д л я  этого используются пружины уз
коколейных платформ.

Мы назвали в этой статье только основные усо
вершенствования, благодаря которым леапромхозы 
Карелин обеспечили успешную работу имеющегося 
парка окорочных станков О К  уж е в  осенне-летний 
перио|Д 1963 г., когда при годовом задании механи
зированной окорки 150 тыс. м® было окорено 274 
тыс. м*.

В прошлом году на лесозаготовительных предпри
ятиях Карелии при плане 190 тыс. м^ было окорено 
станками 368,8 тыс. м^. Среднегодовая выработка 
на станко-смену при окорке тонко1.мерной древесины 
равна почти 60, а на 1 чел.-день — 8,2 скл. м*. Сред
негодовая выработка на окорочный станок превыси
л а  7 тыс. м®, а на передовых предприятиях— 10-^-15 
тыс. м*.

Д альнейш ее внедрение в  практику производства 
окорочных станков неразрывно связано с эконо.ми- 
ческими показателями их эксплуатации.

В целом для народного хозяйства страны механи
зация окорки выгодна: себестоимость механической 
окорки 1 м* древесины на  0,8— 1 руб. ниже ручной 
окорки, производительность труда при этом повы
шается почти в три р аза ,  а затраты  на механизацию 
окупаются меньше чем за год. Однако система пла-
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Рис. 2. Поверхность свежесрубленного елового бревна,
окоренного при температуре —25° на станке ОК-66, 

настроенном на «ж есткий» реж им  работы

ни’рования по «достигнутому уровню прошедшего 
года» 'приводит к тому, что предприятиям, ранее не 
производившим окорку, комплексную выработку 
планируют без учета связанных с механизирован
ной окоркой трудозатрат. Не ^планируются и допол
нительные фонды заработной платы. В результате 
в лесозаготовительных предприятиях, начинающих 
давать народному хозяйству окореиные лесоматери
алы, наблюдается перерасход ф 0|НД0в зарплаты , а 
иногда и снижение комплеконой выработки. П лан и 
рующие органы должны скорее устранить эти пре
пятствия 1на 'пути к Ш'ирокой механизации окороч
ных работ.

С 1963 г. К ар Н И И Л П Х  и многие предприятия 
республики работают над вопросом круглогодовой 
эксплуатации окорочных станков ОК- Результаты  
проделанной работы говорят сами за себя. З а  д е 
кабрь, январь и февраль зимнего сезона 1964/65 г. 
на лесозаготовительных предприятиях Карелии 
станками окорено более 37 тыс. м^.

Механизация окорки в зимнее время достигается 
в основном двумя путями.

Первый путь — настройка станка на т ак  н азы вае 
мый «жесткий» режим работы. Окорка производит
ся острозаточен.ными коросни.мателями с уменьшен
ной длиной рабочей кромки (35-^40 мм на станке 
ОК-66; 15ч~20 мм на станке ОК-35). Д л я  обеспече
ния но|рмальной подачи и во избежание проворачи
вания бревен в этом режиме окорки на станках 
ОК-66 устанавливают гидравлическое управление 
механизмом подачи. Гидравлическое управление 
позволяет по желанию разводить и ставить на при
жим .подающие и извлекающие рябухи.

Применение гидравлического управления позво
ляет увеличить прижим рябух к окариваемым брев
нам в 3—4 раза, полностью исключает регулировку 
механизма подачи при окорке бревен диаметром ог 
10 до 60 см, обеспечивает пропуск закомелистых 
бревен как вершиной, так  и комлем вперед.

На станке ОК-35 при соответствующей 'настройке 
механизма стодачи может быть обеспечена о<корка в 
«жестком» режиме без гидравлического управления 
ряОуха.ми. Но это усложняет работу станочника. 
Окорка в «жестком» режиме д аж е при температуре

—25° производится за  один проход бревен через 
станок на скорости аодачи  12 -:-16 м/мин. На рис. 2 
показано качество окорки еловой древесины при 
температуре —25°.

Второй путь — предварительная подготовка дре
весины перед окоркой путем кратковременного теп
лового удара. Д л я  прогрева бревна пропускают че
рез электротермическую установку непрерывного 
действия мощностью 85 квт. Скорость пропуска 8—
13 м/мин. Р аб очая  температура в установке — 850— 
900°. З а  время прогрева (от 8 до 13 сек.) кора бре
вен подвергается тепловому удару. Цель прогрева
— уменьшить сопротивление мерзлой коры скалы 
ванию и сдвигу по камбиальному слою. Опытно- 
промышленный образец такой установки работает с 
.марта 1964 г. на нижнем складе Деревянского лес
промхоза комбината Ю ж кареллес. Только на одной 
окорочно-разделочной линии за декабрь — март 
зимнего периода 1964/65 г. окорено 4210 .м̂ .

Применение электротермической установки и на
стройки станка н а  «жесткий» режим обеспечивают 
в этом леолро'мхозе круглогодовую работу двух 
окорочно-разделочных узлов.

Удовлетворительное качество окорки получается 
при температуре до — 30°. Стоимость электротерми
ческой установки — 800 руб., а оборудования стан
ка гидравлическим управлением механизмом пода
чи — около 200 руб.

Н аибольш ая эффективность достигается ари  сов- 
местно.м применении «жесткого» режима окорки и 
предварительной подготовки древесины путем крат
ковременного прогрева в электротермической уста
новке. В этом случае облегчается работа станка, так 
как кора отделяется значительно легче, несколько 
уменьшаются отходы древесины, удовлетворитель
ное качество окорки получается при температуре 
— 30° и скорости стодачи 8— 12 м/ми,н. Есть уверен
ность, что окорка возможна и при более низкой тем
пературе.

Удовлетворительное 'качество окорки в  «жестком» 
режиме без предварительной подготовки получено 
устойчиво при — 25° и скорости подачи 17 м/мин 
Себестоимость окорки 1 м» без предварительного 
подогрева на 2— 3 коп. меньше.

Применение электротерми'ческэй установки тре
бует дополнительных энергетических мощностей, 
которые имеются не на каж дом предприятии.

Использованию лиственной древесины в целлю- 
лозно-бумажной промышленности придается все 
большее значение. В этой связи небезыинтересно 
отметить положительные результаты окорки бере
зовых и осиновых балансов на станках ОК, полу
ченные нами еще осенью 1962 г. Н а модернизиро
ванных ж е  станках О К  окорка березы и осины срав
нительно легче.

В последние годы на пиж'пем складе Чална Шуй- 
ско-Виданского леспромхоза К ар Н И И Л П Х  прово
дил испыта!шя лучших зарубеж ных образцов око
рочных станков. По мнению участников испытаний, 
эти станки не имеют существенных преимуществ 
перед модернизированными ОК.

М одернизация окорочных станков, по опыту К а
релии, даст жизнь всем станкам ОК, которые до сих 
пор простаивают на многих предприятиях страны.
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Механизация горного лесотранспорта УДК 625.57

КАНАТНЫЕ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ТРЕЛЕВКИ ЛЕСА
А. Л И В А Н О В , Ф. М А К А РО В , Л . Б Е Р Г  
Кавказский филиал Ц Н И И М Э

В горных лесных районах с резко пересеченным 
рельефом, где к лесозаготовкам п редъявля

ются повышенные лесоводственные требования, 
большое значение на трелевке леса имеют подвес
ные канатные установки. З а  последние годы К ав 
казский филиал Ц Н И И М Э  много внимания уделял 
совершенствованию канатной трелевки, транспорти
ровки и погрузки древесины. Созданы и испытаны 
новые установки, работающие по различным техно
логическим схемам, проверен на практике ряд но
вых конструктивных решений различных узлов ос
настки.

Совершенствуя конструкцию ВТУ-3, коллектив 
сотрудников Ц Н И И М Э  и его Кавказского филиала 
разработал автоматическую каретку КА-3, провел 
испытания и доводку ее до промышленного о б р аз
ца. Эта каретка, грузоподъемностью 3 т, в отличие 
от ранее выпускавшихся может быть остановлена и 
застопорена на несущем канате в любом месте 
трассы. Специальное стопорное устройство смонти
ровано в каретке и срабатывает при изменении на
правления се движения с помощью тягового каната. 
Грузозахватный механизм кареткн сблокирован со 
стопорным.

Производственные испытания воздушно-треле
вочной установки с кареткой КА-3, проведенные в 
Горяче-Ключевском лесокомбинате*, показали, что 
она более эффективна, чем обычные установки того 
же типа. ВТУ-ЗА с автоматической кареткой КА-3 
рекомендована к серийному производству.

В филиале разработаны у с т р о й с т в а  к к а 
р е т к е  КА-3, п о з в о л я ю щ и е  т р е л е в а т ь  
х л ы с т ы .

Наиболее простое устройство для трелевки длин
номерных грузов при короткой базе каретки пред
ставляет собой ролик, снабженный чокером и уста
навливаемый на тяговом канате. Такой ролик с чо
кером направляет транспортируемые хлысты вдоль 
несущего каната, а горизонтальное положение хлы
стов достигается путем подцепки их двумя стропа
ми к грузовому крюку каретки.

Несколько лет такой способ трелевки хлыстов 
применялся на Северном К авказе  и в Карпатах. 
Известен он и в зарубежной практике (Австрия). 
Применение ролика, однако, не обеспечивает стро
го зафиксированного положения груза при транс
портировке. При уменьшении натян^ения тягового 
каната прицепленная к ролику часть хлыста получа
ет значительные колебания в вертикальной плоско
сти. «Игра» груза приводит к интенсивному износу 
тягового каната, а при низкой подвеске — и к уни
чтожению подроста вдоль трассы установки.

Одно из разработанных устройств (рис. 1) пред
ставляет собой простейшую тележку с подвеской 1, 
в нижней части которой имеется захват 2, снабжен
ный с одной стороны крюком, а с другой — заж и
мом для крепления тягового каната и грузовым 
блоком. У основной каретки ВТУ-3 грузовой крюк 
такж е  заменяется грузовым блоком 4.

Тяговый канат 5 пропускается через шток грузо
вого блока основной каретки 6, огибает оба грузо
вых блока, образуя двухкратный полиспаст, и з а 
крепляется в заж им е дополнительной секции. Эга 
секция может работать и с кареткой КА-3.

Грузоподъемность ВТУ-3 с дополнительным 
устройством повышается с 3 до 4,5—5 м'*. Новое 
устройство испытано в Гузерипльском леспромхозе 
на Северном Кавказе. З а  два месяца установкой 
с таким устройством было стрелевано 1213 м* хлы
стов.

П еревод одной установки ВТУ-3 на хлыстовую 
трелевку дает экономию в 11 тыс. руб. в год, при 
годовой выработке установки в 10 тыс. м*.

Филиалом разработаны и испытаны также много
пролетная воздуш ная трелевочно-погрузочная уста
новка (ВТПУ), большегрузная канатная установка 
(БКУ-8), каретка со специальным упором для хлы
стов (ТУ-19) и самоходная каретка (РК-9).

М н о г о н р о л е т н а я  в о з д у ш н а я  т р е л е 
в о ч н о - п о г р у з о ч н а я  у с т а н о в к а  ( В Т П У )  
с длипнобазной кареткой предназначена для тре
левки вверх по горным склонам и погрузки хлыстов 
на лесовозный транспорт. Ею можно производить и 
крупнопакетную погрузку хлыстов.

ВТПУ состоит из приводной лебедки, головной, 
тыловой и промежуточных опор, длиннобазной 
каретки, стопорной тележки, наклонных стрел для 
крупнопакетной погрузки и тросо-блочного обору
дования. Оснастка представлена несущим, тяговым 
и возвратным канатами. Возвратный канат обеспе
чивает работу установки на малых уклонах и до

♦ П одробнее об этом см. в статье А, Л ех  на стр. 20.
Рис. 1. Установка ВТУ-3 с дополнительной секцией  

для трелевки хлыстов
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ставляет чокеры на лесосеку к месту прицепки хлы 
стов.

Техническая характеристика ВТПУ
Г рузоподъем ность, т ................................................................. 6
Расстояние транспортировки, м ......................................... до 1000
М аксимальный уклон трассы  по хорде, град. . . .  30
Расчетны й пролет, м ................................................................  300
Б аза  каретки, м ...........................................................................  5
П ривод у с т а н о в к и .......................................................... лебедка ТЛ-7
Р асчетная сменная производительность, . . . . 75

Каретка ВТПУ имеет две секции: основную и до
полнительную, шарнирно соединенные жестким 
дышлом (рис. 2). На переднем конце дыш ла у ос
новной секции шарнирно подвешен грузозахватный 
механизм, а на заднем, у дополнительной — дыш 
ловой блок. Тяговый канат запасован так, что об
разует в грузозахватном механизме с грузовым 
блоком двухкратный полиспаст, а конец его прохо
дит через дышловой блок и соединяется с конце
вым блоком, образуя трехкратный полиспаст для 
подъема и опускания груза.

Стопорная тележка состоит из корпуса и регули
руемой стремянки, которая входит в зацепление со 
стопорным рычагом каретки. Стопорная тележка 
подвешена на двух роликах и перемещается по не
сущему канату у головной мачты над приемной 
площадкой. Она обеспечивает точность укладки 
хлыстов и остановку каретки в нужном месте. Сто
порную тележку приводит в действие третий б а р а 
бан лебедки.

Средняя сменная производительность установки 
ВТПУ составила при испытаниях 48,5 м^. Годовой 
экономический эффект от применения одной ВТПУ
— более 15 тыс. руб.

По результатам испытаний межведомственная 
комиссия рекомендовала изготовление малой серии 
установок.

Б о л ь ш е г р у з н а я  к а н а т н а я  у с т а н о в 
к а  Б К У - 8  (рис. 3) состоит из приводной лебед
ки, головной, тыловой и промежуточных опор, ав 
томатической грузовой каретки, наклонных стрел 
для крупнопакетной погрузки и тросо-блочного обо
рудования.

В отличие от ВТПУ, БКУ-8 имеет два каната — 
несущий и тяговый.

Техническая характеристика БКУ
Грузоподъемность, т ................................................................
М аксим альная длина, м .......................................................... до
Расчетный пролет, м .................................................................
Б аза  каретки, м ............................................................................
Б а за  подцепки хлы стов, м ....................................................
М аксим альная допустим ая длина груза, м . . . .
Д опустимый уклон канатного пути по хорде,

гр ад .......................................................................................................
Скорость движ ения каретки, м / с е к ...................................
Тормозной путь каретки, м ....................................................
Р асчетная см енная проиэводитель'ность, м^ . . . .

Каретка установки может работать как на спуск, 
так и на подъем. Она состоит из двух секций: сто
порной и дополнительной, шарнирно соединенных 
между собой жестким дышлом.

В корпус стопорной секции так  же, как и в карет
ке КА-3, вмонтированы командный механизм, при
водом которому служит одно из ходовых колес к а 
ретки, стопорный механизм, надежно фиксирую
щий каретку на несущем канате, и грузозахватный

Рис. 2. Транспортировка хлыстов установкой ВТПУ

механизм, фиксирующий крюковую подвеску в ка
ретке.

Дополнительная секция каретки такж е имеет 
грузозахватный механизм, который, взаимодейст
вуя с удлиненным штоком крюковой подвески, обес
печивает безотказную работу каретки при различ
ном упругом удлинении грузоподъемных ветвей т я 
гового каната. От механизма блокировки зависит 
синхронная работа обеих секций каретки.

Крюковые подвески секций соединены отрезком 
троса (гибким дыш лом), что обеспечивает их вер
тикальный подъем в условиях, когда база  подцепки 
пакета хлыстов больше, чем база каретки.

Рис. 3. Больш егрузная канатная установка БКУ-8 
в работе

Стопорение каретки на несущем канате и осво
бождение ее осуществляется лебедчиком с помо
щью тягового каната.

Испытания большегрузной кзнатной установки, 
проведенные в Гузерипльском леспромхозе, пока
зали, что все механизмы каретки работают четко. 
Установка работала на подъем, при этом по усло
виям погрузки хлысты транспортировались верши
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нами в грузовом направлении. З а  время испытаний 
установкой стрелевано более 3000 м’ древесины.

Конструкция к а р е т к и  Т У - 1 9  принципиально 
отличается от описанных выше. Хлысты к этой к а 
ретке прицепляют в одной точке вместо двух, как 
это принято в других каретках, приспособленных 
для трелевки леса в хлыстах, но во время движения 
хлыст фиксируется в двух точках, что облегчает 
труд чокеровщика и уменьшает время прицепки.

Каретка (рис. 4) состоит из основной секции А 
с грузозахватным механизмом Б и грузовой обой
мой В и дополнительной секции Г с упором и дыш 
лом. Расстояние между упором и осью грузозахват
ного механизма 5 м.

В основу грузозахватного механизма положен 
принцип последовательного выполнения операций
— захват, удержание и отпуск. Грузовая обойма В, 
имеющая шток с головкой, при подъеме входит в 
направляющий раструб грузозахвата и фиксирует
ся в нем. При этом хлыст поднимается к каретке,

Рис. 4. К аретка ТУ-19

а его комлевая часть упирается в раму дополни
тельной секции Г.

У места разгрузки возвратный канат зато р м аж и 
вается, а рабочий продолжает -натягиваться. При 
этом срабатывает механизм и грузозахватная обой
ма опускается.

Приводом на испытаниях служила лебедка ТЛ-7. 
Испытания показали возможность закрепления и 
освобождения груза в любом месте трассы. Сейчас 
ведутся работы по усовершенствованию каретки.

1

Рис. 5. Самоходная каретка

П редставляю т интерес самоходные дистанционно 
управляемые каретки, имеющие привод для пере
мещения ’ПО несущему канату. Дистанционное уп
равление осуществляется по кабелю или по радио. 
В таких установках имеются отдельные тяговый и 
грузоподъемный канаты.

С а м о х о д н а я  к а р е т к а  (рис. 5) конструк
ции ф илиала состоит из двух секций; основной и 
дополнительной, шарнирно соединенных двумя ж е 
сткими дышлами. Основная секция разъемная и 
шарнирно подвешена к ходовой части. Она имеет 
двигатель внутреннего сгорания мощностью 13 л. с. 
с автоматическим регулятором оборотов, принуди
тельным воздушным охлаждением и оборудовани
ем для дистанционного управления, распредели
тельный и реверсивный механизмы привода тяговых 
и грузоподъемных барабанов, электрогенератор, 
воздушный тормоз и электрооборудование со щит
ком распределения.

Ходовые тележки основной и ведомой секций 
имеют конечные выключатели, ограничивающие 
ход каретки в пределах концевых башмаков.

Постоянное натяжение тягового каната осуще
ствляется «атяж н ы м  грузом. Управляется каретка 
с переносного пульта управления по электрическо
му кабелю или радиосигналами. Питание сети уп
равления производится от аккумуляторных бата
рей.

Технология работы установки достаточно прос
та. Н а пусковой площ адке запускают и прогревают 
двигатель. Затем  наж атием соответствующей кноп
ки на пульте управления подается команда «впе
ред», и каретка движется на лесосеку. По прибы
тии ее туда подается команда «стоп» и затем 
«спуск». К аретка останавливается, грузовые крюки 
опускаются на землю. После подцепки груза, по 
команде «подъем», а затем «назад» — груз подни
мается, стопорится и каретка перемещается по несу- 
ще^му канату в грузовом направлении. Н а прием
ной площадке груз плавно опускается на землю 
или подвижной состав.

Грузоподъемность макетного образца каретки, 
изготовленного экспериментальными мастерскими 
Ц Н И И М Э , 3 т. При испытании в производствен
ных условиях средняя скорость движения каретки 
с грузом на спуск составила 2,67 м/сек, а на подъем 
до 20° без груза •— 1,5 м/сек. Производительность 
при транспортировке хлыстов на  200 м и работе со 
сменными чокерами составила 16 м^ в час. Сейчас 
ведется работа по устранению выявленных недо
статков.

Испытания показали, что канатные установки, 
приспособленные для трелевки леса в хлыстах, обе
спечивают высокую производительность труда. 
Комплексная выработка на лесосечных работах по 
ф азе погрузки хлыстов на автопоезд при трелевке 
ВТПУ на расстояние до 1000 м в Гузерипльском 
леспромхозе составила около 7 м'* на одного рабо
чего в смену, причем резервы повышения произво
дительности не были исчерпаны. Применение в ка
честве привода установок лебедок с большими ско
ростями движения троса, специальных полуавтома
тических устройств для захвата  груза (хлыстов), 
переносных лебедок П М Л  на базе бензиномотор
ной пилы «Д руж ба»  и др. повволит повысить про-
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изводнтельность установок и комплексную вы ра
ботку на рабочего.

Таким образом, предприятиям лесной промыш
ленности можно рекомендовать для работы в гор
ных условиях эффективные канатные установки 
ВТУ-ЗА с устройствами для транспортировки хлыс
тов и ВТПУ.

Организация серийного выпуска оборудования 
для канатных установок требует максимальной его 
унификации.

По решению секции Координационного Совета 
ЦН И И М Э, в ноябре 1964 г. Кавказский филиал 
Ц Н И И М Э приступил к разработке технической д о 

кументации на изготовление универсальной канат
ной установки с  унифицированой оснасткой. Кон
струкция установки позволит применять ее по раз
ным технологическим схемам.

При создании универсальной канатной установ
ки будут использоваться узлы описанных выше ка
натных установок.

Создание единой канатной установки позволит 
организовать крупносерийное ее производство на 
машиностроительных заводах, резко снизить стои
мость оборудования и повысить его надежность. 
Все это даст возможность более эффективно осваи
вать леса в труднодоступных горных районах стра
ны.

У Д К  625.57

ВТУ на трелевке деревьев с кронами
А. Л ЕХ
Горяче-Клю чевской опы тно-показательны й лесоком бинат. 
К раснодарский край

Г 1  ятигорокий лесопункт Г оряче-К лю чевского опы тно-показа- 
' ' тельного лесоком бината одним из первы х в системе 

К раснодарского управления лесного хозяй ства  освоил тр ан с 
портировку деревьев  с кронами воздуш но-трелевочны м » у с та 
новками. П роизводственны й процесс при этом на П ятигорском  
лесопункте организовали  следую щ им образом .

П одготовительны е работы  осущ ествляет спец иальная подго- 
товительно-(м ш таж ная бригада в со став е  4 человек. Она м он
тирует воздуш но-трелевочны е установки, кабельны е краны  для  
погрузки хлы стов, трелевочны е мачты, устан авл и вает  лебедки, 
убирает сухостойные, зависш ие и другие опасные деревья.

В усл01виях наш его лесопункта не практикуется, как  неэф 
фективная, работа воздуш но-трелевочны х устано'вок на  п о д ъ 
ем. П оэтом у минимальный уклон линии для  сам оспуска долж ен  
быть не  менее 12°. Общий уклон обычно со ставл яет  15— 25°. 
Перегибы на пром еж уточны х опорах не превы ш аю т 8— 10°.

Расстояние м еж ду  опорам и у стан авли вается  в пределах  до 
100 м. О днако практика показы вает, что воздуш но-трелевоч
ные установки успеш но работаю т и при пролетах в 200 и д а ж е  
400 м. Такие пролеты применяю тся при резком  изменении 
рельеф а местности.

П осле разрубки  трассы  ВТУ ш ириной 50 м готовят оснастку 
и монтирую т пром еж уточны е опоры  с подвеской переходны х 
€аш 1мако®, устанавли ваю т головную  и хвостовую  мачты, под- 
веш 'ивают и натягиваю т несущ ий кан ат. Все это осущ ествляет
ся с помощ ью  трактора  ТДТ-40, которы й очень м аневрен и 
эф ф ективен при м онтаж ны х рабо тах  на круты х склонах  и 
оврагах.

В качестве опор д л я  ВТУ и д л я  кабель-крановой  установкн 
использую т иоиусственные мачты. И х  преим ущ ество перед 
естественными состоит в том, что на трассе  ВТУ не всегда 
можно найти необходимое количество деревьев под опоры, 
располож енны х на нуж ном расстоянии др у г  от друга. К роме 
того, при оснастке искусственной опоры на зем ле достигаю тся 
удобство, безопасность и высо1Кое качество вы полнения работ.

Одновременно с м онтаж ом  опор у станавли ваю т и крепят 
лебедки, работаю щ ие на подтрелевке, спуске и погрузке хлы 
стов или деревьев. О бщ ая длина установки  в обычных усло
виях 1000 м. Количество опор —  о т  5 до 8.

Д л я  погрузки хлы стов на автом обильны й транспорт м онти
руется дву.хниточный кабель-тсран пролетом  50— 100 м, позво
ляю щ ий со здавать  зап ас  хлы стов в объем е 500 —600 м^.

По действую щ им местным нормам вы работки и расценкам , 
затраты  на м онтаж  ВТУ д л я  транспортировки и отгрузки леса 
в хлы стах или деревьев с кронами составляю т:

Н а и м е н о в а н и е  м о н т а ж н ы х  
р а б о т

З а тр а ты

чел .-дней сумма з а р 
п л аты  в руб.

М он таж  ВТУ с пром еж уточны м и 
опорам и, головной и хвостовой 
м а ч т а м и .............................................. 5 8 ,8 169 - 50

Л \онтаж  двухниточного к аб ел ь -кр а 
на .............................................................. 2 9 ,5 9 2 - 6 7

М он таж  трелевочной и р а зв о р о т 
ной м ачт трелевочной лебедки . 3 .4 9 - 6 9

У становка лебедок на подтрелевке 
и погрузке ......................................... 3 ,3 9 - 3 0

Всего за тр а т  на одну ВТУ (в ком- 
пле;<се) ............................................... 95 2 8 1 - 1 6

В оздуш ’но-трелевочную  установку  обслуж и вает  комплексная 
бри гада , к о то р ая  вы полняет следую щ ие операции: валку д е 
ревьев (1 человек ), п одтрелевку  деревьев  к несущ ему канату 
ВТУ (3 человека; лебедчик, чокеровщ ик и сигнальщ ик), транс
портировку деревьев  с кронам и по ВТУ (3 человека: лебедчик 
и 2 строповщ ика), обрубку сучьев на верхнем складе, ш табе
левку  и погрузку  хлы стов (3 человека: лебедчик, строповщ ик, 
обрубщ ик сучьев).

Рис. 1. Каретка КЛ-3 на воздуш ной трелевке 
с роликовой подвеской
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Рис. 2. Каретка К А -3 с устройством УТ-43 на трелевке 
пачки деревьев

Меж|ду лебедчиком на спуске и погрузочны м пунктом им еет
ся однопроводная телеф онная связь.

Д л я  разработки  при помощ и ВТУ вы деляю тся лесосеки р а з 
мером 1000 X  200 вМ, т. е. п лощ адью  20 га, с запасом  3—4 тыс. м^ 
(средний зап ас  150—200 м’ на 1 г а ) . В лесосека.ч преобладаю т 
дубовые насаж дения с небольш ой примесью  бука и граба. 
Средний объем хлы ста 0,35—0,45 м^. С пособ рубки—сплощ ной.

Трассу ВТУ проклады ваю т посредине лесосеки или по одной 
из ее длинных сторон.

В алит деревья один вальщ ик бензиномоторной пилой. П од- 
трелевку хлы став к несущ ему к ан ату  прои зводят  трелевочны е 
лебедки Т Л -4 или ТЛ-7. Д ер евья  с кронам и трелю ю т к о м л я
ми (Вперед к трелевочной м ачте с  разворотом  под несущ ий к а 
нат ВТУ. П рименение лебедок  на п од трелевке  деревьев  по 
крутым склонам  и оврагам  очень эф ф ективно. Н еобходим о о т 
метить, что трасса ВТУ в  « аш и х  ухловиях (для  у до б ства  м он
таж ны х работ) обычно проходит по во доразделам , и лебедки 
подтаскиваю т хлысты снизу вверх, на расстояние 300—500 м, 
что для тракторов практически 'невыполнимо. Расстояние 
транспортировки древесины  по несущ ему к ан ату  ВТУ не пре
вы ш ает 1000 м, но в отдельны х случаях , в зависим ости от р а с 
полож ения лесосеки, дости гает 1500 м.

К аретка под действием  собственного веса с грузом  пачки 
деревьев в объем е 2—3 .м® опускается на приемную  площ адку  
погрузочного пункта, где происходит р азгр у зка  и отцепка. 
С помощью тягового троса лебедки 2Л -70 или Л -60 осво б о ж 
денная от груза каретка  подни.мается обратно к .месту под
цепки деревьев с кронами.

На погрузочной площ адке деревья  очищ аю т от сучьев, ш та
белюют хлысты и по мере подачи подвиж ного состава отгру
ж аю т двухниточны.м кабель-крано.м  с приводом от лебедки 
ТЛ-4.

Н овая организация производства д а л а  возм ож ность уж е  в 
1964 г. улучш ить показатели  работы.

Так, в 1962 г. при трелевке со'ртиментов см енная прои зводи
тельность ВТУ составляла  22 м® и стоим ость транспортировки
I м* — 1 р. 30 к., а за 12 мес. работы  по-новому в 1964 г. см ен
ная вы работка р авн ял ась  в среднем  29 м’, а стоим ость транс- 
портиров1КИ —  97 коп., т. е. снизилась на 33 коп.

Л учш ие бригады , работаю щ ие на воздуш но-трелевочны х 
устано!В1ках, достигли показателен , близких к п оказателям  
тракторны х бригад.

Это не предел. Н аш  опыт показы вает, что п рои зводитель
ность воздуш но-трелевочны х установок могла бы быть зн ачи
тельно повыш ена при условии увеличения числа лебедок, под
таскиваю щ их деревья к несущ ему кан ату . О днако  это  за т р у д 
няется тем, что применяемы е серийные каретки  ВТУ имеют 
стопорные устройства, которы е при работе двух  или более л е 
бедок на подтаскивании хлы стов приходится по нескольку раз

за смену переносить к местам подцепки груза, что связано с 
больш ими затр атам и  времени и практически невыгодно.

Удачным средством  преодоления этих трудностей явилось 
внедрение автом атической каретки  КА-3 (рис. 1). Эта каретка, 
скон струированная Ц Н И И М Э , засл у ж и л а  высокую оценку р а 
бочих. Н о вая  к ар етка  не им еет отдельного стопора на несу
щ ем кан ате  и м ож ет быть остановлена автоматически в лю 
бом месте трассы  ВТУ К аретка  м ож ет быть использована для 
обеспечения одноврем енной работы  нескольких лебедок на 
подтрелевке хлы стов к несун1ему канату. Это резко поднимет 
общ ую  производительность установки.

К аретка  КА-3 имеет и другие полож ительны е свойства: она 
м ож ет р або тать  как  на сброс, так  и на плавное опускание гру
за , т. е. с по.мощью каретки  КА-3 мож но сочетать транспорти
ровку леса по ВТУ и одноврем енную  погрузку его на подвиж- 
HOii состав  лесовозны х дорог. При этом отпадает иебходи- 
мость в использовании на погрузке хлы стов специальной ле
бедки и кабель-крановой  установки, что значительно снизит 
затр аты  на со держ ание ВТУ.

По предварительны м  подсчетам , использование автом атиче
ской каретки  КА-3 по усоверш енствованной те.хнологии по
зволит увеличить производительность установок ВТУ почти в
2 р аза , снизить себестоим ость подвозки и транспортировки 
древесины  ВТУ на 12«/о и поднять комплексную  вы работку на 
одного рабочего на 20«/о.

Сейчас каретки  ВТУ предназначены  д л я  транспортировки 
сортиментов. При переводе ВТУ на транспортировку хлыстов 
(или деревьев  с кронам и) необходим о применять специальное 
прицепное 'устройство к кареткам , обеспечи1вак)Н(ее располо
ж ение транспортируем ой пачки хлы стов по оси несущего 
кан ата.

Н а лесопункте применяю тся д в а  таких устройства. Первое 
из них предлож ено р ационализаторам и  лесопункта и успешно 
р або тает  уж е  4 года. Это — подвеш ивание груза при помощи 
троса ди ам етром  12,5 мм и длиной 3 м, одним концом при
крепленного к ролику, установленном у на тяговом  канате На 
другом  конце троса, которы м  о.чватываю т верш инную  часть 
пачки, им еется прицепной крю к типа «бараний рог». Он обес
печивает надеж н ость подвеш ивания и исклю чает возм ож ность 
произвольной отцепки хлы стов в пути (см. рис. 1).

П ри подъем е пачки деревьев  с земли подвеска образует 
дву.Х'кратный полиспаст. Это облегчает сдвиг пачки с  места и 
ее подъем.

Второе устройство (УТ-43) изготовлено К авказским  ф илиа
лом  Ц Н И И М Э  и испы тано в производственны х условиях. Оно 
п р едставляет  собой дополнительную  каретку  грузоподъем но
стью  в 3 т, ко то р ая  ш арнирно соединена ж естким  дыш лом с 
автом атической кареткой  КА-3. Устройство имеет захватны й 
механизм  д л я  прицепки верш инной части пачки деревьев и с 
помощ ью  тягового  троса лебедки 2Л -70 сблокировано с к а 
реткой КА-3, о б р азу я  при этом  трехкратны й полиспаст (рис. 2).

Н а испы таниях, н ар яд у  с некоторы ми конструктивны ми не
достаткам и , отмечены  полож ительны е качества второго устрой
ства. Оно хорош о проходит опорные баш м аки, пачка деревьев 
с кронам и перем ещ ается без зам етны х отклонений.от продоль
ной оси и хорды  несущ его кан ата. Т рехкратны й полиспаст зн а
чительно облегчает  подъем груза. Применение этого устрой
ства увеличивает грузоподъем ность установки, что очень в аж 
но при транопортиров-ке по ВТУ деревьев  с }1еобрубленными 
сучьями. Н аличие ды ш ла и базового троса м еж ду крюками 
обеспечивает равном ерную  загр у зку  подвиж ного состава уста
новки.

В Ы В О Д Ы

1. П ри эксплуатации  воздуш но-трелевочны х установок наи
более эф ф ективен метод, при котором  установка работает  на 
спуск. При этом  способе транспортировки древесины  дости
гается  наибольщ ая производительность установки.

2. Т ранспортировка по ВТУ деревьев с кронам и обеспечи
вает  .механизацию производственного процесса с наименьш ими 
затр атам и  труда.

3. Н аибольш ий производственны й и экономический эф ф ект 
дости гается  при использовании на установке автоматической 
бесстопорной каретки  КА-3. В этом случае резко увеличи
вается  производительность установки и значительно сниж аю т
ся затр аты  на ее содерж ание.
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Канатная установка для первичной трелевки леса в горах
в. д. М А РТ Ы Н И Х И Н  
Д оцент БТИ им. С. М. К ирова

Б. И. Д О Б Р О М Ы С Л О В
Гл. механик треста П рикарпатлес

С е л о р у с с к и м  технологическим институтом  им. С. М . Киро- 
в содруж естве с лесозаготовителям и  К ар п ат  р а зр а б о та 

на м обильная подвесная трелевочная установка  гр у зо п о дъ ем 
ностью  1,5 т  для подтаскивания древесины  в горах  из попе
речно-ленточных лесосек к несущ ему к ан ату  ВТУ. П р о и зво д
ственные испы тания установки  проводились в 1964 г. в л есо 
комбинате О см олода треста П рикарпатлес.

Установка предназн ачена д л я  подачи сортим ентов, хлы стов 
или деревьев в подвеш енном состоянии к несуш,ему к ан ату  1 
ВТУ (рис. 1), из лесосек ш ириной 50 м и длиной до 200 — 
250 м. Она состоит из двухбарабанной  лебедки 2, им ею 
щей, кроме барабан ов, канатоведущ ий ш кив конструкции 
Б. Д обром ы слова д л я  придания возвратно-поступательного  
движ ения тяговонесущ ем у кан ату , тяговонесущ его к ан ата  3, 
каната натяж ения  4, поперечных несущ их кан атов  5, к ан ата  
бокового смещ ения 6, двухканатны х  роликовы х опер 7, сочле
ненной грузовой каретки  8.

Тяговонесущ ий к ан ат  диам етром  12,5— 13,5 мм, приводится 
в движ ение ш кивом и рабо тает  по схеме с загрузкой  обеих 
ветвей. В озвратно-поступательное дви ж ен и е к ан ата  осущ еств
ляется реверсированием  ш кива, а его натяж ение —  натяж ны м  
барабаном  лебедки. В пролете м еж ду  передней 9 и задней  10 
мачтами высотой 10— 15 м, роль которы х вы полняю т растущ ие 
деревья, тяговонесущ ий кан ат  опирается на дву х кан атн ы е  р о 
ликовы е опоры, расстояние м еж ду которы м и 50 м. Роликовы е 
опоры в свою очередь опираю тся на поперечные несущ ие к а 
наты диам етром  15,5 мм, подвеш енные на вы соте 10— 15 м на 
деревьях, находящ ихся по к раям  лесосеки.

В аж ной особенностью  установки я в л яется  возм ож ность по
перечного смещ ения тяговонесущ его к ан ата  на 20— 25 м в к а ж 
дую сторону от центрального полож ения. Д л я  этого слу ж и т б о 
ковой кан ат, приводимы й в действие вторы м  тяговы м  б а р а б а 
ном лебедки. П о мере разработки  правой или левой сторон л е 
сосеки боковой к ан ат  переносится и перецепляется на другую  
роликовую  опору.

Т ранспортировка подцепленных за  оба конца бревен или 
хлы стов производится сочлененной грузовой кареткой, кото
р ая  закреп лена  « а  ииж'ней, тяговой ветви тяговонесущ его к а 
ната  и опирается  к аткам и  на верхню ю  ветвь.

Д л я  подцепки древесины  к ар етка  опускается  на землю  вм е
сте с оттянуты м  на лесосеку тяговонесущ им  канатом , н атя ж е
ние которого с этой  целью  ослабляю т.

С оверш ая  возвратно-поступательное движ ение, каретка  мо
ж ет  проходить роликовую  опору только  при центральном рас
полож ении тяговонесущ его  к ан ата  на лесосеке (рис. 2 ). П оэ
тому, подцепив груз на лесосеке, вы травли ваю т боковой и н а 
тяги ваю т тяговонесущ ий кан ат , чтобы переместить древесину 
к середине лесосеки, а затем  она траиспортаруется  к не
сущ ему к ан ату  ВТУ. При перемещ нии древесины  в подвешен 
ном состоянии с краев  лесосеки к ее центру барабан ы  лебедки 
рабо таю т  синхронно при вклю ченной трансмиссии.

В процессе работы  к аретку  у дается  подать д л я  непосред- 
стпенной подцепки бревен почти в лю бое место лесосеки, за 
исклю чением крайних угловы х участков. С этих участков д р е 
весину приходится предварительно  подтаскивать по земле на 
10— 15 м специальны м  длинны м чокером, закрепленны м  на к а 
ретке. П ри р аботе  с одной роликовой опорой м ож но освоить 
подвесной трелевкой  60"/о площ ади  лесосеки, при работе с 
д ву м я  роликоопорам и — 75®/о, а с трем я  —  80— 85»/о площ ади.

Р асск аж ем  немного подробнее о применяемом оборудовании.
Д в у х к а н ат н а я  р о ли ковая  опора (см. рис. 2) представляет 

собой к аретку , опираю щ ую ся на поперечный несущ ий канат 
и соединенную  при помощ и поворотной проуш ины с каркасом . 
Н а к ар к асе  см онтирован специальны й роликовы й баш мак, 
поддерж иваю щ ий верхню ю  ветвь тяговонесущ его кан ата. Б а ш 
м ак  имеет обтекаем ы е щ еки д л я  взаим одействия с ф иксато
ром каретки . О сь его вращ ен ия располож ен а несимметрично 
м еж д у  роликам и, при этом  больш ее плечо располож ено со сто
роны грузового  направления. Это ум еньш ает угол перегиба 
к ан ата  на ролике и способствует более плавном у проходу

Рис. 1. Схема подвесной канатной установки для подачи леса из поперечно-ленточны х лесосек к ВТУ-3
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онным. Л ев а я  секция используется д л я  укладки  тяговонесущ е- 
го к ан ата  при д ем о н таж е  установки.

Все м еханизм ы  лебедки см онтированы  на стальной раме 
сварной конструкции. О ба б ар аб ан а  лебедки и канатоведущ ий 
ш кив м огут бы ть вклю чены в р або ту  одноврем енно и раздель-

Рис. 2. Каретка с грузом у  роликовой опоры

груженой каретки. Н и ж н яя  ветвь под дер ж и вается  блоком , над  
которым располож ен  ф иксатор, предохраняю щ ий к ан ат  от 
выпадения.

Р асстояние м еж ду  ветвям и к ан ата  в роликовой опоре — 
285 мм, вес опоры — 40 кг.

Г рузовая каретка  — сочлененная, состоит из д вух  секций. 
К аж д ая  из них состоит из к ар к аса , катков, улиток зачал ки  к а 
натов, подпруж иненного роликового ф иксатора и роликов з а 
чалки чокеров. У литка зачал ки  кан атов  п р едставляет  собой со 
четание канатного клинового зам к а  с сектором  ролика пере
менной кривизны, объединенны х обоймой.

К атки каретки , на ш арикоподш ипниках, опираю тся на вер х 
нюю ветвь тяговонесущ его кан ата .

Улитки обеспечиваю т надеж н ое и бы строе крепление в к ар е т 
ках тяговонесущ его и соединительного кан атов .

Расстояние м еж ду кан атам и  в к аретке  больш е, чем в р о л и 
ковой опоре, на 8 мм, т. е. на величину, необходим ую  д л я  т о 
го, чтобы катки  могли приподним аться, проходя по гребню  
баш мака.

Общий вес сочлененной каретки  45 кг.
Общий вид м алогабаритной  дву х бар абан н о й  лебедки, сл у 

ж ащ ей приводом установки, показан  на рис. 3. П ри нцип иаль
ное устройство лебедки видно на кинем атической схеме 
(рис. 4 ).

Д вигатель лебедки — бензиновы й «М осквич-407» с 4-скорост- 
ной коробкой перемены передач. Д л я  получения реверсивного 
движ ения барабан ов  и канатоведущ его  ш кива в силовую  пере
дачу лебедки включен м еханизм  обратного хода (передачи р е
верса, прям ая d = 2 ; о братн ая  i = l ,3 3 ) .  М еж д у  К П П  и р е в е р 
сом установлен кардан . Н атяж н о й  бар аб ан  лебедки  вклю чен в 
передачу через червячный редуктор  тр ак то р а  ТДТ-40. Б ар а-

Е  t= O M

i L=3,2

i= 3,5

Рис. 3. Л ебедка

Рис. 4. К инематическая схем а лебедки:
1 — канатоведущ ий шкив; 2 — натяж ной барабан;
3 — барабан бокового смещ ения роликовой опоры

но. С права  от д в и гател я  располож ен о рабочее место лебедчи
ка, ку да  вы ведены  ры чаги вклю чения кан атоведущ его  ш кива 
и бар аб ан о в , а т ак ж е  рукоятки  переклю чения К П П  и м еханиз
ма обратн ого  хода . С ю да ж е  вы ведены  педали муфты сцепле
ния и храповика  натяж н о го  бар аб ан а.

Техническая характеристика лебедки
М ощ ность д ви гател я, л. с ................................................................  45
Вес (без к ан ато в ), к г ..........................................................................1300
Габаритны е разм еры , м ....................................................1 ,5Х 1,7Х 1,2
Д иам етры , мм:

канатоведущ его  ш к и в а .......................................................... 560
натяж ного  б а р а б а н а ................................................................ 500
бар аб ан а  бокового смещ ения роликовы х опор . . 200

С корость движ ени я кан атов  на прямой (обратной)
передачах  реверса, м /сек:

I И П1 IV
тяговонесущ его . 1,7,(2,5) 2,2(3,3) 3,6(5,4) 5,2(7,9)
натяж ного  б ар аб ан а  0,18(0,28) 0,24(0,36) 0,4(0,6) 0,6(0,8)
БОКОВОГО смещ ения 0,9(1,4) 1,2(1,8) 2,0(3,0) 2,9(4,4)

роликовой опоры

Гяговые усилия на прям ой (обратной) передачах реверса, кг: 
1 П II I  IV

ш кива . 1380 (930) 1070 (720) 650 (430) 450 (300)
натяж ного

б араб ан а  10 900(7340) 8570(5720) 5150(3420) 3540(2350) 
б ар аб ан а  
бокового
смещ ения 2300(1550) 1810(1200) 1010 (720) 750 (500)
Д и ам етр  кан атов , мм:

н а т я ж н о г о ............................................................................  ] д 5
бокового смещ ения роликовой опоры . . . ! 155
т я г о в о н е с у щ е г о .................................................................12,5— 13^5

П роизводительность установки — 40—70 м^ в смену. Она з а 
висит от среднего объем а хлы ста и расстояния трелевки. На 
трелевке зан ято  2—3 человека
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УДК 625.57

ОБ УНИФИКАЦИИ  
ЛЕСНЫХ КАНАТНЫХ УСТАНОВОК
Канд. техн. наук В. И. А Л Я Б Ь Е В  
ЦНИИЛ1Э

J J  знатны е установки, отличаясь невысокой стоимостью , про- 
‘ '  стотой изготовления и эксплуатации, находят  ш ирокое при
менение для  механизации погрузочно-разгрузочны х и тр ан с
портных операци)! на лесосеках и лесны х скл ад ах .

Н есм отря на больш ое количество прим енявш ихся до сих пор 
конструкци 11 канатны х установок, очень немногие из « и х  в ы п у 
скались централизованно  на заво дах . К числу последних о т 
носятся установки ВТУ-3 (М айкопский за в о д ) , ТГ1У-7 (Х ар ь
ковский заво д  «Л есм аш » ), бревносвалы  (С олом бальский м ех а
нический за в о д ), тросовы е транспортеры  ВКФ  (С вердловский 
механически)! за в о д ) . О снастка д л я  остальны х канатны х у с та 
новок обычно изготовляется на местах в м астерских различны х 
предприятий.

И з-за  того, что лесные канатны е установки проектировались 
и изготовлялись в разное врем я разны м и органи зац иям и  и з а 
водами, узлы  их оснастки одинакового  назначения имею т р а з 
личные конструкции. Это приводит к том у, что каретки , блоки, 
крепеж  и другие узлы  в случае поломки нельзя зам ен ить а н а 
логичными узлам и от других установок. Все это вы зы вает не
удобства при эксплуатации.

Разнотипность, отсутствие унификации, несоверш енство кон
струкции узлов оснастки (их м одернизацией заним ались не
сколько м алочисленных групп эн тузи астов) привело к тому, 
что на 1965 г. серийное изготовление оснастки (кром е тр ан с
портера ВКФ  и бревносвалов) не зап л ан и р о ван о  ни на одном 
заводе.

На секции К оординационного совета Ц Н И И М Э , со сто яв 
шейся в конце 1964 г. в г. К раснодаре, бы ло реш ено о бъ ед и 
нить усилия работников науки и практиков, заним аю щ ихся 
соверш енствованием лесных канатны х установок, и направить 
их на создание единой униф ицированной оснастки.

П ервоочередной задачей  является  вы деление из сущ ествую 
щего м ногообразия принципиальны х схем того минимума у с та 
новок, для  кото-рых д о л ж н а  быть создана  единая униф ициро
ванная оснастка. Чтобы реш ить этот вопрос, надо как-то  си 
стем атизировать сущ ествую щ ие канатны е установки, серийно 
выпускаемые промыш ленностью  или изготовляем ы е на м естах.

Одним из основных конструктивны х признаков, по которым 
можно различать все известны е установки, является  наличие 
или отсутствие несущ его кан ата, ^ 'становки с несущ им к а н а 
том бываю т однопролетны е и м ногопролетны е. П ринцип р а б о 
ты этих  установок различен — у одних несуп 1ип кан ат  посто
янно натянут, у другого  вида установок несущ ий кан ат  о п у 
скается во  врем я каж дого  рабочего цикла (для прицепки и 
подъем а гр у за).

Установки без несущ их кан атов  д ел ятся  на мачтовы е, стре
ловые и горизонтальны е. По способу перем ещ ения груза  р а з 
личаю тся подвесны е (груз при перемещ ении не соприкасается  с 
грунтом ), полуподвесны е (груз при перемещ ении частично со
прикасается с грунтом ) и наземны е канатны е установки (груз 
перемещ ается по грунту во л о ко м ).

Рассм отрим  наиболее характерны е особенности усло-вий при
менения канатны х установок.

На нижних с кл ад ах  работаю т стационарны е или полуста- 
ционарные канатны е установки. При разгр у зке  древесины  с л е 
совозного транспорта применяю тся бревносвалы  и кабельны е 
краЯы, последние использую тся так ж е  для  создания запасов  
древесины.

Стреловые канатны е установки применяю тся для  погрузки 
сортиментов в ж елезнодорож ны е вагоны . К установкам  для  
горизонтального перемещ ения древесины  относятся  канатны е 
транспортеры , разгрузочно-растаскнваю щ и е устройства и ме
ханизмы д л я  ш табелевки древегины  и сброски ее в  воду на 
приречных складах.

О собенностью  применения канатны х установок на лесосеке 
явл яется  кратковрем енность их действия на одном месте. П о
этом у эти установки долж ны  быть мобильными с минимумом 
т р у д о затр ат  на м онтаж но-дем онтаж ны е работы .

В равнинны х лесосеках  могут применяться установки для 
наземной или лолуподвесной  трелевки на небольш ие р а сс то я 
ния (250—300 м ), т ак  к ак  здесь строительство достаточного 
количества лесовозны х дорог не вы зовет затруднений. В гор
ных лесосеках  (кром е короткодистанционны х, до 500 м) не
обходим ы  установки, которы е транспортировали бы древеси
ну на больш ие расстоян ия (1000— 1200 м) с минимальным со
прикосновением или совсем  без соприкосновения с землей.

У становки д л я  наземной и полуподвесцой трелевки проще 
по конструкции и часто более производительны , чем подвес
ные установки, но при их работе повреж дается  грунт лесосе
ки и подрост. П оэтом у в тех случаях , когда подроста на лесо
секах нет или со х р ан ять  его « е  надо (наприм ер, при после
дую щ ем искусственном лесовозобновлении), мож но применять 
назем ны е или по л у п о д ве 'н ы е  установки. При это.м первые 
предпочтительнее применять в равнинны х лесах.

В тех случаях , когда необходим о сохрани ть лесной подрост, 
а повреж дени я почвы недопустимы , надо использовать подвес
ные установки.

У становки без несущ их кан атов  обычно трелю ю т древесину 
на расстоян ия до 350 м и не д алее  500 м. Д л я  подвесной тре
левки на расстоян ия до 300 ,м, а в горных лесосеках с вогну
тым рельеф ом  до  500 м мож но применять однопролетны е у ста 
новки. При больш их расстоян иях  трелевки (1000—2000 м) н уж 
ны м ногопролетны е установки.

Вид трелю ем ой древесины  тож е влияет на выбор конструк
ции установок. Т ак, при подвесной трелевке сортименты можно 
прицеплять одним чокером (за  одну точку), д л я  подвесной 
трелевки хлы стов или деревьев  с сучьям и необходимы прицеп
ные устройства с двухточечной подвеской перемещ аемой д р е 
весины.

К лассиф икацион ная схема условий применения канатны х 
установок при ведена на рисунке.

В ряд  новых вместо сущ ествую щ их конструктивно различ
ных систем входят iBcero ш есть униф ицированны х установок.

1. С двоенны й кабель-кран  К Р З -2 0 *  с пролетом 70— 100 м и 
общ ей грузоподъем ностью  20 тыс. кг для  разгрузки  хлыстов 
и деревьев  с кронам и с лесовозного транспорта и создания з а 
пасов древесины  на ниж них складах . З а  основу для этой у ста
новки мож но принять конструкцию  Гипролестранса, принятую  
недавно к серийном у производству.

2. К анатны й (тросовы й) транспортер КС-3 системы ВКФ 
длиной 240 м.

3. Р азгр у зо чн о -р астагки ваю щ ая  установка К Р-Ю  для р а з
грузки с  лесовозного  транспортера хлы стов и деревьев с кро
нами и постоянной подачи их на разделку . С ила тяги обеих 
ветвей установки  10 т, длина ветвей (расстояние подачи) — 
30 м. Э та установка зам енит применяем ы е сейчас бревносва
лы и ди агональны е растаскиваю щ ие системы.

4. Ш табелевочно-сры вочная установка К Ш С -8 для  ш табе
левки и сры вки в воду  сортим ентов на приречных' складах. 
С ила тяги установки  6—8 т (первая м одиф икация) и 13— 15 т 
(вторая  м одиф икация д л я  пучков сортим ентов), расстояние 
перемещ ения древесины  в обеих м одиф икациях 200 м.

5. У ниверсальная трелевочно-погрузочная установка 
К Т П -3/6-20 предназн ачается  д л я  механизации трелевки (на

* Здесь и 1П1ж е установкам  присвоены условные индексы 
по рисунку.
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Классиф икация униф ицированны х канатны х установок

расстояния до  350 м) и погрузки  древесины  на лесосеках  с 
равнинным и горным рельеф ом  при сплош ны х рубках . В ос
настку установки будут  входить узлы , из которы х м ож но б у 
дет м онтировать канатны е системы д л я  работы  по нескольким 
рабочим схемам.

По схеме трелевочно-погрузочны х установок  ТПУ -7, К П У -2 
и погрузочных кабель-кранов грузоподъем ностью  3 т и 6 т 
узлы, входящ ие в оснастку универсальной установки  (блоки, 
наголовники, прицепные приспособления), м огут испо л ьзо вать
ся такж е  и д л я  стреловы х погрузочны х установок, в том  числе 
и крупно'пакетных.

6. У ниверсальная трелевочно-траиспортная установка  
КТТ-3/6 д л я  м еханизации трелевки  древесины  и транспорти
ровки ее по склонам гор (вверх  или вниз) на расстояние 
1000— 1200 м.

Эта установка д о л ж н а  состоять из д в у х  частей , п р ед н азн а 
ченных первая  —  д л я  п о д таскивания  древесины  в подвеш ен
ном состоянии к основной трассе  установки  и вто р ая  —  д л я  
по'двесной транспортировки сортим ентов и хлы стов. В качестве 
базы д л я  создан и я  первой части  м ож но принять установку  Б е 
лорусского технологического ин ститута *. Д л я  со здан и я  в т о 
рой части установки целесообразно использовать о тр аб о тан 
ные узлы  многопролетной установки  ВТУ-ЗА с  автом атической 
кареткой и дополнительным устройством  д л я  транспортировки  
хлыстов. О днако  грузоподъ ем н ость -каретки с дополнительны м  
устройством следу ет  увеличить до 4— 5 т.

О снастку всех ш ести установок  нуж но м аксим ально уни ф и
цировать. Все узлы  и детали  о 'динакового н азначени я, крепеж , 
прицепные и вспом огательны е приспособления до л ж н ы  быть 
взаимозаменяемыми.

• См. статью  В. М арты нихина и Б . Д о б ром ы слова  в этом 
нвмере ж у р н ал а  на стр. 22.

Все это  позволит качественно и зготавливать оснастку в цен
трализованном  порядке на зав о д ах . П редприятия лесной про
мы ш ленности будут  за к азы в а ть  зав о д ам  унифицированные у з 
лы в таки х  количествах  и в такой ном енклатуре, которы е тр е 
бую тся д л я  работы  тех или других установок  в зависим ости от 
конкретны х условий.

П р едп о л агается  с о зд ать  униф ицированны й ряд  лебедок для 
привода лесны х кан атны х установок, а т ак ж е  унифицированное 
м онтаж но-дем онтаж ное оборудование и вспом огательны е при
способления.

Все работы  распределены  по исполнителям  (Ц Н И И М Э  с 
К раснодарским  и И ркутским  фил!1алам и, С иб Н И И Л П , Б елорус
ский технологический ин ститут), согласованы  сроки вы полне
ния работ. О бъединение всех сил, заним аю щ ихся соверщен- 
ствованием  лесны х кан атны х установок, и проведенная коор
ди нац ия их работы  несомненно о к аж у тся  полезны м и пло до 
творны м  м ероприятием . В ближ айш ие д ва  го д а  д о л ж н а  быть 
создана  единая система лесны х унифицированны х канатны х 
установок с приводны м и лебедкам и, а т а к ж е  монтаж ны м  и 
вспом огательны м  оборудованием .

О т редакции
Р азн отип ность сущ ествую щ его оборудовани я, некачествен- 

нюе его  изготовление на м естах затр у д н яю т в настоящ ее врем я 
применение кан атны х установок, несм отря на острую  п о тр еб 
ность в них д л я  м еханизации трелевочно-транспортировочны х 
и погрузочны х работ, а т а к ж е  д л я  разгрузочно-ш табелевочны х 
р або т  на ниж них скл ад ах .

С чи тая  важ ны м  и актуальны м  подняты й в статье В. И. 
А лябьева во'Прос о создании  единой системы униф ицирован
ных лесны х кан атны х  установок, редакция приглаш ает р або т
ников лесной пром ы ш ленности принять участие в его обсу ж 
дении и вы сказать  свое мнение о составе предлагаем ой  систе
мы униф ицированны х установок.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ УДК 658.382.2

О СНИЖЕНИИ ШУМА ДВИГАТЕЛЯ ПИЛЫ «ДРУЖБА»
Канд. мед. наук Э. И. ГОЛЬДМ АН  
ЦНИИМЭ

С  орьба  с  шу.мом двигателей  м оторизированного инструмен- 
та  в лесозаготовительной пром ы ш ленности пр о д о лж ает  

оставаться  одной из актуальны х проблем охраны  труда.
Уровень ш ума у  бензином оторной пилы < Д руж ба-60»  и п и 

лы «Д руж ба-4»  довольно высо'кий. Е ш е более значителен  он у 
опы тны х о б разц ов  пил М П -100-2, У рал-10 и др . П оэтом у боль
шое значение д л я  улучш ения условий работы  вальщ иков  леса 
имеют исследования, направленны е на сниж ение ш ум а д в и г а 
телей ■мотоинструменто'в.

С ейчас есть р я д  глуш ителей, прим еняем ы х д л я  ум еньш ения 
ш ума маш ин и м еханизм ов. П р ав д а , они больш ей частью  сли ш 
ком громоздки и неудобны  д л я  лесозаготовительного  ручного 
инструмента. О днако  принципы конструкции некоторы х из «их 
мож ио было бы использовать д л я  глуш ения ш ум а двигателей  
инструментов, которы ми рабо таю т в лесу. Н ам и были исследог 
ваны глуш ители 9 типов (рис. 1): серийны й глуш итель бензо
пилы « Д руж ба-60»  (1 ) ,  глуш итель от велосипедного д в и га 
теля Д -4  (2 ), глуш итель м опеда «Ры сь» (3 ) , вари ан ты  глуш и
теля мопеда «Ры сь» с гибким м еталлическим  патрубком  4 и с 
ж естким ко'ротким патрубком  5, изготовленны е лабораторией  
мотоинструментов Ц Н И И М Э , глуш итель м отоцикла «Я ва»  (6 ) , 
глуш итель газонокосилки 7, глуш итель конструкции ЦН ИИ.М Э 
8 и глуш итель м опеда «Я ветта»  (9 ).

Рис. 1. Глушители разны х типов

В о вре.мя исследования бы ла использована переносная эл ек 
тростанция « Д р у ж б а»  с двигателем  от бензопилы  « Д р у ж 
ба-60». Глуш ители по очереди у станавли вались  на выхлопе 
двигателя, который р а зв и в ал  номинальную  скорость вр ащ е
ния (4640 об/м ин первичного д в и гател я).

И спы тание проводилось на откры том  месте, вдали  от зданий, 
способных о тр аж ать  звуковы е волны. Мы определяли с у м м а р 
ный уровень ш ума и его спектральны е характеристики  при 
работе двигателя без глуш ителя и с  глуш ителям и разн ы х  т и 
пов. Общ ий уровень ш ума изм ерялся в непосредственной бл и 
зости от двигателя и ня. разны х рассто ян и ях  о т  него ш умоме- 
ром Ш -2 -Л И 0 Т . О пределяли  частотную  характеристику  при 
помощ и анал и зато р а  спектра ш ум а А Ш -2 -Л И 0 Т .

Ш ум двигателя бензопилы  « Д руж ба-60»  без глуш ителя им е
ет широкий спектр, с  преобладанием  звуковой  энергии, преим у
щ ественно в области средних и вы соких часто т  (800 и 1250 гц). 
Применение больш инства из исследованны х типов глуш ителей 
не только сниж ает уровень ш ума по всему спектру, но и см е
щ ает максимум звуковой энергии из области высоких и с р е д 
них частот в область низких частот, т. е. дел ает  ш ум н и зко
частотным. А это очень важ но, так  как  наиболее неблагопри я

тен д л я  человека и.ченно ш ум с преобладанием  зву ка  в о бла
сти вы соких частот. I

С ниж ение ш ум а по всем у спектру  и смещ ение максимума 
звуковой  энергии влевО', в область низких частот, обеспечива
ю т глуш ители 2, 3, 4, 5, 7 и 8. Глуш ители 6 и 9 сниж аю т у р о 
вень ш ум а по всем у спектру , одиако  максимум звуковой энер
гии при этом  п а д а ет  к ак  на область низких, т а к  и на область 
средних и вы соких частот. М ало эф ф ективен и глуш итель 1, 
спектр которого преим ущ ественно низко- и среднечастотный.

О бщ ий уровень ш ум а от д ви гателя  бензопилы «Д руж ба-60», 
работаю щ его  без глуш ителя на расстоянии 1,5— 2 м, равен 
107 дб. П ри тех ж е  условиях  и установке  разны х глуш ителей 
общ ий уровень ш ум а сн и ж ается  и составляет  с глуш ителем 
1— 101 дб ., 2— 93 щб., 3—88 дб ., 4—90 дб ., 5— 88 дб ., 6—92 дб., 
7—91 дб., 8 и 9—90 дб .

И зм ерения уровней ш ума со всех сторон от работаю щ его 
д в и гател я  с разны м и глуш ителям и в радиусе 2 м показали , что 
глуш ители 3, 4 и 5 обеспечиваю т равном ерное распростране
ние звуковой  энергии во всех направлениях . П ри установке ж е 
других  глуш ителей уровень ш ума в направлении  вы хлопа и со 
стороны  глуш ителя был вы ш е на 2—3 дб., чем в «аправлении , 
обратном  вы хлопу, и с противополож ной  стороны от глуш и
теля. Э та  разниц а бы ла ещ е больш ей при установке глуш и
теля 1.

С опоставление полученных данны х с допустимы ми уровня
ми ш ум а на производстве (В ременные санитарны е нормы и 
п рави л а  по ограничению  ш ум а на производстве) показало , что 
на расстоянии 2 м от д ви гател я  бензопилы  «Д руж ба-60»  шум 
превы ш ает допустим ы й уровень: при отсутствии глуш ителей— 
на 28 дб ., с глуш ителем  I — на 22 дб . и с остальны ми глу 
ш ителям и — на в — 13 дб . У становлено, что наим енее эф ф ек
тивен глуш итель I. Н аибольш ее сниж ение ш ума и наиболее 
благоприятны й спектральны й состав  обеспечиваю т глуш ители 
м опеда «Ры сь» — 3, 4 и 5 (см. рис. 2 ).

З а д а ч а  конструкторов м еханизированного инструмента для 
л есозаготовок  — безо тл агател ьн о  использовать в своей работе 
принципы устройства  наиболее оправдавш их  себя глуш ителей 
с тем, чтобы  д а ть  рабочим надеж ны й инструмент, полностью 
отвечаю щ ий санитарны м  норм ам  и правилам .
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Рис. 2. Частотные спектры (гц) ш ума двигателя бен.юпи- 
лы «Дружба» с глуш ителями от мопеда «Рысь»
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Конструкции машин— 
на уровень требований охраны труда

е ж е г о д н о  проводимый ан али з произ- 
водственного травм ати зм а  в лесной 

и деревообрабаты ваю щ ей пром ы ш ленно
сти показы вает, что около 20— 23»/о всех 
несчастных случаев  происходит из-за  
конструктивных недостатков м аш ин, м е
ханизмов и оборудования (с точки зр е 
ния техники безопасности ), плохого их 
состояния и о тсутствия или неисправно
сти ограж дений , зазем лений  и средств 
сигнализации.

Советы народного х о зяй ства  и п р ед 
приятия, с привлечением научно-иссле
довательских и проектных институтов, 
обязаны  привести н аходящ ееся  в экс
плуатации оборудование в соответствие 
с требованиям и действую щ их правил  
техники безопасности, о б р ащ ая  при этом 
особое внимание на оснащ ение д ей ству
ющего оборудования оградительны м и 
устройствами и защ итны м и приспособле
ниями.

Н еобходимо напом нить, что ни один 
институт, проектн ая о ргани зац ия , зав о д  
не м ож ет изготовить опытный обр азец  
машины, оборудования или станка  без 
согласования с представителем  соответ
ствующ его профсою зного о рган а . При 
передаче в  серийное производство м аш и
ны, станка, оборудовани я в  комиссии по 
приемке теперь обязательно  при сутству
ет технический инспектор проф сою за. В 
результате за  последние годы  пром ы ш 
ленность стала  вы пускать дер ев о о б р аб а 
тываю щ ие станки с более соверш енны 
ми оградительны м и устройствам и  р аб о 
чих органов. О граж дени я  сблокированы  
с пусковыми и тормозны м и устр о й ства
ми. Это позволяет при снятии или п о д ъ 
еме ограж дения в течение 3— 6 сек. о т 
ключить л р и во д  рабочего о р ган а  станка 
и остановить его вращ ение.

В настоящ ее в р ем я  все станки, посту
пающие на вооруж ени е дер ево о б р аб аты 
вающ ей промы ш ленности, в  основном вы 
пускаю тся с автом атической и м ехани
ческой подачей. Речь идет об окорочном 
станке модели ОК-35, лесопильной рам е 
РД-75-7, обрезном станке Ц 2-Д 5  и т. п.

Уменьш ился травм атизм  и н а  лесосеч
ных работах . Т ак, внедряемы й на л ес о за 
готовках челю стной погрузчик К М З - 
Ц Н И И М Э  П -2 у ж е  в  н астоящ ее врем я 
резко снизил травм атизм  на  погрузке.

П роведенны е в 1964 г. в Крестецко.м 
леспромхозе испы тания эксперим ен таль
ного образца валочно-трелевочной м аш и
ны ВТМ-75 показали , что она полностью  
исклю чает травм атизм .

О днако до окончательного п р ед ъ яв ле 
ния этой маш ины к серийному п р о и зво д 
ству на базе  тр ак то р а  ТТ-4 необходим о 
несколько м одернизировать кабину опе
ратора: уменьш ить шум, вибрацию , пони
зить вы сокие тем пературы  до  доп усти 
мых норм, улучш ить обзорность, д о б и ть
ся синхронизации управления гидр о ап п а
ратурой, снизить усилия на ры чагах  уп
равления, сблокировать ры чаг нап р авлен 
ного повала с механизмом пиления и др.

Б ольш ая р абота  по улучш ению  у сло 

вий работы  водителя в кабине тр акто р а  
Т Д Т -55 проделана О неж ским  тракторны м  
заводом .

О днако  ещ е имею т место случаи, ког
д а  к прием ке п р едъ являю тся  маш ины, 
агрегаты  и полуавтом атические линии, 
конструкция которы х с точки зрения 
техники безопасности имеет р яд  деф ек 
тов. Т ак, у предъявленного  к приемке в
1963 г . первого вар и ан та  сучкорезвого 
станка  С евН И И П -63 необходим о было 
усилить огр аж ден и е  рабочего органа , не 
был реш ен вопрос удал ен и я  отходов, см е
на и установка рабочих органов тр еб о в а 
ли доработки , шум во в р ем я  работы  
станка  превы ш ал предельно-допустим ы е 
нормы и т. д .

Б ольш ие нарекания вы зы вает  пильный 
станюк АЦ -2М , вы пускаем ы й Н альчик- 
ски.ч м аш иностроительны м  заводом . И з- 
за  ненадеж ности торм озного  устройства 
А Ц -2М  в основном р аб о тает  без торм оза. 
В резу л ьтате  период инерционного в р а 
щ ения ди ска  после отклю чения эл ектр о 
д в и гател я  со ставл яет  5— 6 мин., что не
допустим о много. З а в о д  впредь долж ен  
устан авл и вать  на этом  станке более н а 
д еж н о  работаю щ ие торм оза, а т ак ж е  сов
местно с Ц Н И И М Э  р а зр аб о та ть  конст
рукцию  устройства, исклю чаю щ ую  во з
м ож ность зап у ска  пилы при неисправном 
или отклю ченном торм озе, следует  пре
дусм отреть о граж ден и е рабочей части 
ди ска пилы. Н едостатком  станка АЦ -2М  
я в л яется  т а к ж е  и то, что подъем  при
ж им ны х лап  от распиленного бревна про
исходит раньш е, чем пила вы йдет из про
пила, это приводит к  зах в ату  и вы бросу 
зубьям и  пилы тонкомерной древесины  и 
обрезков.

В ы пускаем ы е в У ссурийском крае ш п а
лорезны е ста 1гки не обеспечиваю т полной 
безопасности  рабочих, в то ж е  вр ем я  за - 
вод-изготовитель затя н у л  изготовление 
опы тного о б р а зц а  ш палорезного а вто м а 
та, где весь процесс ш палопиления пол
ностью  м еханизирован  и рабочие вы ве
дены  из опасны х зон.

М ного недостатков  имею т цепные к о 
луны  К Ц -5  и К Ц -7, вы пускаем ы е Н ово- 
зы бковским  м аш иностроительны м  за в о 
дом . О граж ден и е на них несоверш енное, 
часто лом ается , рабочий вы нуж ден  по
д а в а т ь  чураки на станок, нах о дясь  в 
опасной зоне. Н адо  подум ать и о  м ех а
низации в о зв р ата  толстом ерны х дров 
д л я  повторной расколки и подачи их в 
направляю щ ий лоток.

Д о  сего врем ени не реш ен вопрос об 
усилении сигнала на трелевочном  т р ак 
торе с тем, чтобы его мог слы ш ать в ал ь
щ ик, работаю щ ий бензино.моторной пи
лой «Д р у ж ба» .

В ы пускаем ы е промы ш ленностью  гидро
клинья имею т р яд  конструктивны х н едо
статков, что затр у д н я ет  их внедрение на 
валке  леса.

В I960 г. правительством  вынесено спе
циальное постановление об уменьш ении 
ш ума в промы ш ленности, но до сегодня
ш него д н я  в этой области почти ничего

не сделано, если не считать, что ряд  ин
ститутов — В Н И И Д М А Ш , Ц Н И И М О Д , 
У крН И И М О Д , Ц Н И И М Э  и М Л Т И  з а 
ним ается изучением ш умообразования, 
определением  его источников, но и они 
практических предлож ений промышлен
ности почти не даю т. Слабо реагируют 
на это постановление и наши проектные 
институты , конструкторские бюро и м а
ш иностроительны е предприятия, выпус
каю щ ие оборудование д л я  леоной и дере
вообрабаты ваю щ ей промыш ленности.

К ак  обстоит сейчас дело с обеспече
нием санитарны х условий труда  на ряде 
д еревообрабаты ваю щ и х предприятий? Д о 
сих пор зд есь  отм ечается повыш енная 
запы ленность рабочего места, порой пре
вы ш аю щ ая допустим ы е нормы в несколь
ко р аз , кром е того у  станков  остается 
5— 100/0 опилок и струж ки, которы е при
ходится у би рать вручную  д а ж е  при н а 
личии эксгаустерны х установок. П ред
приятиям  м аш иностроения, конструктор
ским бюро и институту В Н И И Д М А Ш  
нуж но пересм отреть конструкции прием

ников отходов с тем , чтобы они обеспе
чивали полное улавливание образую 
щ ейся пыли, опилок и струж ки.

Х отелось бы, чтобы заводььизготови- 
тели в руководствах  к  вы пускаемому 
ими оборудованию  более полно излагали 
раздел  «Техника безопасности и произ
водственная санитария». Э тот раздел  не
обходим, и в нем долж ен  бы ть четко и 
ясно описан принцип работы  огради тель
ных устройств, защ итны х приспособле
ний, торм озов, блокировок, вентиляции, 
приемников отходов и т. д., показана  
взаи м о связь  этих приспособлений с р а 
бочими органам и и другим и узлам и стан
ка или маш ины. В конце р аздел а  долж на 
бы ть помещ ена инструкция по технике 
безопасности д л я  обслуж иваю щ его пер
сонала.

К райне медленно реш ает вопросы, свя 
занны е с м еханизацией трудоемких, т я 
ж елы х и опасны х работ, Ц Н И И Л есо- 
сплава.

П роектам и сплоточных маш ин Ц Л -2М  
и М Щ -1 предусм отрена полуавтом атиче
ская  о б в я зк а  пучков, приче.м рабочие в 
это  врем я долж ны  аш ходиться на сж атой 
щ етн, что опасно.

И нститут при создании н(?вых машин 
не заним ается  вопросам и сниж ения про
изводственного ш ума, в результате чего 
в ряде  маш ин; «Н ева», Ц Л -2М , суда 
П С -5 и ПС-6, топлякоподъем ная м аш и
на и др. шум нам ного превы ш ает допу
стимые уровни.

В неудовлетворительны е условия труда 
стави т  институт сплавщ иков и тем, что 
во многих проектах маш ин отсутствует 
расчет освещ енности, не реш аю тся вопро
сы обзорности и тем пературны х условий 
в кабинах  операторов, загазованность  в 
кабинах  опытных маш ин превы ш ает пре
дельно допустим ы е нормы.

Хочется верить, что наши зам ечания 
НС останутся без вним ания научно-иссле
довательских  институтов и заводов-изго- 
товителей и что, реш ив затронуты е здесь 
вопросы, они пр и ло ж ат  все силы к д а л ь 
нейш ему улучш ению  условий труда в 
леоной и деревообрабаты ваю щ ей про-
МЫШЛС1Ш0СТИ.

В. М. РО С О В С К И И . 
Технический инспектор Ц К  профсою за 
рабочих лесной, бум аж ной и деревооб
рабаты ваю щ ей  промыш ленности
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I T 5 I T  М Л Е  т к и
УДК 674.093:658

АГРЕГАТНЫЙ МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ 
ПИЛОВОЧНЫХ БРЕВЕН
Канд. техн. наук Л. 3 .  Л У РЬ Е  
ЦНИ И М О Д

основны х п у тях  и перспективах увеличения праизводи- 
^ т е л ь н о с т и  т р у д а  в  лесопилении пи салось нем ало . В о б с у ж 

дении типов лесозаво до в  будущ его приним ал участие  и автор  
этой статьи  *. И сследования Ц Н И И М О Д  подтвердили, что  при 
механизации и частичной автом атизаци и  всех операций ком п
лексная вы работка  « а  одного рабочего м ож ет  достигнуть при
мерно 6 м® пилом атериалов  в  смену. Д альнейш ее увеличение 
производительности т р у д а  в поточных лесопильны х п р о и зв о д 
ствах  м аловероятн о  и з -за  наличия большо.го количества  тех 
нологических участков, которы е н евозм ож н о  полностью  а вто 
м атизировать.

труднительно, тем  более, что пока  не известны  методы  авто
м атизаци и  деф ектоскопии древесины .

В последние годы  советские и зару беж н ы е исследователи 
зан ял и сь  поискам и принципиально новы х м етодов построения 
технологического процесса лесопиления. Х арактерно, что « еза- 
висимо д р у г  о т  д р у га , учены е приш ли к одинаковы м  вы водам : 
наиболее перспективны м  м етодом  производства пилом атериа
лов  я в л яется  агрегатны й, предусм атриваю щ ий совмещ ение во 
врем ени и пространстве р я д а  технологических операций.

А грегатны й м етод переработки пиловочны х бревен  (см. схе
му А н а  рис. 1) принципиально отличается  о т  поточного бру- 
соразвал ьн о го  (рис. 1, Б )  последовательностью  технологиче
ских операций, степенью  их совм ещ ения и применяемыми тех 
ническими средствам и.

П ервой технологической операцией, производим ой агрегат
ной установкой  (в дальнейш ем  будем  н азы вать  ее А Р Б  —  аг
регат  распиловки бревен ), явл яется  переработка  периферий
ной, сбеговой части  бревна на технологическую  щ епу, совм е
щ енная с  созданием  базирую щ их плоскостей д л я  дальнейш ей 
обработки  бревна-бруса . Очень важ н о , что при этом сразу  со з
д ается  несколько плоскостей , являю щ ихся хорош ей базой для 
дальнейш ей обработки.

В ы деление из главного  потока на первой стадии обработки 
наиболее неоднородны х по ф орм е полуф абрикатов  (горбылей, 
реек) и  превращ ение их в однородную , транспортабельную  
продукцию  (щ епу) создает  предпосы лки для  автом атизации 
дальнейш ей обработки  бревна-бруса.

Рис. 1. Схема выработки пиломатериалов:
А  — агрегатная; Б — брусо-развальная;

1 — лесорама I ряда; 2 —лесорама II ряда;
3 — обрезной станок; 4 — рубильная машина

Д а ж е  в наиболее м еханизированны х потоках, оснащ енны х 
быстроходными лесопильны ми р ам ам и  типа РД -50 , на у ч аст
ке ф орм ирования сечения пи лом атериалов зан я то  примерно 
7 человек, вы рабаты ваю щ и х в  см ену 80— 100 п и ло м атер и а
лов (при диам етре бревен 18— 20 см ).

Крупным недостатком  поточного лесопильного прои зводст
ва является  т а к ж е  чрезвы чайно ж есткий ритм обработки, при
водящ ий к  многочисленным ош ибкам  станочников.

Зам ена  операторов кибернетическими м аш инам и позволила 
бы резко  повы сить производительность в лесопилении. О днако 
в ближ айш ие годы едва ли у д астся  это  сделать , т а к  к ак  м а 
тематическое описание процесса вы работки пи лом атериалов  из 
полуф абрикатов различной ф ормы  и качества чрезвы чайно з а 

* См. статью  Л . 3 . Л у р ь е  «Л есопильны й за в о д  б у д у 
щего». Ж у р н ал  «Л есная промы ш ленность», №  6, 1962 г.

Рис. 2. Агрегат распиловки бревен:
1 — узел  первичной обработки; 2 — механизм  подачи;

3 — у з е л  ч и ст о в о го  ф р е з е р о в а н и я ;  4 — п и л ь н о е  у стр о й ство ; 
5 —  р а с к л и н и в а ю щ и е  н о ж и ; 6 —  р у к о я т к а  в к л ю ч е н и я  

м е х а н и з м а  п о д ач и
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Рис. 3 Поставь! при агрегатной (А) и поточной (Б) 
распиловке

Сечение бревна-бруса, получаем ое после первой технологи
ческой операции, зависит о т  применяем ы х технических средств.

На эксперим ентальном  агрегате  д л я  распиловки бревен, 
испы ты вавш емся в 1963— 1964 гг., сф резеровы вали  верхню ю  и 
нижяю ю  части бревен , п олуч ая  двухкантны й брус, равны й по 
высоте ш ириие центральны х досок.

В линии агрегатной обработки  на эксперим ентальном  заво де  
Ц Н И И М О Д  (г. А рхангельск) установлен а  А Р Б  (рис. 2 ), в к о 
торой на первой технологической операции получаю т ср азу  
двух-трехступенчаты й брус. З десь, помимо измельчения пере- 
ферийной части бревна, одноврем енно про'изводится и ф о р м и 
рование ш ирины пилом атериалов.

Одним из сущ ественны х преим ущ еств агрегатного  м етода 
является возм ож ность рационального использования всей д р е 
весины бревна. П ри распиловке бревен поточными м етодам и 
помимо основной продукции (досок) получаю т определенное 
количество крупнокусковы х отходов (горбы лей, реек  и т. д .) ,  
перерабаты ваем ы х на  щ епу, и примерно 12— 15®/» (от о б ъ ем а  
бревна) опилок. Н ад о  сказать , что количество опилок, п олу
чаемых при агрегатной обработке, примерно в 1,5— 2 р аза  
меньше, чем при поточной (см. рис. 3 ) . В место опилок  п о л у 
чается щ епа.

Чтобы получить попутную  продукцию  в ви д е  технологиче
ской щепы при агрегатной переработке  пиловочны х бревен, 
необходимо соблю сти д ва  условия; прим енять попутное ф р е
зерование и добиться , чтобы  подача на резец  соответство вал а  
длине щепы.

П ервое условие легко вы полнить за  счет кинем атики узл а  
резания и конструкции реж ущ его  инструм ента.

Д л я  получения кондиционной щ епы необходим о, чтобы  д л и 
на ее неперерубленны х волокон бы ла около 20 мм. С л ед о в а 
тельно, 'ПОдача на резец д о л ж н а  со ставл ять  примерно 20 мм.

При длине волны  I =  20 мм, ди ам етре  ф рез 240— 300 мм, гл у 
бина волны составляет  примерно 0,4—0,3 мм, что вполне  у д о в 
летворяет требованиям , п р едъ являем ы м  к  чистоте обработки 
нестроганых пилом атериалов. При вы работке особо вы соко
качественных пилом атериалов, в  частности  поставляем ы х на 
экспорт, целесообразно повы сить чистоту  обработки . Д л я  этой 
цели слу ж и т  узел  вторичного ф р езерован и я  А Р Б , где с  п о 
верхностей ступенчатого бруса, соответствую щ их кром кам  д о 
сок, сним ается (зачищ ается) слой  толщ иной 0,5— 0,7 мм. О д 
новременно в узл е  вторичного ф резеровани я  прои зводится  п е 
реработка н а  щ епу боковы х частей  (горбы лей) бревна-бруса. 
Наличие узла  вторичного ф резеровани я  п о зво л яет  получать 
непосредственно и з бревна не только прям оугольны е, но и п р о 
филированные пилом атериалы .

Третьим узлом  А Р Б  я в л яется  распиловочны й, вы полненны й 
в (Виде батареи  круглы х пи л, распиливаю щ их ф игурны й брус, 
полученный ф резерованием  в д вух  преды дущ их узл ах .

П илом атериалы , вы пускаем ы е А Р Б , отличаю тся вы сокой 
точностью и чистотой о бработки , а при вар ке  щ епы от А Р Б  
получается вы сококачественная целлю лоза.

Интересные особенности агрегатного  м етода вы явлены  
Ц Н И И М О Д  при определении вы хода пи лом атериалов  из бре
вен, переработанны х поточным и агрегатны м  м етодам и .

По теоретическим р асчетам , вы ход  пи лом атериалов, в ы р а 
ботанных в  агрегатной линии, на 1— 2“/о меньш е, чем  при р а с 
пиловке на лесопильны х р а м а х  поточным м етодом . О б ъ я с 
няется это различной толщ иной круглы х и рамны х пил, а

т ак ж е  особенностям и схем раскроя. Ф актически выход пило
м атериалов , полученны х при опы тны х распиловках на А Р Б  в
1964 г., о к азал с я  равн ы м , а в  отдельны х случаях  —  д а ж е  в ы 
ш е, чем при р асп и ловке  такого  ж е  сы рья в  потоках, оснащ ен
ных лесопильны м и рам ам и. Н еож иданно  высоким оказался и 
вы ход пи лом атериалов  при о^бработке агрегатным  методом 
кривы х бревен.

П ри р асп и ловке  бревен поточным методом фактический вы 
х о д  пи лом атериалов  обычно н а  5—10*/о бы вает  ниж е расчет
ного, а при  распиловке на А Р Б  ф актические и расчетны е по
казател и  совп адаю т.

Все это  м ож но о бъ ясн и ть , по-видим ом у, тем , что при бру
со развальном  м етоде д л я  получения из бревен обрезны х досок 
необходим а тр ех к р атн ая  бази р о вка : бревна, бруса и необрез
ных досок. К  то м у  ж е  основны е базировочны е работы  произ
во д ятся  в ж естком  ритме, по субъекти вной  оценке. П ри агре
гатном  м етоде предм ет обработки  (бревно) базируется  один 
р аз  и все последую щ ие операции прои зводятся  н а  п о л у ф аб 
рикате  с относительно постоянной и ж есткой базой. П оскольку 
при поточном м етоде перебазировок  значительно больше, чем 
при агрегатном , и п р о и зво дятся  они в неблагоприятны х усло
виях, во зр астает  количество ош ибок, увеличиваю тся потери 
вы хода.

М ож но предполагать, что  в сопоставим ы х производственны х 
условиях вы ход  пи лом атериалов  н а  А Р Б  будет значительно 
выш е, чем в  лоточны х линиях, оснащ енны х современным лесо
пильным оборудованием .

О становим ся на некоторы х законом ерн остях , выявленных 
при распиловке бревен на А Р Б . В лесопильны х потоках, р а б о 
таю щ их с  брусовкой, в  слу ч ае  подачи бревен ббльш их ди ам ет
ров вы ход изм еняется незначительно, при подаче ж е более тон 
ких бревен он р е зк о  сн и ж ается .

В ливнях  агрегатной обработки  подача бревен меньших, по 
сравнению  с заданны м , д и ам етров  (смеж ны й четный диам етр) 
не д ает  зам етного  сниж ения вы хода. П ри подаче более то л 
сты х бревен вы х о д  нам ного  ум еньш ается.

С пециф ика планирования  р аск р о я  бревен в агрегатны х ли 
ниях ещ е недостаточно изучена, но есть основания предпола
гать, что  при установке на А Р Б  сам онастраиваю щ ихся ф резер
ных головок  м ож но будет значительно упростить сортировку 
сы рья и соответственно сократить затр аты  на подготовку бре
вен к распиловке.

И спользование А Р Б  д л я  переработки пиловочны х бревен 
д а ст  возм ож ность снизи ть затр аты  на производство 1 м’ пило
м атери алов  примерно на 1 р . 80 к. по сравнению  с  наиболее 
соверш енны м и м етодам и поточной обработки. П ри  этом  зн а 
чительно (в 3— 5 р а з )  увели чивается  производительность труда 
в лесопильном  цехе и примерно в 2 р а за  ум еньш аю тся удель
ные кап и тал о вл о ж ен и я .

А грегатны й м етод переработки пиловочны х бревен весьма 
эф ф ективен и безусловно н ай дет  ш ирокое применение на н а 
ших предприятиях , особенно в р айонах , перерабаты ваю щ их 
больш ое количество тонком ерного  сырья. О днако  применение 
его целесообразно  не во всех слу ч аях . В частности, по-види
мому, нет см ы сла пер ер абаты вать  агрегатны м  м етодом  низко
качественное и лиственное сырье.

И спользование линий агрегатной переработки бревен эф ф ек
тивно в тех слу ч аях , когда:

1) п ер ер аб аты вается  пиловочник хвойных пород;
2) и м еется  потребитель технологической щепы;
3) н а  предприятии кром е линии с А Р Б  действует  линия (по

ток) д л я  переработки  бревен диам етром  более 26—28 см или 
есть возм ож ность о тп р ав л я ть  бревна больш их ди ам етров по
требителям ;

4) им еется энергетическая б а за  (сум м арн ая  мощ ность элек 
тродвигателей  линии с А Р Б  250—300 к в т ) .

С ледовательно , линии А Р Б  целесообразно прим енять в пер
вую  очередь н а  лесопильно-деревообрабаты ваю щ их предприя
тиях  с  годовы м  объем ом  переработки  не менее 80—100 тыс. м’ 
сы рья в год, а  т ак ж е  на ниж них с к л а д а х  леспром хозов, р а с 
полож енны х в районе крупных лесопром ы ш ленны х комплексов. 
В этих случаях  на А Р Б  мож но распилить 50—150 тыс. м* 
сы рья, а толстом ерны й пи ловочник о тгр у ж ать  на  специализи
рованны е лесозаводы .

П рим енение агрегатной линии н а  ниж них с кл ад ах  л есоза
готовительны х предприятий, н а  наш  взгл я д , весьма перспек
тивно, т ак  к ак  д ает  возм ож ность более рационально использо
вать  транспорт. П и лом атериалы  и технологическую  щ епу, по 
лученны е на А Р Б , м ож но н ап р авлять  отдельны м и грузопотока
ми по их назначению . У м еньш ится и общ ин объем  перевозок, 
т ак  как  отходы  останутся  на месте.
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в  настоящ ее врем я д л я  производства бум аги, к артона  и т. д. 
ежегодно расходуется  несколько д есятков  миллионов кубом ет
ров балансов, которы е перерабаты ваю тся на технологическую  
щепу. Щ епа, вы р аб аты ваем ая  и а  А Р Б , ничуть не х у ж е  п олу
чаемой пз балансов. П оэтом у, п ож алуй , ;тои т  часть балан сов 
пропускать через А Р Б , получая из периф ерийной зоны  бревен 
вы сококачественную  щ епу, а из центральной — доски.

Есть все основания реком ендовать А Р Б  д л я  использования 
в качестве основного оборудовани я в передвиж ны х лесопи ль
ных установках. Л инии агрегатной переработки при м алы х г а 
баритах  и ком пактности даю т  высокую  производительность. В

труднодоступны х отдаленны х районах А Р Б  мож но смонтиро
вать  на автоприцепе, б ар ж е  и т. п.

С ейчас за д а ч а  состоит в том , чтобы усоверш енствовать и 
подготовить серийньп! вы пуск вы сокопроизводительны х линий 
агрегатно)! переработки бревен . Д ел о  это очень слож ное. Ведь 
А Р Б  рабо тает  хорош о при подачах  не менее 25—30 м/мин. О д
нако в настоящ ее врем я ещ е нет апробированны х механизмов, 
обеспечиваю щ их бесперебойную  подачу бревен в лесопильные 
маш ины  на скоростях  больш е 12— 15 м/мин.

В недрение в  пром ы ш ленность агрегатны х м етодов переработ
ки бревен позволит значительно повы сить технический урО'Вень 
н эф ф ективность лесопиления.

У Д К  625.28 : 621.33

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГА НА ВЫВОЗКЕ ЛЕСА
м. Н. ГРИГОРЬЕВ,  л .  с .  ИТИНА, В. И. КИРВАЛИДЗЕ,
Н. М. ПЕРЕЛЬМУТЕР

р  настоящ ее врем я происходит техническая реконструкпиа 
энергетической базы  лесозаготовок. С развитием  строи

тельства электрических сетей в много’лесны х районах  ряд  
лесозаготовительны х предприятий получит электроэнергию  от 
общ егосударственны х энергосистем. В предприятиях  ж е, у д а 
ленных о т  сетей энергосистем, будут строиться  собственны е 
электростанции.

Н ад еж н ая  энергетическая б аза  предприятия позволит ш и
роко электриф ицировать больш инство производственны х про
цессов. Там, где лес вы возится по узкоколейны м  ж елезны м  
дорогам , целесообразно переводить эти дороги на электриче
скую тягу.

Опыт узкоколейной ж елезной  дороги О ленинского леспром 
хоза Ц Н И И М Э  д о к азал  технико-эконо.мнческую  целесо о бр аз
ность перевода на электротягу  не только  крупны х дорог 
с большим годовым  грузооборотом  порядка 250 тыс. м* и б о 
лее, но и небольш их дорог (грузооборот 100— 120 тыс. м* 
древесины ).

П осле проведения ислы таний электротяги  н а  небольш ом 
электриф ицированном  участке дороги в О ленинском леспром 
хозе приступили к  строительству  коитактной  сети  на 20-кило- 
метровом у частке  о т  станции О ленино до ст. П енский. В п р о 
цессе испытаний вы яснилось, что расстоян ие  -между о-пора-ми 
на прям ы х участках  пути м ож ет бы ть доведено до 60—70 м, 
а средняя стоим ость килом етра контактной  сети сниж ен а с 
3,5 до 1,9 тыс. руб.

В 1958— 1959 гг. работы  по строительству контактной сети 
были заверш ены. К этом у времени закончилось изготовление 
двух опытных трехф азны х электровозов Э Т^-4. Н а электро

возе этого типа (см. рисунок) установлены  д ва  трам вайны х 
пантограф а, пониж аю щ ий трансф орм атор  ТМ -180-10/0,4 и два 
электрод ви гателя  (АК-92-4 и А К-92-6) общ ей мощностью  
175 КВТ. Д л я  автоном ной работы  служ ит ди зель Д 6, который 

на одно.м из локом отивов (Э Т ^-4-01) м еханически связан  
с колесам и, а на втором  (Э Т ^-4-02) —  приводит в движ ение 
генератор С -117-4.

Т яговы е испы тания электровозов и производственны е испы
тания электриф ицированного  участка дороги в целом прошли 
успеш но. В 1959 г. началась подготовка кад ров  маш инистов 
электровозов, м онтеров по обслуж иванию  контактной сети 
и других специалистов. С 1960 г. электровозы  стали постепенно 
вводиться в эксплуатацию .

В 1961 г. на О лениискую  дорогу  поступил для  обкатки и ис
пытаний опытный о бразец  электровоза  типа ЭК®^'-4 одноф азно
постоянного тока  с кремниевы ми вы прям ителям и. Его опытная 
эксплуатация  « а ч а л а с ь  я о сл е  подклю чения леспром хоза к энер
госистеме.

С  сентября 1962 г. О ленинская дорога полностью  переведена 
на электрическую  тягу.

О сновны е показатели  работы  электровозов и паровозов на 
О ленипской У Ж Д  приведены  в табл. I.

Таблица 1

П о к а за те л и

Е ди
ница
и зм е

рения

1961 г. 1962 г. 1963 г- 1964 г

6со
оCi. „S3 ^
С со

оо.нU! 2 4) СП К О<т> ш

(ошоо. _

с  СП

6
н
а  _V -о Ч т m о ш

Ос.
5  3СПг? о  СП а

ОQ.
Ё  3
ё  Sт я

О б ъем  вы возки  . . . ТЫС. 8 3 ,6 3 0 ,6 « 1 ,6 5 2 ,6 120,0 130,2
Р а с с т о я н и е  вы возки км 29 29 28 28 30 30
П рои зводи тельн ость

на м аш ин о-см ену  . м* 151 139 152 1еб 166,1 191,2
П р о и зво ди тел ьн о сть

на ч ел .-д ен ь  . . . • 5 0 ,3 6 9 ,5 50 ,7 8 3 ,0 83,05 95 ,6
Ч исло р або чи х  в

б р и га д е чел. 3 2 3 2 2 2

Электровоз ЭТ ^  -4 на вывозке леса в Оленинском  
леспром хозе

Фото м .  Г р и г о р ь е в а

1961 год был годом освоения электротяги  на вы возке леса, 
поэтом у вы работка  на м аш ино-смену электровоза была не
сколько ниж е, чем паровоза . О днако производительность на 
человека в день повы силась на 38"/о за  счет вы свобож дения 
третьего  члена бригады . В 1962 г. с увеличением объем а вы воз
ки электровозам и  вы росла и производительность на машино- 
смену (на 9"/о), а вы работка  на человека в день ещ е увеличи
лась  и более чем в 1,5 р аза  превысила показатели  паровой 
тяги.

С ледует отметить, что паровозы  на Оленинской У Ж Д  р або
тали  с 1954 г. и к 1962 г. был накоплен больш ой опыт их экс
плуатации , о бслуж и вани я , ремонта; работа производилась стро-
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Таблица 2

С татьи  затр ат

Заработная п лата  основных ра
бочих ....................................................

Топливо и электроэнергия . . . .

А м ортизационны е отчислен ия . .

Текущий рем он т и обслуж ивание
тягового  со става  ............................

О бслуж ивание контактной  сети  .

Э л ек тр о 
возы

Т епло
возы

П аро
возы

4 ,0 5
1,93*
4 ,01**
2 ,93***
5 ,1*
5,3'»*
5,3*'^'*

1.2
1,08

5 ,4
4 ,4 6

8,0

2,4

11,56
12,0

7 ,1

4 ,3

И Т О Г О : 13,36*
15,64**
14,56’'**

2 0 ,2 6 3 4 ,9 6

* При получении электроэнергии от общ егосударственны х 
энергосистем.

** П ри получении электроэнергии от дизельной эл ектр о 
станции леспром хоза.

*** То ж е  — от автом атизированн ой  дизельной эл ектр о 
станции.

го по граф ику с м аксим альной нагрузкой. К  этом у времени 
была достигнута наибольш ая см енная производительность 
паровозов на вы возке леса, которая  составила в 1962 г. 152 м’ 
при руководящ ем  уклоне 18“/оо и расстоянии вы возки 28 км.

Опытные образцы  электровозов с первых ж е  л ет  работы  
зарекомендовали себя надеж ны м , перспективны м видом  тя го 
вого состава. П оэтом у, у ж е  начиная с 1963 г., вся вы возка  л е 
са по Оленинской У Ж Д  бы ла переведена на электрическую  
тягу, которая резко повы сила производительность труда.

Т рудозатраты  на 1000 м’ вы везенной древесины  снизились 
с 40,9 чел.-дня в 1961 г. до 28,6 чел.-диеи в 1963 г. О днако  
имелось ещ е много неиспользованны х резервов — неполная 
нагрузка на рейс, объ ясн явш аяся  небольш им грузооборотом  
дороги, простои электровозов в ож идании  груза  в лесу и т. д.

По этой причине в начале 1964 г. бы ла реорганизована дис
петчерская служ ба и дорогу перевели на работу  в две  смены. 
Отпала необходимость в круглосуточном  деж у р стве  диспет
черов, улучш ились условия труда  локом отивны х бригад.

Д ля теплой стоянки электровоза  в м еж см енное врем я, в вы 
ходные дни и на врем я рем онта оказал о сь  нетрудны м  переобо
рудовать типовое паровозное депо, потребовалось только 
увеличить габариты  входны х ворот по вы соте и ш ирине.

Техническое обслуж ивание и ремонт электровозов без осо
бого труда освоили бывш ие ремонтные рабочие паровозов, но 
в ремонтную бригаду теперь введен одни электрик, к о то р ы (1 
занимается обслуж иванием  контактной сети и ремонтом эл ек 
трической части электровоза. Всего на ремонте электровозов 
н обслуживании 20 км вы соковольтной линии зан ято  3 чело
века — 2 слесаря и электрик.

Несмотря на то, что в эксплуатации нах о дятся  опытные 
образцы электровозов, затр аты  на их со держ ание и ремонт из 
года в год сниж аю тся и в 1964 г. составили 18,5 чел.-дня на 
IOOO м’ вывезенной древесины  вместо 26,4 чел.-дня для  п ар о 
возов в 1961 г.

Л окомотивные бригады  (м аш инист и кондуктор) м огут с а 
ми производить проф илактику и необходимый ремонт, так  
как они нмеют 4-ю и 3-ю группы по электробезопасности и 
ремонтный р азряд . В настоящ ее врем я электровозны е бригады  
уже хорош о освоили свои маш ины. У словия труда  у них 
намного улучш ились. М аш инисты П. В. Зехнн и Н. Я. Р а зу - 
меев вы возят за смену до  280 мч леса, нам ного перевы полняя 
дневные задания.

Все это позволило снизить себестоим ость вы возки 1 м^ леса 
на Оленинской У Ж Д  с 91 коп. в 1961 г. до 70 коп. в 1964 г., 
т. с. годовая экономия составила 27 300 руб.
- По данным бухгалтерии Оленннского леспром хоза, эконо
мия в заработной плате водительского состава составила 
в 1963 г. 2,9 коп /м ^

Величина удельны х затр ат  электроэнергии на электротягу

со ставляла  в 1962 г. 1,65 квт-ч/м^. В 1962 г. леспромхоз полу
чал электроэнергию  от собственной электростанции, на кото
рой были установлены  дизели  1Д-12. Н еобходим ость частых 
ремонтов этих агрегатов  увеличивала стоимость 1 квт-ч элек
троэнергии до 5,3 коп. В настоящ ее врем я леспромхоз полу
чает электроэнергию  от энергосистем ы  и стоимость 1 квт-ч 
не превы ш ает 2 коп.

У лучш ение эксплуатации  электровозов привело такж е 
к уменьш ению  удельного расхода электроэнергии, который 
составил  в 1963 г. в среднем 1 к в т-ч /м ’, сниж аясь иногда до 
0.9 квт-ч /м ^

Н а топливо при паровозной тяге  в 1960/61 гг. затрачивалось 
в среднем  16,8 коп/м'*. Р асх о д  па ж идкое  топливо при авто
номной р аботе  локом отива на д и зеле  составляет  0,9 коп/м». 
Если принять стоим ость электроэнергии в 2 коп. на 1 м’, то 
общ ая  эконом ия за тр а т  на топливо при переходе на электро
тягу  составит; 16,8— 2 ,9 = 1 3 ,9  коп/м».

П олученная экономия явл яется  весьма значительной, однако 
она м ож ет бы ть ещ е увеличена за  счет удеш евления строи
тельства контактной сети, а т ак ж е  уменьш ения расходов на 
ремонт.

А нализ фактических данны х о ремонте тягового состава 
на ж елезны х до р о гах  М П С  показы вает, что наименьш ие з а 
траты  на ремонт достигаю тся при эксплуатации электровозов. 
Н а их ремонт требуется  в 2,7—3 р аза  меньш е затр ат , чем на 
ремонт тепловозов, и в 4 р аза  меньш е за тр а т  по сравнению  
с паровозам и .

Н а примере О ленннского леспром хоза м ож но убедиться 
в экономической эф ф ективности  перевода на электрическую  
тягу  д а ж е  дорог с небольш им грузооборотом . О днако, как 
показы ваю т расчеты , наиболее эф ф ективен перевод на элек
тротягу  дорог с грузооборотом  свы ш е 200 тыс. м’. Ц Н И И М Э  
провел сравнение электрической тяги с тепловозной и паро
возной д л я  дорог с годовы м  объем ом  250 тыс. м* и средним 
расстоянием  вы возки 28 км. При расчете были использованы  
м атериалы  О ленннского леспром хоза, работы  Ц Н И И М Э  по 
внедрению  тепловозов, а т ак ж е  опыт эксплуатации электро
возов и тепловозов на ж елезны х дорогах  ш ирокой колен.

П о резу л ьтатам  расчетов составлена табл . 2, где приведены 
затр аты  (в коп.) на 1 м^ вы везенной древесины.

П одсчитанн ая нами годовая  экономия при переходе на элек
тровозную  тягу  дороги с объем ом  вы возки 250 тыс. м^ видна 
из табл. 3.

Т аблица 3

И сточник

эл ек тр о сн аб ж ен и я

Э коном ия при 
электровозн ой  

тя ге  (руб.)

С рок о к у 
паем ости 

эл ектр о тяги  
(лет)

по сравнению

с т е п л о 
возной

с п а р о 
возной

с теп
л о в о з

ной

с п а 
ровоз

ной

П рисоедпненне к  энерго
си стем е  ................................. 17 250 54 000 1 ,3 0 ,4 4

Д и зел ьн ая  эл ек тр о стан ц и я
л е с п р о м х о з а ........................ 11 550 48 300 2 ,4 0,61

А вто м ати зи р о ван н ая  д и 
зельная эл ек тр о стан ц и я
л е с п р о м х о з а ........................ 14 250 51 СОО 2 ,0 0 ,5 8

С озданны е конструкции узкоколейны х электровозов являю т
ся надеж ны м и и вы сокопроизводительны м и и могут быть 
реком ендованы  д л я  ш ирокого внедрения в лесной промыш 
ленности.

Б олее  чем т р е х л р н п й  опы т эксплуатации  электрической 
тяги на О ленинской узкоколейной лесовозной дороге и полу
ченные при этом технико-экономические показатели, а такж е 
приведенны е в статье результаты  расчетов, выполненных на 
основе опы тны х данны х, свидетельствую т о том, что внедре
ние электрической тяги на У Ж Д . особенно в районах, где 
им еется деш евая  электроэнергия, д аст  больш ой экономический 
эф ф ект.
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J i o S o c m u  з а р у ё е ж н х > й  

т е х н и к и

А В ТО М А Т И ЗИ РО В А Н А Я  УС ТА Н О В К А  Д Л Я  С О Р Т И Р О В К И  Б Р Е В Е Н

В С еверной Ш веции на реке А нгерм а- 
нелвен строится автом атизированн ая  у с 
тановка  д л я  'сортировки и п ак ети р о в а 
ния бревен. В связи  с колебаниям и у р о в 
ня воды  и  скоростей течения я  д л я  н о р 
мального р еж им а работы  установки  ис
пользуется система насосов.

Пакетирующее
устройство

новки, шде они группирую тся в  попереч
ную  щ еть. Затем  они п о д аю тся  н а  два  
роликовы х транспортера , которы е до-

посы лает им пульс и а  электронную  маши
ну. П осредством  ф отоэлементов -изме
р яется  так ж е  объем  бревен , и результа
ты  зати сью аю тся  на перфорированную  
ленту .

П осле такого  учета бревна подним а
ю тся с  еом ощ ью  цепного транспортера 
на сортировочное устройсиво, состоящ ее 
нз бесконечно движ ущ ейся н а д  гидролот- 
к ам и  цепи ic зах в атам и  и по  сигдалам  
ком андного а п п а р ат а  сбрасы ваю тся в  со
ответствую щ ие гидролотки . В к аж до м  из 
28 гидролотков установлен осевой насос. 
С корость потока в ги дролотках  мож ет 
р егули роваться  о т  105 до  190 м /сек.

К  к аж д о м у  лотку  прим ы кает н ах о д я
щ ийся на  уровне воды  в  реке 15-метро- 
вы й к ан ал  д л я  пакетирования бревен. 
С ю да они сбрасы ваю тся  поперечной ще-

Гидролотки

Входной 
канал

Рис. 1. С хем а сортировочной  
установки

У становка м онтируется  ,на понтонах 
(рис. 1). Б ревна по течению  поступаю т 
во входной к ан ал  сортировочной уста-

Рис. 3. С истема транспортеров  
для перем ещ ения бревен и кабина  

управления

ставляю т их к  четы рем  буф ерны м  к а н а 
лам . В буф ерны х к а н а л а х  бревна с б р а 
сы ваю тся в  воду, группирую тся при по
м ощ и гидроускорителей  и н ап р авляю тся  
на другой транспортер , которы й пер ем е
щ ает  их одно з а  другим  мим о пульта 
управлени я (рис. 2 ). Здесь оператор , 
гл я д я  н а  цветны е отм етки н а  торцах  б р е
вен , н аж ати ем  соответствую щ их кнопок

М А Ш И Н А  Д Л Я  О Ч И С Т К И  Л Е С О С Е К

Д л я  подготовки лесосек, очистки их, а 
такж е  д л я  прореж и вани я л есо н асаж д е
ний ам ериканская ф ирм а «Три итер корп. 
оф Гурдон» (ш тат А рканзас) р азр аб о та -

Рис. 4. Вид машины «Три итер» 
спереди

л а  маш ину (рис. 4) под назван и ем  «Три 
итер» («поглотитель д ер евьев»). М аш ина 
м ож ет производить повал  деревьев  д и а 
метром до 25 см, дробить пни, целые д е 
ревья, сучья

Рабочим  органом  маш ины  я в л яется  н а 
веш иваем ы й н а  передню ю  часть гусенич
ного тр ак то р а  вращ аю щ и й ся  с  больш ой 
скоростью  б ар аб ан  ш ириной 180 см и 
д и ам етром  около 100 см с  70 « о ж ам и , 
изготовленны м и из твердого  сп л ав а . Н о 
ж и при крепляю тся к  б а р аб ан у  с  пом о
щ ью  кронщ тейнов и специальны х р ы ча
гов.

Прив-одом д л я  вращ ен ия б ар аб ан а  
слу ж и т V -образны й, 8-цилиндровы й д и 
зельны й двигатель GM C-71 и клиноре- 
м енная передача. 10 ремней передаю т 
вращ ение в а л а  д ви гател я  на п р о м еж у 
точный в ал  и  д руги е  10 со еди н яю т по
следний с  в ал о м  б а р аб ан а .

Г идравлически управляем ы й  б ар аб ан  
м ож ет подним аться на  вы соту до  75 см 
от зем ли. П редусм отрено специальное 
приспособление д л я  фиксации бар аб ан а  
на вы соте д о  20 см.

В густы х н асаж д ен и я х  м аш ина п р о 
дви гается  со скоростью  около 10 км /ч ас , 
д е л ая  п роход  ш ириной 1,8 м.

(«:Палп энд Пейпер», 1965, Л® 3, стр.
42).

тью . П осредством  четы рех специальных 
пакетирую щ их устройств, которы е при 
помощ и к р ан а  м огут перем ещ аться из 
одного к ан ал а  в  другой, брев-на увязы 
ваю тся в пучки, орим ерно по  350 штук 
в каж д о м . Э ти пучки п роходят затем  че
рез вы ходной к ан ал  в  бассейн реки, где 
они прицепляю тся к  буксирном у судну 
д л я  дальнейш его  сплава .

Р асч етн ая  производительность к аж д о 
го  из четы рех сортировочных транспорте
ров —  50— 60 бревен в  минуту. Если при
н ять  часовую  производительность всей 
установки  в  12 тыс. бревен, то при двух
сменной р аб о те  (по 9 часов в смену) за 
сутки м ож ет бы ть отсортировано 215 
тыс. ш тук. Н а данной  реке обычно за 
сезон сортируется  20 млн. бревен.

Рис. 3. Участок строящ ейся  
сортировочной установки

П редполагаю т, что  в  резу л ьтате  ис
пользования сортировочной установки 
стоим ость сортировки  ум еньш ится в 2—3 
р а за . Н а  строительство установки 
(рис. 3 ). израсходовано  у ж е  около 1 млн. 
250 тыс. ф унтов стерлингов.

(«Тимбер Трейдз Дж орнэл энд С о у  
мил Эдвертизр», 1965, V, 252, №  4612, 

60— 61).
Ж. Гершкович
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1ЕСЯи тМЫздМГСЯЦ̂  г ЖУРНАЛНзд месяц

г Т Р А К Т О Р Ы  и С Е Л Ь Х О З М А Ш И Н Ы г
М. Е. МИН ЧЕН КО. Особенности конструкции и основные 

показатели нового трелевочного трактора ТТ-4.
Описание конструкции тр ак то р а  ТТ-4 класса 4т (А лтайский 

тракторный за в о д ), предназначенного д л я  трелевки , крупноп а
кетной погрузки древесины  и других работ. П редусм отрена 
воз.можность создания на его базе  ком бинированны х, а гр егат 
ных и других маш ин д л я  комплексной м еханизации и а в т о м а 
тизации производства. Грузоподъем ность нового тр ак то р а  д о 
ведена до 6 т (при тр ел евке). Его мож но агрегати ровать  с 
навесным оборудованием .

« Т Е Х Н И К А  В  С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е »
в. ЧЕБОТАРЕВ. Автоматизация подкачки шин.
Р азр або тан  и испы тан прибор д л я  подкачки шин воздухом  

до нормы, исклю чаю щ ий трудоем кую  операцию  — проверку 
давления шинным м аном етром . П роверка  прибором и по д кач 
ка вы полняется в течение нескольких секунд. Д л я  и зготовле
ния прибора мож но использовать лю бой редуктор , сн и ж аю 
щий давление во здуха  до 3 кг/см -, например редуктор  от б а л 
лонов сж атого  или сж иж енного  газа .

П. ЕРУХ. Растачивание тормозных барабанов автомобиля.
П редлож ено приспособление (объединение «С ельхозтехни

ка») для  растачивания изнош енной поверхности торм озного 
барабан а  автом обиля ГАЗ-51 на токарном  станке без р а зб о р 
ки колеса. П роизводительность тр у да  то кар я  повы ш ается, 
а трудоем кость ре.чонта сниж ается  в 2 р аза .

« С В А Р О Ч Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О »
Н. Ф. ТАТАРКО. Аппарат для пайки ленточных пил.
Р азр або тан  и изготовлен переносной ап п ар ат  (Д н епроп ет

ровский трубопрокатны й за в о д  им. К. Л и бкн ехта) д л я  пайки 
ленточных пил ш ириной до  60 мм и толщ иной до  4 мм. К онст
руктивно он прощ е пром ы ш ленного ап п ар ата  типа ПЛ-1 и не 
требует специального обслуж и вани я. О писана технология п ай 
ки. Вес ап парата  60— 65 кг.

« А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й  Т Р А Н С П О Р Т »
т. ФИЛИПЕНКО. Балансирный подъемник.
К онструкция и преим ущ ества подъем ника с пневмоприводом 

(П олтавский о б л ав то тр ест), предназначенного д л я  в звеш и ва
ния автомобилей м арок  ГА З и З И Л . Его грузоподъем ность 8 т, 
вес 460 кг, вы сота подъем а автом обиля 80— 100 мм.

М. ГЕРМАС. Промывка системы смазки.
Б абаевский авто р ем заво д  изготовил и применяет установку  

для промывки системы см азки двигателей . В течение 5— 10 мин. 
промывочная ж идкость прокачивается  по контуру картер  — 
насос — фильтр— картер.

« М А С Т Е Р  Л Е С А »
Н. МАКШАКОВ. Тройной контроль.
Н а одном из м астерских участков К расноуф им ского леспром 

хоза полностью ликвидировали  производственны й травм ати зм  
и добились высоких трудовы х показателей .

А. Л Е Б Е Д Е В , Д .  М ИТРИКОВСКИИ, Л. НОСОВ, И. ГАВ- 
РИЧКОВ. На рубеже 1970 г.

Об использовании резервов роста производительности  труда  
на предприятиях ком бината Тю меньлес, реш аю щ их за д а ч у — 
в 1965 г. довести комплексную  вы работку  на одного рабочего 
до 600 м®.

С. С. ФИЛИМОНОВ. Борьба с потерями на сплаве.
Рассм атриваю тся основные виды потерь древесины  (от у то 

па, поломки бревен на приречных скл адах , недоплава и др.) 
и меры, обеспечиваю щ ие их сокращ ение.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



в. ВЕСЕЛКОВ. Для утяжки борткомплекта.
Опыт использования на этой операции гидравлического а в 

томобильного до м к р ата . Он обеспечивает н атяж ен и е до  2,5 т 
(прилагаем ое к ры чагу  усилие — 15— 20 кг). У тяж к а  одного 
бортком плекта производится за  4— 5 мин. (В олгоградский 
рейд).

Е. НИКОЛАЕВА. Механизированный приречный склад.
Н а сортировке, ш табелевке и сброске древесины  в воду  в 

П ятовском  лесопункте использую т транспортер Б-22, см онтиро
ванный на передвиж ны х волокуш ах. Т р у до затр аты  на 1000 м-’ 
древесины  сократились до 90 чел.-дней.

X Р о и II к А

ВСТРЕЧИ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
В СЫПЫВКАРЕ

В апреле этого года в г. С ы кты вкаре состоялись две  чи та
тельские конф еренции по ж у р н ал у  «Л есная  промы ш ленность», 
организованны е Коми республиканским  правлением  НТО  л ес 
ной промы ш ленности и лесного хо зяй ства  совм естно с р е д ак 
цией ж у р н ал а . Конф еренции проводились в В ерхпг-З :.; ю.-од- 
ской сплавной конторе и в институте К ом игипрониилеспром . Н а 
них присутствовали  работники У правления лесной пром ы ш лен
ности совн архоза, сотрудники ин ститута К ом игипрониилес
пром, треста В ы чегдалесосплав, ком бин ата В ы чегдалес и В ерх
не-В ы чегодской сплавной конторы.

Участники конференции вы сказали  р яд  пож еланий  в адрес 
редакции ж у р н ал а . Ч итатели  хотели бы видеть на его страницах  
больш е м атериалов  по вопросам  лесосплава . Б ы ло вы раж ен о 
пож елание, чтобы в ж у р н ал е  чащ е печатались проблем ны е с т а 
тьи о хозрасчете предприятия, о передовы х м етодах  тр у да, о 
механизации трудоем ких процессов. Ж у р н ал  до л ж ен  пом огать 
внедрению  передового опы та на всех предприятиях  лесной про
мыш ленности страны .

Ч итатели  советовали  полнее освещ ать вопросы п роекти ро
вания и строительства лесовозны х дорог со стабилизирован ны 
ми покры тиям и, посвящ ать  специальны е номера ж у р н ал а  опы 
ту отдельны х республик, краев , областей .

Участники конференции реком ендовали  ж у р н ал у  пом ещ ать 
больш е статей  по м атери алам  зар у беж н ы х  ком андировок  со
ветских специалистов. С ледует расш ирить раздел , в котором 
рассказы вается  о зарубеж н ы х технических новинках.

П олезно было бы пом ещ ать в ж у р н ал е  больш е дискуссион
ных и проблемны х статей. Ж ел ател ьн о  при этом, чтобы р е д ак 
ция своеврем енно подводила итоги дискуссии. Бы ло отмечено, 
что слиш ком редко вы ступаю т на страниц ах  ж у р н ал а  ответст 
венные работники Г ослеском итета, Г осплана с обобщ ением 
опы та работы  лесной промы ш ленности наш ей страны , с о б зо р а 
ми ее развити я.

Ч итатели  говорили и о том, что крайне необходим о у вел и 
чить объем  ж у р н ал а .

Н а конф еренциях были вы браны  постоянны е общ ественны е 
корреспонденты  ж у р н ал а : т т . ’М. П. М олодцов и В. Н. М ала- 
нин.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: И. И. Судницын (главный редак
тор), Н. А. Бочко, К. И. Вороницын, А. А. Гоник, Д. Ф. Горбов, 
Р. В. Десятник, И. П. Ермолин, В. С. Ивантер (зам. гл. редак
тора), А. А. Красильников, Г. Я. Крючков, М. И. Куклин, 
Н. П. Мошонкин, И. Н. Орлов, С. Ф. Орлов, М. Н. Петровская,
B. А. Попов, Л. В. Роос, М. И. Салтыков, Ф. А. Самуйленко,
C. А. Шалаав.

Твхничккий  редактор Л. С. Яльцм а.

Корректор Г. М. Хамидулина.

Адрвс редакции: Москва, А-47. Пл. Белорусского вокзала, д. 3, 
коми. 50, телефон Д 3-40-16.

Т07574. Сдано в набор 23 IV — 1965 г.
Подписано к печати 1 VI — 1965 г. Заказ 1250.
Печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 5,55.
Тираж 12680. Цена 40 коп.

Типография «Гудок», Москва, ул. Станкевича, 7.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Лучшие предложения премированы
(О кончание. Нач. на 2-й стр. облож ки)

С. Д. Р-асгропаву, Н. М . Борисову (Л е- 
собаза «Тура», Т ю м енская обл.) — за  
предлож ение «П^'ревод к ран а  тила «С та
рый бурлз'К» с парового привода на ди- 
зель-элс'ктрически!!».

II. И. Масо.вичу, Г. К . Сокольскому, 
^\. С. Сингалевич, Г. В. Нсчггерову, Ж . С. 
Фирсову, А. В, К озлову, И. Г. Галим ову, 
Н. С. Ф едоровой (6. ВКФ  Ц Н И И  л е 
сосплава, г. К азан ь) — за  предлож ение 
«Те.чкологичеокая линия по вы грузке, 
массовой окорке и сортировке сплавного 
л е .а  на Л П Б  и бирж ах приплава».

С. С. Алипову (В ологодская  обл.) — 
за предлож ение «П ростая экономичная 
схе.ма сплотки дровеоины в пучки, рас- 
сортироВ1Ки древесины  по сортиментам  
отправки на барж и , гонки и плоты».

А. Н. Мн.'оайлову (Я рославский лесхоз. 
Я рославская обл .) — за  спаренную  у ста 
новку круглопильны х станков с д и ам ет
рально противополож ны м направлением  
подачи и пиления.

Ю. .\А. Стахиову, В. А. К оновалову, 
Г. Ф. П рокоф ьеву (Ц П И И /М О Д , г. А р
хангельск) — за  устройство д л я  бескон

тактного  измерения усилия натяж ения 
рамны х пил.

В. А. Акинш ину, Е. Д . И гум нову (М е
бельный ком бинат №  1, Н овосибирская 
обл.) — за предлож ение «Зам ена М'.'бель- 
ного болта на ш пильку со ш тиф том для 
крепления нож ек  к  царговом у узлу 
овального  стола».

М. Е. Б ар ко ву  (М ебельный ком бинат 
№  1, П овоанбирская обл.) — за  П|Чев- 
матическую  вайму с вы талкивателем  для  
сборки ящ иков серванта.

И. А. Секори'ну (К ом бинат З аб ай к ал - 
лес, Б у р ятск ая  А С С Р) — за  световой 
ап п ар ат  обрезного  станка.

И. П. Бессонову, П. С. Ж и брику , А. П. 
Титову, Л . Г. Чиркову, И. Ф. М ал ах о в 
скому, В. Г. Т арасову , А. Г. Ш акирову 
(Д еревообрабаты ваю щ и й  ком бинат « З а 
ря», Л \арийская А С С Р) — за  предл о ж е
ние «И зменение узла  подачи лесопиль
ных рам РД -75-1».

И. Я. И конникову, В. И. Е фрем ову, 
Ю. В. Свиридю ку, Л . И. Троицкому,
А. Н. Аших.мину (О рловский мехлесхоз. 
О рловская  обл.) — за  лебедку для  тр е 
левки древесины  на основе редуктора я м - 
кокопателя па тяге  гидросистемы  ПТЗ-5.

\  I» О н и к л

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
У И К  634.0.30

24 — 26 м арта  с. г. в М осковском 
лесотехннческо.м институте состоялась 
студенческая научно-техническая кон
ференция, на которой бы ли подведены 
итоги творческой работы студентов за 
19t)4 г.

У студентов МЛТИ добры е традиции. 
Уже много лет в институте активно дей
ствует научное студенческое общ ество, 
члены которого учатся сам остоятельно 
мыслить, при.менять на практи ке  полу- 
че 1 Н1 ые знания. В 40 научн ы х кр у ж ках  
заним ается более 300 человек.

В 1964 г. за успехи в организации па- 
учно-иссле 1Довательских работ студентов, 
разработку валочно-трелевочной маш ины, 
блоков ком плекса управляю щ их уст
ройств автом атических  линий лесной 
промыш ленности, уборочно-погрузочной 
маш ины ППМ-1 Комитет совета ВДНХ 
наградил институт дипломом 2-й степе- 
1 ш. Несколько студентов^ бы ли н агр аж 
дены медалями ВДНХ и диплом ам и Ми
нистерства вы сш его и среднего образо 
вания РСФСР.

Нынеш няя конф ерен ция бы ла одной 
из сам ы х м ассовы х за  все врем я сущ ест
вования научного студенческого общ ест
ва На ш ести секци ях  было прослуш ано 
около ста  докладов.

Ряд содерж ательны х докладов был 
прочтен на секции автом дтизации и 
комплексной м еханизации процессов л е 
сопромы ш ленны х предприятий.

В работе студентов 4-го к у р са  В. Ж у
кова. Д1. Плебанского В. Холявина. Ю. 
Ш ишулина «Основные парам етры  м аш и
ны непреры вного действия для ком п
лексной м еханизации лесосечны х работ» 
(научный руководитель проф . М. И. 
Зайчик) говорилось об опы тах по соз
данию проекта валочно-трелевочной м а
шины непреры вного действия. Студенты 
использовали принцип силового резания.

С интересом был вы слуш ан доклад 
студента 5-го курса Ю. К удельникова 
«Новый вариант м аш ины  для м ехан и за
ции трелевочно-транспортны х работ на 
ос.чолозаготовках» (научный руководи
тель ст. преподаватель К. А. Панютин).

Студент вечернего отделения М. Ново
жилов в своем докладе «Валочно-пакети- 
рующ ая м аш ина с направленны м  пова
лом деревьев» (научный руководитель 
доц. Л М. Баланцев) р ассказал  о р а зр а 

ботанной им конструктивной cxe.vie бес- 
чокерной м аш ины  с остроу.мны.м устрой
ством для направленного повала д ер евь
ев. В м аш ине используется поворотны й 
ры чаг, управляем ы й гидроцилиндро.м.

Студенты 4-го курса  М. П лебанский, 
В. Хватов В. М ахорин. разр аб аты вая  сх е 
му валочной м аш ины , развили  принцип. 
.)алож енный в м аш ину ЦНИИМЭ. Но сог
ласно новой технологии они предлагаю т 
вы возить лес в хлы стах  или деревьях  с 
крона.\»и. а  не в сортим ентах.

И нтересны е ф акты  прводились в док
ладе диплом анта В. Гарькуш и «Ходовая 
систем а гусеничного трелевочного т р а к 
тора с поворачиваю щ им ися каткам и» 
(научный руководитель доц. А. М. Б а
ланцев). О ригинальна конструкция гусе
ницы трактора. Гусеница состоит из от
дельны х к ар ето к  с трем я каткам и , кото
ры е поддерж иваю т верхню ю  ветвь гусе
ницы и создаю т опору на грунт за  счет 
8 катков  вместо 4 — 5. Устройство кареток  
позволяет обеспечить больш ую  гибкость 
всей системы , дает возм ож ность преодо
леть все препятствия на местности.

В докладе студента 3-го курса  М. Ком- 
золова «Древесные отходы к ак  топливо 
для газотурбинны х установок» (научные 
руководители доц. А. В. М орозов и ас 
систент Ю. П Семенов) говорилось об 
исследовании процесса гази ф икации  д р е
весны х отходов при повы ш енном давле
нии. В ходе исследований до казана  воз
м ож ность создания эф ф ективного  газо 
генератора  повы ш енного давления, а 
такж е  газотурбинной электростанции, где 
в качестве топлива использовались бы 
древесны е отходы.

Доклад группы  старш екурсн иков  А. Ве- 
ре.чковича, Д. Горецкого. Ю. Супрона, 
Ю. Ш ирокова, В. Ф едорова «Опытные 
распиловки пиловочного сы рья на це
лы е и .клееные доски пола по разны м  
схемам» (научны е руководители проф. 
П. П. Аксенов и ст. инж енер И. П. Ко
ж евников), прочитанны й в секции авто
м атизации и ком плексной м еханизации  
пиления древесины , был посвящ ен воп
росу рационального раскр о я  бреве,!. 
Группа студентов совм естно с сотрудни
кам и ЦНИИМОД провела в производ
ственны х условиях в г. А рхангельске 
опы тны е распиловки с целью  вы явле
ния возм ож ностей п о в ы ш е т ш  вы пуска

Л . И. П утрим ас, Р. П. РаманаускаС 
(Ремонтно-механический завод «М ишко 

техника». Л итовская  С С Р) — за тре
левочное приспособление к трактору 
Т-28.

И. М. Загорском у, Т. А. Шепелевич 
(Л ен Н И И Л Х , г. Л енинград) — за  мел- 
кокапелвны й опры скиватель ОНТ.

В. В. Черны ш еву (В П И И Л М , .Москов
ская обл.) — за  автом ат  для подачи се 
янцев к зах ватам  посадочного аппарата 
лесопосадочны х машин,

Е. М. Ж елтову , А. К. Ш овадаову 
(Ц Н И И М Э , г. М осква) — за  универ
сальный ш ирокозахватны й агрегат 
УШТА-1.

В. Г. Ш танагею  (М осковская обл.) — 
за  предлож ение «Рациональная подсоЧ' 
ка с хим овоздействием  и хак  с ограни
чителем глубины подновки для подсоч
ки луба с применением серной кислоты».

В 1965 г. Ц ентральное правление НТО 
лесной промыш ленности и лесного хо
зяй ства  проводит 0черед/-'0й Всесою.зный 
конкурс. С условиями конкурса можно 
озн аком иться  в республиканских, крае
вых, областны х правлениях и первичных 
органи зац иях  НТО лесной промыш лен
ности и лесного хозя|'1ства.

Товарищ и! Активнее участвуйте в кон
курсе НТО.

заготовок для полов. Бревна были распи
лены  брусоразвальны м , развальны м  и 
развально-сегм ентны м  способами р аск 
роя. Опыты показали, что выход заго
товок можно увеличить в 1,5 ра.за и бо
лее, если прим енять вместо брусора,)- 
1 *ального развальны й и развально-сег
ментный способы раскроя бревен с вьг 
работкой целы х и клеены х заготовок 
для полов,

В ряде докладов, прочитанны х в сек
ции электроники и счетно-решающеГ! 
техники, отм ечалась та важ ная роль, ко
торая  придается в настоящ ее время вы
числительной технике, находящ ей все 
более ш ирокое применение и в лесной 
пром ы ш ленности. Об этом, в част!юсти. 
говорилось в докладе Р, Филимонова 
«Роль счетно-реш аю щ ей техники в до
стиж ении качества продукции на уров
не лучш их .^ПIpoвыx стандартов» (науч
ный руководитель доц. Д. И. Новаков).

Сейчас в институте разрабаты вается 
систем а авто.мати чес кого управления для 
Котласского целлю лозно-бумажного ко.м- 
бината.

Больш ое внимание уделяю т студенты 
экономическим  вопросам. Реали.чация 
многих рекомендаций студентов дала 
значительны й экономический эффект.

Студентка 5-го курса С Кобец в док-- 
ладе «Экономическая эф(1)ективность о)> 
ганизации сплава ясеня по сравнению  с 
сухопутными видами транспорта» (науч
ный руководитель доц. П. П. Платонов) 
р асск азал а  о транспортировке м аньчж ур
ского ясеня в Приморском крае.

Дипломант В. Степанов исследовал н i 
нижне.м складе Рокитновского лесхоззага 
эф ф ективность применения на отдельных 
лесопунктах  консольно-козловы х уста
новок. Исследования показали, что п))и 
больш их объем ах  работы следует зам е
нять погоузочны е устройства консольно- 
ко.зловыми установкам и, а при малых 
объем ах это нецелесообразно.

Об экономической эф фективности 
внедрения новой техники в Новороссий
ском лесном порту рассказала  студент
ка  5-го Kvpca В. Н екрасова (научный 
руководитель ст. преподаватель И. С. 
Ольшанский). Р аньш е здесь применялись 
обы чны е автопогрузчики, которы е npaif- 
тически бесполезны  при вы соких ш табе
лях. П рименение консольно-козловы х ус
тановок позволило Новороссийскому лес
ному пооту повы сить производитель
ность труда и сэконом ить средства.

К онф еренция, прош едш ая на высоком 
научном уровне показала, что будущие 
кадры  работников леса отлично подг )- 
товлены  к научной и практической дея 
тельности В этом больш ая заслуга про- 
(|>ессорско-преподавательского состава 
института.
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ВНИМАНИЮ
И Н Ж Е Н Е Р О В , Т Е Х Н И К О В , Н О В А Т О Р О В  Н Р О И З В О Д С Т В Л !

В борьбе за успешное осуш.ествление техниче
ского прогресса в народном хозяйстве огромное 
значение имеет научно-техническая пропаганда 
достижений науки, техники и передового опыта.

В целях широкого привлечения организаций и 
членов НТО к активному участию в распростра

нении лучших достижений предприятий и отдель
ных новаторов производства центральные прав
ления НТО лесной промышленности и лесного 
хозяйства, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности ОБЪЯВЛЯЮ Т:

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
Н А ЛУЧШ УЮ  БРОШЮРУ О ПЕРЕДОВОМ, 

ПРОВЕРЕННОМ Н А  ПРАКТИКЕ ОПЫТЕ РАБОТЫ
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ, ЛЕСОСПЛАВЕ, В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, НА ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ, 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ, ЛЕСОХИМИЧЕСКИХ, ГИДРОЛИЗНЫХ, МЕБЕЛЬНЫХ И ФАНЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА Д О Л Ж 
НЫ в ПРОСТОЙ, ДОСТУПНОЙ  
ФОРМЕ РАССКАЗАТЬ О БОРЬБВ  
ПЕРЕДОВЫХ К ОЛЛЕКТИВОВ И 
ОТДЕЛЬНЫХ НОВАТОРОВ ПРО
ИЗВОДСТВА ЗА ВЫСОКУЮ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,  
СНИЖ ЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ И 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРО
Д УКЦИИ. П 0 3 Н \ К 0 М И Т Ь  С О Н Ы .  
ТОМ ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИ

КИ, М ЕХАН И ЗАЦ И И  И АВТОМА
Т И ЗАЦ И И  П РО И ЗВ О ДСТ В Е Н Н Ы Х  
ПРОЦЕССОВ, П РИМ ЕНЕНИЯ ПРО
ГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, РА
ЦИО Н АЛЬН ОГО  И СП О Л Ь ЗО В А
НИЯ Д РЕ В Е С И Н Ы .

О СНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ,
П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е М О Е  К АВТОРАМ  
БРОШ Ю Р, — ОПИСАНИЕ С ГЛУ
БОКИМ ЗН АН И Е М  Д Е Л А  ВСЕГО  
ТОГО ЦЕПНОГО, ЧТО МОЖЕТ

СТАТЬ ДО СТОЯНИЕМ  Д РУ ГИ Х И 
ПРИНЕСЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫ Й  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.

РУКОПИСИ БРОШ Ю Р Д О Л Ж Н Ы  
БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ И РЕКО
М ЕНДО ВАНЫ  СОВЕТОМ ПЕР
ВИЧНОЙ О РГАН И ЗАЦ И И  НТО.

ОБЪЕМ БРОШЮР 2 - 5  АВТ. Л. 
( 5 0 - 1 2 5  СТР. МАШИНОПИСНОГО  
ТЕКСТА) С 5-ю РИСУНКАМИ НА 
1 АВТ. Л

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ:

4 первых премии по 300 руб. 
8 вторых премий „ 200 „
16 трег'.их „ „ 100 „

ЦП НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйст
ва

ЦП НТО бумажной и дере
вообрабатывающей про
мышленности

Премированные брошюры б у д у т  изда-  
 ̂ ны издательством „Лесная п ром ыш лен-  

у ность" с выплатой авт орам  гонорара.  
Рукописи с рекомендацией  с о в е п а  п ер 

вичной организации Н Ю  следует нап-  
f равлят ь в 2-х эк з ,  (н апе чат ан н ы е через

3 перв'лх премии по 300 руб.
4 вторых „  г 200 „
8 греи их премий „ 100 „

2  инт ервала)  в издательство „Лесная  
промыш ленность"  по адресу Москва,  
Центр, ул .  Кирова ,  4 0 а ^ с  пометкой „на  
конкурс" .

Итоги к о н к у р с а  будут оп убликованы  
в печати.

X

ЦП НТО лесной прсмышленности и лесного хо
зяйства

V ЦП НТО бумажной и деревообраЗатывающей про
мышленности Издательство «Лесная промышленность»
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