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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ТЕХНИКИ

А В ТО М А ТИ ЗА Ц И Я  О К О РК И  
И С О Р Т И РО В К И  Б Р Е В Е Н  

НА Л Е С О З А В О Д Е  В Ф И Н Л Я Н Д И И
Д ля окорки и сортировки бревен н<1 

лесопильном заводе в Котке (Ф инлян
дия) создан автоматизированный це.х. 
Общая длина его 230 м, из которых на 
участок подачи приходится 90 м, а на 
смонтированное на воде сорпгровочно- 
пакетирующее устройство — 140 м. 
Бревна доставляют преимущественно ле-

Схема автоматизированного цеха пока
зана на рис. 1. На установке предусмот
рены два потока подачи и окорки, кото
рые затем переходят в один сортировоч- 
мо-пакетирующин поток. В начале обоих 
HOTOJ<OB имеются транспортеры попереч
ной подачи (рис. 2). В эти транспорте
ры встроены наклонные секции, на кото-
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димо предотвратить образование затора 
бревен на подъемнике. Подъемник под
нимает по одному бревну на верхнюю 
наклонную платформу, |Где оно 1(ентри- 
руется с помощью соответствующего ав 
томатического устройства н затем по
дается на автоматическое разворотное 
ycTpoHCTFio (рис. 3). Н ад лотком этого 
устройства (расположен прибор, который 
дает звуковой сигнал, если в лоток по
падает бревно более крупного размера. 
В ЭТ0.М случае бревно из лотка удаляет
ся.

Н а цепной транспортер разворотного 
устройства бревно подается вершиной 
вперед и в дальнейшем перемещается в 
продольном направлении к окорочному 
станку. С помощью механического тол
кателя бревна подаются на буферную 
площадку. Посредством специального 
механизма бревна поштучно укладыва
ют на подающий транспортер окорочно
го станка типа «Камбио 66». Подающий 
транспортер окорочного станка снабжен 
устройством для непрерывной подачи 
бревен. Из окорочного станка бревно по-

II

Рис. 1. Схема автом атизированн ого  цеха д л я  окорки и сортировки бревен:
1 — п одаю щ и й  т р а н с п о р т е р ; 2 — н а к л о н н ы й  т р а н с п о р т е р ; 3 — ц е н т р и р у ю щ е е  у с т р о й с т в о ; 4 — р а з в о р о т н о е  у стр о й ство - 5 
п у л ьт  у п р а в л е н и я ' 6 — п о д аю щ и й  т р а « с п о р т е р  о к о р о ч н о г о  с т а н к а ; 7 — о к о р о ч н ы й  с т а н о к ; 8 — м е т а л л о и с к а т е л ь ; 9 
ны й  у ч а сто к ; 1 0 л а гр у зо ч п о е  у с т р о й с т в о  с о р т и р о в о ч н о го  т р а н с п о р т е р а ;  11 — п а к е т и р у ю щ и й

т р а н с п о р т е р  д л я  у д а л е н и я  к о р ы

б уф ер-
к а р м а н -н а к о п и т е л ь ; 12 —

Рис. 2. Т ранспортеры  поперечной подачи Рис. 3. Разворотное  устройство

совозпыми автомобилями и по железноГ 
дороге, а летом иногда такж е сплавом 
'С лесовозных автомобилей древесина вы 
гружаетея непосредственно на подаю 
щие транспортеры. А с железиодорож 
ного состава лес подается на транснор 
теры колесными погрузчиками фронталь 
ного типа.

рых возможно изменение скорости пода
чи. Здесь ж е имеются конечные выклю
чатели для фиксирования псремеще1тня 
бревен. Затем бревна подаются на вто
рой наклонный транспортер, откуда они 
поступают на подъемник. На этом транс
портере такж е имеется конечный выклю
чатель для  его остаяовки, если необхо-

ступает иа транспортер металлоискате
ля. П ослс прохождения через металле 
искатели бревна с двух потоков с помо
щью сбрасывающего устройства попа
даю т на буферный участок. Здесь они 
перемещаются в поперечном направле-

(Окончание см. 3 стр. обл.).
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ОКТЯБРЬ 1966 г.

«М ЕХАН И ЗАЦ И Я И А ВТ О М АТИ ЗА Ц И Я  
П РО И ЗВ О Д С Т В А »

Б. Л. ЗА П О ЛЬС К И Й , Б. В. СЕРОВ. Система управления 
сортировкой пиломатериалов.

В лаборатории автоматики К арН И И Л П  разработана и 
изготовлена электронная управляющ ая машина УМСП для 
управления процессом сортировки обрезных пиломатериалов 
на сортировочной установке АСП-32. Испытания показали 
надежную и устойчивую работу машины. С ее помощью про
изводят автоматическую сортировку пиломатериалов по их 
сечениям на основании команд, получаемых от датчиков р аз
меров; сортировку пиломатериалов по качественным призна
кам.

С. А. М УЛИК, В. Ф. Щ ЕГЛОВ. Об основных параметрах 
бункерного загрузочного приспособления для пиломатериа
лов.

Излагаются принципы расчета основных параметров уст
ройств, входящих в состав бункерного загрузочного приспо
собления для пиломатериалов. Исходными данными для его 
проектирования служат характеристика пиломатериалов н 
требуемая производительность.

«ТЕХНИКА В СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ»

В. ЗА БЕЛ И Н , В. СИРЫ К. Ванна для наружной мойки 
тракторов.

Описание и схема ванны. После моики тракторов нет необ
ходимости мыть агрегаты перед нх разборкой.

«М ЕХАН И ЗАЦ И Я СТРОИ ТЕЛЬСТВА»

A. Е. ВОЛКОВА. Новые машины.
Техническая характеристика двухпальцевого двухосного 

самоходного виброкатка Д-634, предназначенного для уп
лотнения дорожных покрытий из асфальтовых, щебеночных, 
песчаио-г'равийных и других материалов. Каток можно ис
пользовать как вибрационный и как статический, он отличает
ся повышенной маневренностью. Ширина укатываемой поло
сы 1000 мм, скорости движения 2,17 и 7 км/час, вес с балла
стом 8000 кг (без балласта 2000 .кг).

«ЛЕСН О Й  Ж У Р Н А Л » (№  4)

B. я. ХАРИТОНОВ. Экспериментальные исследования дви
жения бревен под водой.

Изложены результаты изучения свободного всплывания бре
вен в воде из горизонтального исходного положения. В меха
низмах и сооружениях, использующих принцип свободного 
всплывания, необходимо учитывать максимальный размах 
концов бревна и его продольное смещение. Свободное движ е
ние бревен можно применять в механизмах для сортировочно
сплоточных работ при глубине всплывания не более 2 м.

К. А. Ч ЕКАЛ КИН. Элементы расчета рычажного выравни
вателя перекоса пучков.

С целью поддержания поперечного расположения пучков 
бревен при движении их по каналам механизированной по
точной линии для сортировки пучков и формирования секций 
плотов Архангельский лесотехнический институт предложил 
рычажный выравниватель перекосов пучков. Даны описание и 
схема устройства.

В. И. БЫ ЗОВ, К. И. ДЕМ ЬЯН О ВСКИ И . Оснащение зубьев 
пил быстрорежущей сталью и твердыми сплавами.

На основании анализа испытаний (Ц Н И И М О Д и Архан
гельский лесотехнический институт) установлено, что стой
кость рамных пил, оснащенных пластинками Р-18, в 2—2,5 
раза выше, чем стандартных.
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УдК е54.6.Й1

И З Ы С К И В А Т Ь  И В В О Д И Т Ь  в Д Е Й С Т В И Е  
Р Е З Е Р В Ы  Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х !

Н. А. БОЧКО
Зам . министра лесной, целлю лозно-бум аж ной и 
деревообрабатываю щ ей промыш ленности СССР

П ринятые партией и правительством в середине это
го года реш ения о развитии лесозаготовительной  
промышленности в 1966—70 годах и о повышении  
материальной заинтересованности работников пред
приятий многолесны х районов в увеличении объе

ма лесозаготовок являются мощным рычагом для подъ 
ема нашей работы.

Лесозаготовителям оказана большая помощ ь в наращ и
вании производственны х мощ ностей, техническом перево
оружении леспром хозов в закреплении за  ними устойчи
вой сырьевой базы. Созданы условия для усиления м ате
риальной заинтересованности работников лесозаготови
тельных, лесосплавных, лесоперевалочны х предприятий и 
химлесхозов, располож енны х в многолесны х районах, в 
повышении производительности труда и увеличении объ 
ема производства; улучш атся обеспечение предприятий  
постоянными кадрами и подготовка специалистов для  
лесной промыш.тенности.

Эти реш ения получили горячее одобрение на совещ ани
ях партийно-хозяйственны х активов в областях, краях  
и автономных республиках, а такж е на собраниях трудя
щ ихся предприятий и организаций лесной промы ш ленно
сти.

Новое проявление заботы партии и правительства о 
н уж дах лесной промышленности вызвало у  труж еников  
леса большой производственный подъем, ж елание рабо
тать лучш е и стремление достойно встретить приближ аю 
щ уюся великую дату — 50-летие Октября.

О первых трудовы х усп ехах, достигнуты х на этом пути, 
говорит перевыполнение плана вывозки древесины  за  
третий квартал 1966 г. При этом деловой древесины  вы ве
зено на 1,7 млн. кубометров больше, чем за  аналогичный  
период прошлого года.

Располагая в основном теми ж е средствами производ
ства, что и в прошлом году, комбинат Тю меньлес вывез 
древесины в III квартале этого года на 11,6“/о больше, чем  
за  тот ж е  квартал 1965 г., Красноярсклеспром на 9,6*/», 
Дермлеспром на 4,6“/о, Кирлеспром на 6,4»/о, комбинат Са- 
халинлес на 13,6"/(( и Хабаровсклеспром на 14,1"/о больше.

Сейчас проходит самый напряж енны й, самый ответст
венный период зим них лесозаготовок. В декабре только 
чреднриятиям Главлеспрома необходимо вывезти 19,5 
млн. м‘‘ деловой древесины, т. е. на 10“/о больше, чем вы

везено в последнем месяце прошлого года.
В первом квартале наступаю щ его 1967 года необходимо  

вывезти деловой древесины  на 3 млн. м® больше, чем в 
первом квартале 1966 года. Особенно сильно возрастаю т  
объемы вывозки деловой древесины в К расноярсклеспро- 
ме, Иркутсклеспроме, Комилеспроме, комбинатах Тю мень- 
лес, Томлес. Если в истекш ие летние месяцы  предприя
тия Главлеспрома вывозили около 550 тыс. м'> в сутки, то 
в декабре и первом квартале темпы заготовки, подвозки  
и вывозки древесины необходимо удвоить.

Вывозить еж есуточно не менее 1 миллиона 100 тыс. к у
бометров — такова задача!

В  зимние месяцы  прош едш его сезона такого объема  
суточной вывозки лесозаготовители достигали обычно 
только в последней декаде. В мартовские дни подготовки 
и работы X X III съезда КПСС на гребне большого пат
риотического и производственного подъем а леспром хозы  
системы Главлеспрома вывозили в сутки до 1 млн. 170 
тыс. кубометров древесины.

Внимательный деловой анализ им ею щ ихся ресурсов 
убедительно подтверждает, что лесная промышленность

имеет возмож ности для увеличения объемов вывозки, для 
ритмичного выполнения установленного плана. Для этого 
необходимо с первого дня каж дого зимнего месяца пра
вильно расставлять и использовать рабочую силу, м еха
низмы, оборудование, внедрять наиболее совершенные, 
высокопроизводительные методы труда, производства и 
технологию работ, вскрывать и вводить в действие имею
щ иеся резервы , устранить потери рабочего времени, про
изводительно работать всю рабочую смену, не допускать 
простоев рабочих и механизмов.

П ереход на отраслевой принцип управления промыш
ленностью, организация министерства, создание на м е
стах сильны х производственны х объединений, комбинатов 
и трестов, реализация реш ений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС о расш ирении хозяйственной самостоятельно
сти предприятий открывают перед всеми работниками ле
созаготовительной промышленности и особенно перед ру
ководителями, инж енерами, техниками, экономистами 
широкий простор для творческой, самостоятельной рабо
ты. Одновременно повыш ается и х  ответственность за вы
полнение государственного плана, за технико-экономиче
ские показатели работы промышленности.

В лесозаготовительной промышленности занято 38.000 
инж енерно-технических работников и экономистов. Сей
час у руководства большинства леспромхозов, лесопунк
тов стоят молодые, но у ж е имеющ ие опыт работы специа
листы, хорош о знаю щ ие производство, организацию труда 
и эксплуатацию  м еханизмов.

Задача руководителей и инж енерно-технических работ
ников состоит в том, чтобы работать по плану на основе 
хозяйственного расчета, добиваясь наибольш их результа
тов при наименьш их затратах трудовых, материальных и 
ф инансовы х средств, максимально использовать произ
водственные мощ ности, внутрихозяйственны е резервы, 
внедрять новейш ие достиж ения науки, техники и пере
дового опыта и повышать рентабельность производства.

Республиканские министерства, объединения, комбина
ты, тресты и предприятия лесной промышленности дол ж 
ны наметить и осущ ествить конкретные меры по корен
ному улучш ению  работы с тем, чтобы выполнять план 
лесозаготовок по каж дом у предприятию, тресту, комби
нату и объединению .

В текущ ем зимнем сезоне рассч1!тывать на получение 
значительного количества новой техники мы не можем. 
Эта техника в большем объем е будет поступать в после
дую щ ие годы. Сейчас глав1ше внимание должно быть уде
лено максимальному использованию имею щ ихся средств 
производства, изы сканию  и вводу в действие резервов.

В аж нейш ую  роль играет правильная организация л е
сосечны х работ, заготовки и подвозки леса к лесовозным  
дорогам.

Прошлой зимой некоторые объединения и комбинаты  
допустили серьезную  ош ибку, недооценив потребность в 
комплексных бригадах на лесосеках. Это приводило к то
му, что план расстановки бригад на лесосеках выполнял
ся, а  план вывозки древесины  срывался, так как лесо
возные автомобили не были загруж ены . Только в марте, 
то есть с опозданием на несколько месяцев, в лесу было, 
наконец, организовано нуж ное количество бригад, что по
зволило перевыполнить задания по заготовке, подвозке и 
вывозке древесины . П оэтому главная, первоочередная за 
дача состоит в том, чтобы с декабря и до конца зимы на 
лесосеках работало установленное количество комплекс
ны х бригад. Тот руководитель, который не заботится об
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этом, сам перекрывает путь к выполнению плана лесоза
готовок.

Мастера лесозаготовок, руководители 1̂есопунктов и 
легпромхозов должны  создать все условия для того, что
бы комплексные бригады работали без простоев, давали  
высокую выработку и хорош о зарабатывали. Для этого 
требуется, чтобы состав рабочих в комплексной бригаде 
был постоянным, а бригада была всегда обеспечена ис
правным трактором и имела лесосеку с утверж денной ру
ководителем лесопункта технологией разработки. Труд в 
бригадах долж ен быть организован так, чтобы на всех  
стадиях работы имелся задел  производства, исклю чаю 
щий простои рабочих, и чтобы заготовленной в дневную  
смену древесины было достаточно для вывозки в две см е
ны.

У нас в леспром хозах немало комплексных бригад за 
готовляют и подвозят по 15—25 тыс. кубометров древеси
ны в год, что в два раза больше, чем средние показатели  
по министерству. Лучшим из бригадиров присвоено зв а
ние Героя Социалистического Труда. В январе этого года 
28»/о от общего числа бригад в леспром хозах Главлеспро- 
ма заготовляло по 1000  м* в месяц и более, в марте бригад- 
тысячников было 45"/о. Очень мало таких бригад в Ар- 
хапгельсклеспроме и Кемероволеспроме.

Первейшая обязанность инж енерно-технических работ
ников лесозаготовительных предприятий и организаций— 
внимательно изучать и повсеместно внедрять опыт п ере
довых бригад, с тем, чтобы все комплексные бригады ста
ли бригадами — тысячниками. Н еобходимо ш ире практи
ковать 8 -часовую работу тракторов на трелевке, с обслу
живанием трактора во время обеденного перерыва подсм ен
ным трактористом. Это повышает выработку бригады и 
тракторов на 10—15"/«.

Мощная лесозаготовительная техника, которой распола
гают наши предприятия, до сих  пор работает, как прави
ло, лишь по 7 часов в сутки. Здесь заклю чены  большие 
неиспользованные резервы.

Вывозка леса автомобилями долж на повсеместно про
изводиться в две смены.

Для успешной организации двух—трехсменной работы  
механизмов нуж ны  кадры механизаторов. Директорам  
леспромхозов, руководителям трестов, комбинатов и объ 
единений следует проявить заботу о направлении в лес 
меха1Н1заторских кадров и, в первую очередь, трактори
стов и шоферов. Надо изыскать возмож ности и х  допол
нительного привлечения из числа работников ре^моптной 
службы, хозяйственны х и прочих работ, а такж е за  счет  
ускорения подготовки на курсах.

На лесосеках в бригадах зимой занято более 200 тыс. 
рабочих. Они нуж даю тся в постоянном руководстве и по
мощи мастеров лесозаготовок. Сейчас роль мастера в л е 
су незаслуженно принижена. Это неправильно. Мастер  
должен быть хозяином на лесосеке — организатором, р у 
ководителем и ответственным исполнителем всех лесо
сечных работ.

В целях наведения твердого порядка, внедрения более 
соверш'енной и единообразной технологии и организации  
производства, министерство в июле утвердило «П оложение  
об организации лесосечны х работ в леспром хозах», где 
дан ряд типовых схем  технологии и организации работы  
на лесосеках. Эти рекомендации разосланы на места и 
ими необходимо строго руководствоваться.

Нужно создать постоянный резерв исправны х трелевоч
ных тракторов, из расчета один резервный на четыре — 
пять работающих, что будет сильно способствовать сокра
щению простоев в бригадах. Предприятия располагают 
для этого достаточными количествами машин.

В зйму 1965/1966 гг. на ряде мастерских участков не бы 
ли подготовлены для тракторов в лесу утепленны е сто
янки и масловодогрейки. Д аж е в таких индустриальны х  
районах, как Свердловский, Красноярский, Пермский, 
Горьковский на лесосеках подогрев воды для прогрева 
тракторов производили в бочках на кострах. М еж ду тем, 
в Комилеспроме, где индустриальная база значительно  
слабее, изготовили в своих ЦРММ надеж ны е масловодо
грейки и снабдили ими мастерские участки, что значитель
но облегчило и сократило время на заправку тракторов.

Чтобы трелевочные тракторы были в постоянной ис
правности и работали всю смену надеж но, без простоев, 
необходимо правильно организовать технический уход за  
ними и профилактические ремонты.

На каж дой лесовозной автомобильной дороге с грузо
оборотом более 80 тыс. м  ̂ в год долж на быть создана  
бригада технической помощ и, а ей придана специальная  
автомаш ина-летучка, оборудованная сварочным агрега
том, талями и обеспеченная инструментом и запасными  
частями для ремонта.

Б олее серьезны е, но отнюдь не капитальные ремонты  
трелевочны х тракторов надо производить в ремонтно-ме
ханических мастерских лесопунктов, доставляя туда 
тракторы на автомобилях, а при небольш их расстояниях  
пробега — самоходом.

Неправильной следует считать позицию  тех руководите
лей леспромхозов, которые пытаются производить капи
тальный ремонт тракторов и автомобилей не на специа
лизированны х ремонтны х заводах, а в своих мастерских. 
В едь это приводит к низком у качеству ремонта и отвле
чению большого количества квалифицированны х рабо
чих с основны х работ на вспомогательные.

Такая практика тем более недопустима, что в резуль
тате хорош о оснащ енны е и укомплектованные ква.чифи- 
цированными кадрами специализированны е ремонтные 
заводы и центральные ремонтные мастерские оказыва
ются не обеспеченны ми ремонтным фондом. Например, 
Ильинский авторемонтный завод систематически неза
груж ен и з-за  недостатка подлеж ащ их ремонту МАЗов, 
имею тся свободные мощности для ремонта трелевочных 
трактороь у  П лесецких ЦРМ и некоторых других пред
приятий.

Для того, чтобы сократить сроки нахож дения техники  
в ремонте, улучш ить его качество и снизить трудовые 
затраты, необходим о быстрее переходить на агрегатный 
метод ремонта, использовав для создания обменного ф он
да агрегатов и узлов свободные мощности ремонтны х за 
водов и ЦРММ. Агрегатный ф онд следует создавать как 
за  счет нового поступления, так и за  счет ремонта узлов 
и деталей выбракованных тракторов, автомобилей, кра
нов и других механизмов.

П ередача капитального ремонта машин из леспромхо
зов на ремонтны е предприятия позволит работникам слу
ж бы  главного м еханика основное внимание сосредоточить 
на правильной эксплуатации и техническом обслуж ива
нии м еханизм ов с целью удлинения сроков службы  м а
шин, повыш ения надеж ности и достиж ения высоких тех- 
нико-эконом ических показателей в их работе. А ведь в 
настоящ ее время главные м еханики леспромхозов, к со
ж алению , соверш енно недостаточно занимаю тся этими 
важны ми вопросами, отвлекаясь на несвойственную им 
работу по капитальному ремонту техники.

Задачей номер один работников Главного управления  
ремонтны х и маш иностроительны х заводов министерства 
является освобож дение леспром хозов от капитального ре
монта лесозаготовительной техники.

Возьмем теперь такой немаловажный вопрос, как до
ставка рабочих на лесосеки и обратно. Он долж ен быть 
предметом постоянной и конкретной заботы руководите
лей каж дого леспром хоза. Лю дей надо перевозить в ис
правных, специально оборудова1ш ы х и, по возможности, 
утепленны х автомобилях по «зеленой улице», без просто
ев в пути. От этого не в малой мере зависит и полноцен
ное использование рабочего дня и заслуж енны й отдых  
трудящ ихся.

В прошлом зимнем сезоне вывозка древесины по мно
гим лесовозным дорогам затруднялась и з-за  плохой под
готовки и х  к периоду снегопадов. В некоторых леспром
х о за х  не были припасены даж е обычные треугольники и 
другие простейш ие средства защ иты от снеж ны х заносов.

В ны неш нем году леспромхозы  подготовили лесовозные 
пути к зим е несколько лучш е и есть все основания рассчи
тывать на то, что вывозка пройдет более организованно. 
Для борьбы с метелями, снеж ны м и заносами, для текущ е
го ремонта автодорог и ухода  за ними необходимо на зим 
ний период привлекать всю дорож ную  технику леспром
хозов , и использовать ее так, чтобы автомобильные доро
ги работали бесперебойно в любую погоду.

В  зимний период следует часть грузовы х автомобилей 
переключить с хозяйственны х и прочих работ на вывозку 
леса, как это было сделано в первом квартале нынешнего 
года в Красноярсклеспроме, Свердлеспроме и Пермлес- 
проме, где благодаря этому значительно увеличилась вы
возка леса.

Трем ш оферам лесовозны х автомобилей нашего мини
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стерства за высокие показатели в работе присвоено зв а 
ние Героев Социалистического Труда. Это — Василий Н и
колаевич Баранов (Баяндаевский леспром хоз Иркутской  
обл.), Григорий Ферапонтович Гурьев (Кизинский леспром
хоз Хабаровского края) и М ихаил Евстафьевич Ф илимо
нов (Устьинский леспром хоз А рхангельской обл.). Задача  
состоит в том, чтобы широко распространить опыт этих и 
других передовиков лесовозного транспорта, причем не 
только автомобильного, но и рельсового.

У нас необоснованно приниж ено значение на лесозаго
товках узкоколейны х дорог, которые являются важны ми  
средствами выполнения производственного плана. Ведь  
на их долю приходится около 1/4 всей вывозимой древе
сины. Узкоколейные лесовозны е дороги должны  работать  
круглосуточно с максимальной отдачей.

Лесозаготовители никогда не должны  забывать о том, 
что страна доверяет им громадную  ценность — многомил
лионные запасы древесины. Наша задача — обеспечить  
рациональное использование лесосечного ф онда и пра
вильную раскряж евку хлы стов с тем, чтобы полностью  
выполнить план по деловой древесине и, главное, по тем  
сортиментам, которые требуются народному хозяйству. 
Важнейш ей обязанностью лесозаготовителей является и 
восстановление вырубленны х лесов; надо ш ире применять  
разработку лесосек с сохранением  подроста.

Рабочие, инж енерно-технические работники ниж них  
складов должны  добиваться максимального вы хода дело
вых, высококачественных сортиментов. Ведь это — осно
ва рентабельности, ликвидации убыточности и получения  
прибыли предприятиями. П риведу такой расчет. Если бы 
все леспромхозы  повысили вы ход деловой древесины  толь
ко на 1“/о, то народное хозяйство получило бы дополни
тельно более 2 млн. кубометров деловой древесины.

По Постановлению ЦК КПСС и Совета М инистров СССР 
комплексная выработка на лесозаготовках к 1970 году  
должна достигнуть 600—650 кубометров на рабочего. Это 
значит, что за  пять лет производительность труда д ол ж 
на возрасти по всем районам лесозаготовок по сравнению  
с 1965 годом почти в полтора раза.

Наибольший рост комплексной выработки намечается в 
многолесных восточных районах, где эксплуатирую тся бо
лее толстомерные древостой. В  Иркутской области комп
лексная выработка долж на достичь к 1970 г.—890—940 м’, 
в Красноярском крае — 790—840 м''.

У ж е в 1967 году необходимо увеличить комплексную  
выработку по сравнению с 1966 годом на 7— 10’/о, в зави
симости от районов заготовки.

В этой связи надо полностью использовать такой м ощ 

ный рычаг подъема производительности труда, как систе
ма материального стимулирования, предусмотренная по
следними реш ениями правительства.

Точное соблю дение нового порядка повышенного преми
рования рабочих-сдельщ иков на предприятиях многолес
ны х районов сыграет громадную роль в росте производи
тельности труда и увеличении заработков рабочих. Выбо
рочная проверка по 10 леспром хозам  Комилеспрома пока
зала, что за  первую половину сентября 1966 г. при пере
выполнении плана лесосечными бригадами на 18,5 /̂» ра
бочим было начислено премий в 1,5 раза больше, чем они 
получили бы по ранее действовавшим правилам премиро
вания.

На 1967 год каж дом у объединению , комбинату и тресту 
установлены повыш енные задания по выработке на спи
сочный автомобиль и трактор.

Н еобходимо поэтому у ж е в зимний период довести тех
ническую  готовность автомобилей не ниж е, чем до 0,81, 
тракторов до 0,8, тепловозов — до 0,75.

В деле выполнения планов, изы скания резервов, внед
рения новой прогрессивной техники и технологии, в улуч
ш ении использования средств производства и повышении 
его эф ф ективности весьма велика роль и ответственность 
инж енерно-технических работников, особенно главных 
инж енеров и пача.чьников производственных отделов пред
приятий и лесозаготовительны х организаций.

Не так давно большая группа работников лесной про
мышленности, в том числе инж енерно-технических, была 
награж дена орденами и медалями. Эта высокая прави
тельственная награда обязывает нас работать лучше, ор
ганизованнее, чтобы полностью и в срок удовлетворить 
потребности страны в лесоматериалах.

Главных инж енеров предприятий и лесозаготовитель
ны х организаций следует полностью освободить от несвой
ственны х им ф ункций с тем, чтобы они могли взяться це
ликом за  свою основную, инж енерную  работу, сосредото
чить свои силы и внимание на главных вопросах: росте 
производительности труда, использовании техники, пра
вильной расстановке рабочих, механизации производства. 
Наступивш ая зим а предъявляет свои ж есткие требования. 
Работники лесозаготовительны х предприятий должны на
править все средства производства, все свои силы, зна
ния, уменье и опыт на вы полнение плана зим них лесоза
готовок. От этого зависит выполнение годового плана.

Мы находимся в преддверии 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Отметим этот 
великий праздник досрочным выполнением плана лесо
заготовок.

П р о и з в о д с т в е н н и к ,  у че ный,  
о б щ е с т в е н н ы й  д е я т е л ь

в  ноябре 1966 года исполнилось 
60 лет со дня рождения и 45 лет произ
водственной, научной, педагогической и 
общественной деятельности начальника  
отдела лесной и строительной промыш
ленности Государственного комитета Со
вета Министров СССР по науке и тех
нике, профессора М ихаила Ивановича  
Салтыкова.

Трудовая биография М. И. Салтыкова 
неотделима от развития советской лес
ной промышленности.

Окончив в 1937 г. Ленинградскую  л е 
сотехническую академию, М. И. Салты
ков занимает руководящ ие посты в 
лесной промышленности Севера. В 1939 г. 
он — Народный комиссар лесной про
мышленности РСФСР, в 1940— 1947 гг .— 
первый заместитель Наркома, а затем, 
Нарком и Министр лесной промыш лен
ности СССР.

Перейдя в 1947 г. на педагогическую

и научно-исследовательскую работу, М и
хаил И ванович много сделал в области 
подготовки специалистов и научных ра
ботников для  лесной про.иышленности и 
лесного хозяйства. Он написал около 
40 печатных работ, в том числе несколь
ко учебны х пособий для лесотехнических 
вузов.

М. И. Салтыков внес крупный вклад  
в технический прогресс лесной, деревооб
рабатывающей промышленности и лес
ного хозяйства и продолжает успешно  
трудиться на этом поприще.

'м. И. Салтыков неизменно отдает 
много сил и энергии больш ой и разно
сторонней общественной работе. Он я в 
ляется заместителем председателя Цент
рального правления НТО лесной про- 
про.чышленности и лесного хозяйства, 
председателе.ч секции эконо.чики научно- 
технического совета М инлесбумдревпро- 
ма СССР, членом редакционной колле

гии ж урнала «Лесная промышленность».
От имени ш ироких кругов инженерно- 

технической общественности и наших 
читателей редакция журнала горячо по
здравляет юбиляра и желает ему доб
рого здоровья и дальнейш их творческих 
успехов.
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УДК 634.0.30

С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Й  Р А Б О Т Ы  
В О Б Л А С Т И  Л Е С О З А Г О Т О В О К

К анд. техн . наук Д . А . АБРАМ ОВ

Основная задача координации научно-исследовательских 
работ в области лесозаготовок состоит в том, чтобы со
средоточить научные силы и средства на наиболее ак

туальных проблемах, исключить неоправданное дублирование 
и параллелизм в работе научно-исследовательских институтов и 
лесотехнических вузов.

Однако действенной координации до 1966 г. практически не 
было. Она проводилась только по важнейшим научно-исследо
вательским темам, которые финансируются по государственно
му бюджету. Некоторые институты и организации, выполняя 
научные исследования по важнейшим работам, не включали их 
в сводный координационный план, финансируя эти работы по 
хозяйственным договорам с предприятиями.

К тому ж е научно-исследовательские институты, чтобы обес
печить свой финансовый план, заключали хозяйственные дого
вора с бывшими совнархозами на тематику, которую им пред
лагали без учета профиля института. Это нередко приводило 
к созданию в структуре институтов научных подразделений, не 
предусмотренных специализацией.

Анализ тематических планов институтов лесозаготовительно
го профиля, институтов смежных отраслей, проектных институ- 
гов и научно-исследовательских секторов (НИСов) лесотехни
ческих вузов показывает, что научные исследования по созда
нию бесчокерных и валочно-трелевочных машин до 1966 г. про
водили 10 институтов и НИСов лесотехнических вузов. Было 
изготовлено в металле 17 макетных, экспериментальных и опыт
но-промышленных образцов машин. И только сравнительные 
испытания и ряд координационных совещаний заинтересован
ных организаций позволили урегулировать этот вопрос. В про
ект сводного координационного плана на 1967 г. включены 
только два образца — валочно-трелевочная машина ВТТ-4 кон
струкции ЦНИИМ Э и трактор для бесчокерной трелевки ТБ-1 
Ленинградской лесотехнической академии.

Научными исследованиями по проблеме «Промышленное ис
пользование отходов лесозаготовительной промышленности» в
1965 г. занималось более 20 организаций.

Эти и другие проблемы не имели сводных координационных 
планов с четким распределением работ по исполнителям, объ
емам и срокам их выполнения.

Чтобы устранить недостатки в области планирования н улуч
шить координацию научных работ. Главное лесозаготовитель
ное управление министерства утвердило план проведения коор
динационных совешаний с целью подготовки проекта сводного 
координационного плана научно-исследовательских, проектно
конструкторских и опытных работ на 1967 г. по лесозаготови
тельной промышленности.

В мае — июле этого года на координационных совешаниях по 
комплексным проблемам с участием всех заинтересованных 
организаций были заслушаны информации о научных работах, 
проводимых НИИ и НИСами лесотехнических вузов в 1966 г., 
и всесторонне обсуждены научные работы, которые планирова
лись институтами и организациями на 1967 г. Как правило, на 
координационных совещаниях присутствовали ведущие науч
ные сотрудники и конструкторы, работающие много лет в дан 
ной области. Чтобы обеспечить наиболее полную и качествен
ную подготовку проекта сводного координационного плана 
научных работ по лесозаготовительной промышленности, был 
проведен ряд координационных совещаний по следующим 
комплексным проблемам, подлежащим исследованию, а ре
зультаты И.Х — внедрению в промышленность: 

экономика и организация лесозаготовительной промышлен
ности, механизация планирования, учета и управления лесоза
готовительными предприятиями;

условия и охрана труда на лесозаготовках с целью снижения 
производственного травматизма и заболеваемости рабочих;

перспективные машины для комплексной механизации лесо
сечных работ (включая моторные инструменты и пильные ап
параты);

новая технология лесосечных работ с применением комплекс
ной механизации;

машины, механизмы и полуавтоматические линии для ком
плексной механизации работ на прирельсовых нижних лесных 
складах (включая окорочные станки и погрузочно-разгрузоч- 
ные механизмы и средства автоматизации);

промышленное использование древесных отходов лесозагото
вительной промышленности, лиственной и низкокачественной 
древесины;

комплекс машин п механизмов для приречных нижних лес
ных складов;

прогрессивные средства автомобильного и рельсового лесо- 
транспорта (включая колесные тягачи);

новые конструкции земляного полотна, дорожных покрытий, 
машин и механизмов, исключающих ручной труд и повышаю
щих производительность труда на строительстве и содержании 
лесовозных дорог;

прогрессивные формы организации, передовой технологии и 
средства механизации технического обслуживания и ремонта 
лесозаготовительного оборудования;

подвесные канатные установки для первичной транспорти
ровки древесины (включая лебедки и монтажное обооудо- 
вание);

комплексное использование лиственницы в народном хозяй
стве;

полуавтоматизированные линии по распиловке шпал.
В результате большого творческого труда ученых многих ор

ганизаций был разработан проект сводного координационного 
плана научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 
опытных работ по лесозаготовительной про.мышленчости на 
1967 г.

В новых, более благоприятных условиях планирования и ко
ординации научных работ, которые созданы министерством, 
вопрос специализации научно-исследовательских институтов 
является весьма актуальным. Специализация институтов по
зволит четко разграничивать работы НИИ по основным на
правлениям, распределить научные силы с учетом нужд лесо
заготовительной промышленности, обеспечить успешное вы
полнение научно-исследовательских работ в сжатые сроки.

Специализация и ответственность научно-исследовательских 
институтов за  основные направления научных работ пред
ставлены в следующем виде.

Ц НИИМ Э является головным институтом, определяющим 
единую техническую политику в лесозаготовительной отрасли. 
Институт координирует научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы, проводит обоснсвание основных на
правлений научных исследований и ведет разработку следую
щих проблем: экономика и организация лесозаготовительного 
производства, совершенствование планирования и экономиче
ского стимулирования в лесозаготовительной промышленности; 
нормирование труда и заработной платы, охрана труда на ле
созаготовках, стандартизация круглых лесоматериалов, состав
ление общих методик и указаний.

ЦНИ ИМ Э работает в области совершенствования техноло
гии и комплексной механизации лесосечных работ, создания 
высокопроизводительных мотоинструментов, сучкорезных и око
рочных машин, ведет научные исследования по разработке, со
зданию и внедрению валочно-трелевочных машин, конструирует 
прогрессивные типы колесных тягачей, обеспечивает выбор 
комплектов оборудования и создание специальных машин для 
дорожно-строительных работ. Институт ведет исследования по 
прогрессивной типовой технологии строительства и содержанию 
лесовозных автомобильных дорог, перспективным типам лесо
возных автопоездов, подвижному и тяговому составу для лесо
возных узкоколейных железных дорог. Здесь совершенствуется 
технология и разрабатываются машины и механизмы для ком
плексной механизации на прирельсовых и приречных лесных 
складах, совершенствуются и создаются полуавтоматические 
линии по обработке сучьев, разделке хлыстов и окорке дре
весины. ЦНИ ИМ Э исследует технологические процессы пе
реработки низкокачественной древесины и лесосечных отхо
дов на технологическую щепу, специализируется в области ком
плексной механизации погрузочно-разгрузочных работ, обеспе
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чивает разработку организации технического обслуживания и 
ремонта лесозаготовительного оборудования в леспромхозах. 
Здесь составляют нормы расходов материалов, сырья, топлива, 
энергии и трудозатрат, а такж е стандарты на продукцию лесо
заготовительного производства и лесозаготовительное обору
дование.

Институт создает специальную одеж ду и обувь для работы 
на лесозаготовках.

ЦНИИМЭ ведет исследования в области энергоснабжения, 
электрификации лесозаготовительных предприятий, средств ав 
томатизации производственных процессов, измерений и связи, 
внедряет законченные научные работы в лесозаготовительную 
промышленность.

Иркутский филиал ЦНИИМ Э является ведущим институтом 
по шпалопилению, разрабатывает технологию, комплекты обо
рудования и средства автоматизации шпалорезного производ
ства, испытывает колесные тягачи и новые типы автопоездов в 
условиях Восточной Сибири, исследует технологические процес
сы и средства механизации нижних складов, примыкающих к 
волохранилищам.

Законченные научные работы и новая техника внедряются 
нм в леспромхозах Иркутской области и Бурятской ЛССР.

Кавказский филиал ЦНИ ИМ Э — ведущий институт по к а
натно-подвесным установкам (включая лебедки). Он разраба
тывает унифицированные канатно-подвесные установки для 
трелевки леса в горных условиях, новую технологию лесосеч
ных работ, новые методы строительства и содержания авто
мобильных лесовозных дорог в горных районах, создает тех
нологическую оснастку для колесных тягачей средней мощно
сти. Здесь конструируют подвижной состав автомобильных до 
рог для вызозки леса в горных условиях, ведут научные иссле
дования в области экономики и охраны труда на лесозаготов
ках в горных условиях.

Сибирский научно-исследовательский институт лесной про
мышленности — СибНИ ИЛП  — является ведущим институтом 
по использованию лиственницы в народном хозяйстве. Он ис
следует технологию лесосечных работ в условиях крупномер
ных древостоев Сибири, способы строительства автомобильных 
лесовозных дорог с использованием местных материалов, дает 
рекомендации по продлению строительного сезона.

Институт конструирует соотировочные устройства с попереч
ным перемещением древесины для крупных нижних лесных 
складов, разрабатывает методы использования некондицион
ной и лиственной древесины на нижних складах лесовозных 
дорог, проводит научные исследования по увеличению долго
вечности и надежности лесозаготовительных маишн, выпус
каемых Алтайским тракторным и Минским автомобильным з а 
водами, определяет расходы запчастей по этим машинам. Здесь 
рассматривают перспективы снижения себестоимости продук
ции лесозаготовительного производства, уменьшения затрат на 
лесозаготовительные работы, совершенствования планирования 
и экономического стимулирования, улучшения условий и охра
ны труда на лесозаготовках Сибири. С ибНИ ИЛП  ведет иссле
дования в области научной организации труда рабочих, зан я
тых на техническом обслуживании и ремонте механизмов в лес
промхозах, разрабатывает средства механизации монтажных 
и демонтажных работ на канатных трелевочных установках, 
внедряет законченные темы в промышленность.

В ведении Северного научно-исследовательского института 
лесной промышленности вопросы технологии лесосечных ра(5от 
в условиях Европейского Севера, машины и оборудование для 
ремонта лесовозных узкоколейных железных дорог, для строи
тельства и содержания зимних автомобильных дорог, средства 
механизации для выработки балансов и рудстойки на крупных 
лесоперевалочных базах, технологические процессы и средства 
механизации на приречных нижних складах на базе единого 
транспортного пакета. Институт проводит научные исследова
ния по увеличению долговечности и надежности лесозаготови
тельных машин, выпускаемых на базе автомобилей ЗИ Л , а так 
же тягового и подвижного состава лесовозных узкоколейных 
железных дорог, составляет нормы расхода запасных частей по 
этим машинам.

СевНИИП рассматривает вопросы трудоемкости лесозаго
товительного производства, научной организации труда на ле
сосечных работах, нормативы трудовых затрат на лесозагото
вительных работах, внедряет на лесозаготовках Архангельской 
и Вологодской областей законченные научно-исследовательские 
и конструкторские работы всех институтов отрасли.

Государственный проектный и научно-исследовательский инс
титут лесной промышленности в Коми АССР — КомиГипро- 
НИИлеспром специализируется на технологии лесосечных ра
бот на базе ВТМ, на тракторах для бесчокерной трелевки и ав
топоездах с самопогрузкой, на технологии строительства ле
совозных автодорог с использованием местных грунтов со ста
билизирующими добавками. Институт создает лесовозные ав
топоезда с боковой самопогрузкой и саморазгрузкой древеси
ны, исследует технологию и средства механизации для при
речных нижних складов с плотовым и молевым сплавом, раз
рабаты вает рекомендации по созданию межнавигационных за 
пасов древесины, изучает вопросы себестоимости продукции 
и рентабельности лесозаготовительного производства, внед
ряет в промышленность научную организацию труда на ниж
них прирельсовых складах.

КомиГипроНИИлеспром ведет исследования в области улуч
шения условий и охраны труда на нижних приречных складах, 
внедряет на лесозаготовках Коми АССР законченные научно- 
исследовательские и конструкторские работы всех институтов 
отрасли.

Свердловский научно-исследовательский институт лесной 
промышленности — С Н И И Л П  разрабатывает и внедряет в про
мышленность технологию и организацию лесосечных и лесо
транспортных работ, подвижной состав и погрузочные сред
ства для вывозки леса в хлыстах по железным дорогам МПС, 
совершенствует технологию строительства автомобильных и ле
совозных дорог с дорожным покрытием из местных материалов, 
а такж е технологию нижних прирельсовых складов. СНИИЛП 
конструирует раскряжевочные установки для крупных потре
бителей, получающих древесину в хлыстах по железной дороге 
МПС, проводит работы в области научной организации труда 
на нижних прирельсовых складах, внедряет на лесозаготовках 
Свердловской, Тюменской и Пермской областей законченные 
научные работы всех институтов отрасли.

Кировский научно-исследовательский и проектно-конструктор
ский институт лесной промышленности — КирН ИИ ЛП  — спе
циализируется на нормативах расходования технических мате
риалов и запасных частей на лесозаготовках, внедряет в лес-. 
промхозах Кировской, Костромской и Горьковской областей 
законченные научно-исследовательские и конструкторские рабо
ты всех институтов отрасли.

Карельский научно-исследовательский институт лесной про
мышленности и лесного хозяйства — К арНИ ИЛПХ  —является 
ведущим институтом в области механизации осмолозаготовок, 
а такж е применения вычислительной техники, механизации 
управления, планирования, учета и отчетности в лесозаготови
тельном производстве. К арН И И Л П Х  разрабатывает способы 
и технологию использования лесосечных отходов, дает предло
жения по увеличению долговечности и надежности лесозагото
вительных машин, выпускаемых Онежским тракторным заво
дом, совершенствует системы и средства автоматизации про
изводственных процессов на нижних лесных складах, проводит 
исследования по экономике лесозаготовительной . промышлен
ности и нормированию труда и заработной платы. К ар
Н И И Л П Х  внедряет на лесозаготовках Карельской АССР за 
конченные научно-исследовательские и конструкторские рабо
ты всех институтов отрасли.

В ведении Тбилисского науино-исследовательского института 
лесной промышленности — ТбилНИИЛеспрома — технология 
горных лесоразработок в условиях Грузинской ССР, методы 
строительства и содержания автомобильных лесовозных дорог 
в горных условиях, методы переработки и транспортировки 
твердолиственных пород, научные исследования и разработка 
средств механизации подтаскивания древесины к трассам ка
натных транспортных установок. Институт внедряет закончен
ные работы в промышленность.

Специализация научно-исследовательских институтов пока 
не закончена. Ее совершенствование будет продолжаться. Ве
роятно, будет проходить процесс более узкой специализации 
институтов. Это позволит ускорить решение вопросов, которые 
ставит промышленность. Есть все основания считать, что в но
вой пятилетке сроки проведения научных исследований и раз
работки новых технологических процессов, машин и механиз
мов будут значительно сокращены, а научные средства и силы 
будут сконцентрированы на актуальных проблемах лесозагото
вительной промышленности, обеспечивающих е» технический 
прогресс и значительное повышение производительности труда.
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1И Е Х А Н И 1 А Ц И Я  м

УДК 634.0.323.2:634.0,36

И. в . ВОРОБЬЕВ  
ЦНИИМЭ

О брезка сучьев является одной из наиболее тру
доемких операций на лесозаготовках. Затраты 
труда на очистку стволов от сучьев составляют 

10— 12% от общих трудозатрат лесозаготовительно
го предприятия.

В нашей стране впервые в мире создан промыш
ленный образец полуавтоматической сучкорезной 
установки (ПСЛ-1), для нижних складов леспром
хозов. В 1964 г. Майкопский машиностроительный 
завод приступил к серийному выпуску этих устано
вок.

В процессе эксплуатации опытной партии сучко
резных машин было выявлено, что фрезерный зачи
щающий узел СКФ-2 недостаточно надежен в рабо
те, сложен в эксплуатации и обслуживании.

В ходе дальнейших работ по совершенствованию 
ПСЛ-1 ЦНИИМЭ в 1965 г. разработал, изгото
вил в экспериментальных мастерских и испытал в 
производственных условиях новый зачищающий 
узел ЦГ-1 (тина «браслет») взамен фрезерной ма
шины СКФ-2. В 1966 г. Майкопский машзавод на
чал выпуск модернизированных сучкорезных уста
новок ПСЛ-1 М с зачищающим узлом ЦГ-1.

Кроме того, экспериментальными механическими 
мастерскими ЦНИИМЭ изготовлено несколько 
штук ЦГ-1, которые установлены в леспромхозах 
взамен фрезерного зачищающего узла.

НОВАЯ СУЧКОРЕЗНАЯ МАШИНА

Сучкорезная установка ПСЛ-1М состоит из под- 
таскивателя пачек, гидравлического манипулятора, 
ножей предварительной обрезки сучьев, зачищающе
го устройства ЦГ-1 и двухцепного протаскивающего 
транспортера.

Зачищающее устройство ЦГ-1 предназначено для 
срезания остатков сучьев после ноже11 предвари
тельной обрезки. Оно состоит из двух шарнирно соч
лененных цепей, системы рычагов и двух гидроци
линдров.

Каждая цепь выполнена из звеньев, к перед
ним концам которых двумя винтами крепятся ножи 
фигурной формы. Концы цепей прикреплены к ры
чагам при помощи пальцев. Кроме того, средняя 
часть каждой цепи имеет подвижную опору. Надви- 
ганне, открывание и закрывание зачищающего уст
ройства осуществляется с помощью гидроцилиндров.

Эксплуатация сучкорезных установок ПСЛ-1М с 
зачищающим устройством ЦГ-1 «браслет» в Оле- 
нинском, Ново-Козульском, Бизярском и других 
леспромхозах показала, что «браслет» надежен в ра
боте, прост в ремонте и обслуживании. Применение. 
ЦГ-1 позволяет сократить установленную мощность 
электродвигателей на 27 квт, и снижает вес одного 
комплекта установки на 1600 кг.

С учетом опыта сооружения и эксплуатации суч
корезных линий ПСЛ-1 первых выпусков Гипролес- 
транс переработал созданный им ранее типовой про
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ект № 572 строительства и монтажа этих установок 
и выпустил в 1966 г. под № 691 новый типовой про
ект, в котором учтены недостатки первого проекта, 
а чертежи фундаментов выполнены в двух вариан
тах: для ПСЛ-1 и ПСЛ-1М.

На рис. 1 приведена технологическая схема поточ
ной линии из типового проекта № 691 с сучкорезной 
установкой ПСЛ-1 М и линией для разделки хлыстов 
ПЛХ-3. Работа по этой схеме осуществляется сле
дующим образом:

Кабель-кран 1 подает пачку деревьев с подвиж
ного состава лесовозной дороги на приемную эста
каду 2 или в резерв на площадку 3. Пачка 6, подан
ная на эстакаду 2, перемещается подтаскивателем 
4—5 к сучкорезной установке 7 и устанавливается 
таким образом, чтобы комли деревьев располага
лись у сучкорезной мащины, а вершинная часть пач
ки — на продольной оси сучкорезной установки.

Оператор захватывает манипулятором 8 комель 
дерева и укладывает его в захват 9 протаскивающе
го транспортера 10. После этого оператор с помо
щью гидросистемы закрывает захват, ножи предва
рительной обрезки 11 и зачищающее устройство 12, 
затем нажимом на кнопку пульта управления вклю
чает протаскивающий транспортер. Срезанные но
жами предварительной обрезки сучья падают в ло
ток тросового транспортера 15, которым подаются в 
рубильную мащину 16. Окончательная зачистка 
сучьев производится «браслетом» 12. После обра
ботки хлыст с протаскивающего транспортера авто
матически сбрасывается на буферную площадку 13, 
откуда поштучно с помощью ПРХ выдается на 
приемный транспортер ПЛХ-3 14.

Сучкорезной установкой управляют два операто
ра. Среднесменная производительность установки 
ПСЛ-1 М в Оленинском леспромхозе достигла 160— 
175 м*, а максимальная — 268 м*, в Ново-Козуль- 
ском леспромхозе — соответственно — 150 — 160 м® 
и 210 м̂ .

Рассмотрев результаты работы ПСЛ-1 М на лесо
заготовительных предприятиях, Минлесбумдрев- 
пром СССР принял решение о замене фрезерного 
зачищающего узла на цепной типа «браслет». Май
копский машиностроительный завод уже приступил 
к изготовлению ЦГ-1 по заявкам предприятий.

В заключение расскажем о том, как производить 
замену зачищающего узла СКФ-2 на ЦГ-1 в линиях 
ПСЛ-1, выполненных в натуре по типовому проекту 
№ 572.

Зачищающий узел ЦГ-1 должен быть максималь
но приближен к протаскивающему транспортеру, 
чтобы сократить базу м.ашины и создать лучшие ус
ловия для проваливания сучьев. Продольная 
ось ЦГ-1 должна строго совпадать с продольной 
осью ПСЛ-1, а центры ножей предварительной об
резки и ЦГ-1 должны находиться на одном уровне 
(на отметке 3.55).

Последовательность операций по замене зачи
щающего устройства должна быть такой:

1. Снимают СКФ-2 с фундамента. Очищают фун
дамент от сучьев и мусора.

2. Наносят на фундаменте продольную ось сучко
резной установки. На расстоянии 270 мм от про

■»- ~ Анкерные долты фундамента 
*  -  атберстия в основании рамы иг-]

Рис. 2. План установки зачищающего узла ЦГ-1 
фундамент ПСЛ-1:

1 —9 — а н к е р н ы е  б олты

на

дольной оси по обе стороны (рис. 2) прорубают ок
на А и Б шириной 250—300 мм и глубиной 450 мм.

3. Передний швеллер рамы ЦГ-1 насаживают на 
анкерные болты 3, 4, 5, 6.

4. К внешним боковым выступам швеллеров рамы 
ЦГ-1 приваривают дополнительные куски швеллера 
№ 20 (С и Д ) длиной по 1650 мм каждый. Затем в 
швеллерах С и Д  для анкерных болтов 1, 2, 7, 8 и 9 
делают отверстия. Посадив раму ЦГ-1 на анкерные 
болты, проверяют совпадение осей и высот, после 
чего закрепляют ее на фундаменте.

5. Для придания продольной жесткости сучкорез
ной машине, к верхней части стоек рамы ножей 
предварительной обрезки и ЦГ-1, снаружи привари
вают ПС одному швеллеру с каждой стороны.

6. Для управления гидроцилиндрами ЦГ-1 ис
пользуется электрозолотник гидросистемы ПСЛ-1 
ЗГ73-13, которым осуществляется поворот фрез. 
Трубопроводы СКФ-2, идущие от гидрошкафа, под
соединяются к трубопроводам ЦГ-1.

Замену СКФ-2 на ЦГ-1 можно произвести в усло
виях леспромхоза в течение 1— 2 дней.

Анализ работы ПСЛ-1М в Оленинском и Ново- 
Козульском ЛПХ показывает, что при надлежащей 
организации труда сучкорезная линия может устой
чиво работать с проектной производительностью.

При достижении проектной производительности 
установка ПСЛ-1М обеспечивает повышение произ
водительности труда в 3—4 раза по сравнению с руч
ной обрубкой сучьев и снижение себестоимости про
дукции.
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УДК 634.0.378.7

И. я. ГУ БА Й Д У Л И Н  
Пермская оПл. 

п равл ен и е Н ТО

ИЗ ОПЫТА МЕХАНИЗАЦИИ 

ЛЕСОСПЛАВНЫХ РАБОТ

Т етеринский рейд треста Камлесосплав — круп
нейшее предприятие по формированию и от
правке плотов в транзит. Ежегодно рейд по

ставляет народному хозяйству более б млн. м® дре
весины.

Главное условие успешного выполнения такого 
объема работ — комплексная механизация процесса 
формирования плотов. Инженеры, техники и рабо
чие-новаторы производства, объединяемые советом 
НТО лесной промышленности и леснОго хозяйства, 
создали ряд механизмов и приспособлений, повы
шающих производительность труда на формирова
нии плотов и на вспомогательных работах. Некото
рые из них описываются в этой статье.

В 1964 г. члены НТО В. А. Аксенов, Н. Ф, Первое 
и Я- Д . Горский разработали агрегат «Формиров
щик» АФТ-Т на базе катера Т-101 *. Агрегат был из- 

■ готовлен в ремонтно-механических мастерских рей
да и внедрен в производство в навигацию 1964 г.

Применение его на Барановском сплавном участ
ке резко повысило производительность труда при 
формировании плотов. Коллектив участка впервые 
за много лет работы сформировал и отправил в 
транзит более 3 млн. м® древесины.

Главное достоинство агрегата — возможность 
применения схемы формирования шлюзуемых пло
тов без остановки их на приколах и непосредствен
ная подача по схеме — формировочная сетка — 
формировочный прикол. Это наполовину уменьшает 
потребность в буксирном флоте и облегчает труд 
рабочих и судовых команд.

Кроме того, при этой технологии отпадает надоб
ность в двукратной постановке шлюзуемого плота 
на передерживающий прикол, в последующей его 
заводке, перепуске и выводке (при наличии скоро
стей течения).

Агрегат АФТ-Т позволяет механизировать погру
зочно-разгрузочные работы, связанные с перевоз-, 
кой такелажа, высвобождает такелажницу Т-79 от 
развозки такелажа по приколам (эту работу он вы
полняет сам). Применение агрегата в комплексе с 
другими механизмами способствует внедрению наи
более рациональной технологической схемы форми
рования плотов на Тетеринском рейде, механизации 
трудоемких операций и благодаря этому — подъему 
комплексной выработки, снижению себестоимости 
сплавных работ, повышению качества и надежности 
плотов.

«Формировщик» АФТ-Т пригоден также для ряда 
других сплавных работ, в том числе для сбора и 
сплотки аварийной древесины. Ранней весной в ус
ловиях Тетеринского рейда агрегат, кроме того, 
можно использовать на съемке такелажа с плотов 
зимней сплотки («шахматки»), поступающих с верх
них рейдов для переформирования, с механизиро
ванной бухтовкой тросов, укладкой их в трюм и с 
последующей перевозкой и разгрузкой в местах хра-

. * Первый, менее мощный вариант агрегата, иа базе катера 
Т-81, был изготовлен на рейде в 1963 г.

нения такелажа. В этом случае на агрегате устанав
ливается электровьюха. и он выполняет роль малой 
такелажницы. В навнганню 1965 г. в РММ изготов
лен второй такой агрегат на базе катера Т-101, с не
которыми усовершенствованиями в оборудовании. 
Теперь «Формировщик» производит формировоч
ные работы на шлюзуемых плотах в пути, до поста
новки их на формировочный прикол. Это значитель
но ускоряет процесс формирования транзитных пло
тов и сокращает потребность в буксирном флоте.

Ниже приводится техническая характеристика 
агрегата АФТ-Т:

Габариты, м:
длина ..........................................................................., . 18,6
ш и р и н а ....................................................................................... 3,5

Осадка, м:
с  г р у з о м ................................................................................  0,6
без груза ................................................................................  0,4

Скорость движения, к м / ч а с .................................................  14.5
Грузоподъемность, т ................................................................  13,0
Состав команды, че^л................................................................. 1—2
Тяговое усилие рабочего барабана лебедки, т . . . 7,0
Количество рабочих барабанов, шт.................................  3
Грузоподъемность стрелы крапа, т ................................ 1,0
Максимальный вылет стрелы, м .....................................  3,72
М аксимальная высота подъема груза, м ......................  4,5
Скорость раскладки лежней, пог. м /час................................500

Крановая установка «Формировщика» состоит из 
стрелы,, направляющих блоков и трех механизмов; 
подъема груза, изменения вылета стрелы и механиз
ма поворота стрелы. Стрела сварной конструкции. 
Механизмы подъема груза и изменения вылета стре
лы сделаны на базе редукторов РГН-150 (i =  59). 
Они оборудованы электродвигателями мощностью 
2,8 КВТ при 1420 об/мин (А42-4). В механизме пово
рота стрелы применены два червячных редуктора ти
па РЧП-120 (i =  19,25) и редуктор от лебедки трак
тора ТДТ-40 (i =  26). Червячное колесо последнего 
редуктора запрессовано на поворотной штанге. Это 
позволило обойтись без трособлочной системы. Стре
ла поворачивается в пределах 180°.

Для энергопитания крановой установки высокоча
стотный генератор лебедки заменили генератором 
нормальной частоты мощностью 19 квт.

В качестве рабочего механизма для утяжки таке
лажа на агрегате смонтирована лебедка ТЛ-7, у ко
торой (чтобы уменьшить вес агрегата) укорочена 
рама и сняты два передних вспомогательных бара
бана. Установка такой мощной лебедки обеспечива
ет высокое качество утяжки такелажа и, кроме того, 
устраняет негабаритность плотов по длине и шири
не, что особенно важно ранней весной.

Д ля выполнения комплекса работ по формиро
ванию секционных плотов «Фор.мировщик» снабжен 
набором переносных блоков специальной конструк
ции, крюком-захватом для захвата лежней и счалов 
при их набивке и другими необходимыми приспособ
лениями. Специальный рабочий барабан с тормоз
ным устройством облегчает разбухтовку тросов.

Стоит агрегат 22,1 тыс. руб. Окупает он себя за 
1,4 года. Экономический эффект от внедрения «Фор-
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МнрбвЩИка» (по объему работ, вьШОЛПёНйЫх за ма- 
внгацию одной комплексной бригадой) составил 
47,9 тыс. руб.

Технологический процесс работы агрегата АФТ-Т 
заключается в следующем. Погрузив на складе не
обходимый такелаж, «Формировщик» направляется 
па формировочный прикол, где формируется плото
караван из четырех шлюзуемых плотов. Подойдя к 
плоту, агрегат поворачивает стрелу крана в нужном 
направлении и, двигаясь вдоль бортов формируемого 
плота, раскладывает бортовые лежни (рис. 1), делая 
остановки в конце каждой секции для разгрузки та
келажа, необходимого на «восьмерки», поперечные 
счалы и т. д. При этом агрегат обслуживают водитель 
и двое рабочих из состава формировочной бригады. 
Закончив раскладку такелажа, агрегат при помощи 
лебедки ТЛ-7 приступает к утяжке бортовых лежней, 
поперечных счалов, затаскиванию брустверов, а так
же производит другие работы, связанные с формиро
ванием плота. Таким образом, меха[П13ируются ос
новные тяжелые операции, ранее выполнявшиеся 
вручную. Так, на раскладке бортовых лежней рань
ше было занято шесть человек, а теперь только двое 
рабочих. Это резко повысило производительность 
груда формировочных бригад.

Больших успехов на формировании плотов с при
менением «Формировщика» добились бригады 
тт. Шульдешова, Алексеева и Юрка, каждая из кото
рых сформировала за навигацию 1965 г. свыше 
1 млн. м* древесины. Их опыт осваивают другие 
бригады рейда.

На Тетеринском рейде члены НТО Р. С. Слуцкий, 
В. А. Аксенов и Я- Д- Горский разработали, изгото
вили и внедрили в производство плавучий металличе
ский полудок — кормоподъемннк (рис. 2) для осмот
ра и ремонта подводной части мотокатеров всех ти
пов. Он представляет собой понтон сварной конст
рукции с прямоугольными обводами с двойным дни
щем и бортами. Носовая часть выполнена в виде двух 
стальных кронштейнов-упоров, с помощью которых 
плавучий полудок шарнирно соединяется с плавучей 
трехрядной плиткой размером 13 X  18 м. Это обеспе
чивает при подъеме судов необходимую устойчивость. 
На плитке расположена площадка ремонтной мас
терской.

Перед началом ремонта подводной части катера 
любого типа боковые балластные стенки и междудон- 
ное пространство плавучего полудока заполняют за 
бортной водой, которая поступает туда самотеком 
через вмонтированные задвижки «лудло» (клпнкеты) 
или принудительно, при помощи центробежного на
соса марки К-60м производительностью 60 м»/час. 
Насос работает от электромотора мощностью 20 квт 
(1450 оборотов в мин.).

Сухой отсек плавучего полудока оборудован розет
ками для подключения переносных ламп и электроин
струмента, отключения и включения задвижек 
«лудло».

Таким образом, работа кормоподъемнпка основана 
на том, что перед тем, как завести катер, полудок 
затопляют, а затем, по мере откачки балластной во
ды, он всплывает вновь, поднимая на себе корму за 
веденного для ремонта катера.

Погружаясь в воду, полудок движется по радиусу 
вокруг осей шарнирного соединения его с плавучей

Рис. 1. Агрегат АФТ-Т на раскладке бортовых лежней

плиткой. После затопления полудока, поднимаемое 
судно заводят в выемку понтона и расчаливают тро
сами за кнехты с таким расчетом, чтобы опорный де
ревянный бруствер находился под более прочной 
частью судна.

Воду из балластной системы полудока откачивают 
насосом до тех пор, пока деревянный бруствер не 
выйдет на поверхность воды. Верхняя поверхность 
понтона при этом несколько наклонена в сторону 
носовой части. Оставшуюся на палубе полудока воду 
впускают в его корпус через специальное отверстие.

На затопление и подъем полудока затрачивается 
25— 30 мин.

Длина полудока 7,5 м, ширина 8,4 м, высота бор
тов в кормовой части 2 м, в носовой части 2,3 м.

Экономический эффект от внедрения металличе
ского кормоподъемнпка составляет более 2 тыс. руб. 
Такой полудок является надежным и удобным соору
жением для осмотра и ремонта подводной части су
дов. Он улучшает условия труда рабочих и обеспе
чивает соблюдение правил техники безопасности.

Древесину грузят в суда кранами КПЛ-5 и «Ганц». 
Вначале погрузка осуществлялась следующим обра
зом. Пучок объемом от 6 до 30 м̂  ставился в соответ-

Рис. 2. Металлический кормоподъемник
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Ствующий дворик погрузочной сетки, с пучка снима
ли обвязку и вручную делили его на пачки.

Старая технология имела два существенных недо
статка: трудоемкость ручного деления пучка и невоз
можность точно определить объем отделенной пачки. 
Это нередко приводило к нарушениям правил техни
ки безопасности, так как допускались случаи пере
грузки кранов. В результате они часто выходили из 
строя.

В навигацию 1965 г. на рейде была внедрена новая 
технология погрузки древесины в суда теми ж е кра
нами КПЛ-5 и «Ганц». Сущность ее в следующем.

На месте погрузки устанавливается плавучая сетка 
на два дворика шириной 6,5 и 4,5 м, длиной по 55 м. 
В нижней части сетки ставится плитка размером
13,5 X 4 м. На ней установлен кран с таким расче
том, чтобы поворот его стрелы во время работы со
ставлял не более 90°.

Пучки леса по длинам, независимо от их объема, 
подаются в соответствующие дворики. Затем их ос
вобождают от обвязок, размолевывают и образуют 
из бревен однорядную поперечную щеть. Для погруз
ки крановщик подает к тому или другому дворику 
стропы соответствующей длины (от 9 до 12 м для па
чек объемом до 5—7 м^). На плитке имеются три 
штыря, вре.менно удерживающие стропы з  момент их

зацепления. Поданные на плитку стропы saKpen.iHtof 
крюками за штыри, а другими, свободными концами 
стропов обносят щеть и затем их прицепляют за 
крюк. Образовавшуюся свободную петлю стропа 
прицепляют к гаку крана.

Застропованную таким способом щеть (пачку) 
древесины поднимают краном на баржу, а тем вре
менем производится застроповка второй пачки. Для 
этого каждый кран снабжается двумя парами рабо
чих стропов. За время погрузки одной пачки стро
пальщики успевают подготовить вторую пачку леса. 
Этим достигается полная загрузка крана.

Бригада состоит из одного крановщика, двух стро
пальщиков, одного рабочего на укладке леса в бар
жи, трех человек на подаче леса в сетку, снятии об
вязки и размолевке пучков и двух рабочих на уста
новке поперечной щетн.

Средняя сменная выработка на кран за навигацию
1965 г. достигла при погрузке способом деления па
чек на кране «Ганц» — 446 м®, на кране КПЛ-5 — 
387 м% а при погрузке методом образования щети на 
кране «Ганц» — 799 м*, на кране КПЛ-5 — 701 м».

При новой технологии погрузки производитель
ность кранов повышается почти вдвое и полностью 
исключается возможность их перегрузки.

УДК 634.0.361.0

в .  л. П Л О Т Н И К О В , 
м. и. П О Л О З О В  

ЛТА  им, с. м. К ирова

ПНЕВМООКОРКА ДРЕВЕСИНЫ

Окорка древесины — одми из наиболее трудоемких процес
сов. Поэтому разработка моиих, более совершенных :но- 
собов окоркн древесины имеет большое значение.

Способ очистки различных поверхностен струей сж атого воз
духа с твердым наполнителем известен давно, однако идея ис
пользовать его для окорки древесины возникла сравиителино 
недавно. В 196.3--64 гг. институт Гинродрев и кафедра меха

низации лесоразработок ЛТА успешно провели поисково-экс
периментальные исследования окорки древесины струей сж а
того воздуха с наполнителем в виде древесных опилок.

Этот новый метод обеспечивает большую производитель
ность при хорошем качестве окорки и почти полном отсутствии 
отходов древесины, дает возможность производить окорку бре
вен всех размеров и пород в любое время года независимо от 
влажности древесины (сырая, свежесрубленная, подсушенная, 
мерзлая). Открываются широкие возможности для автоматиза
ции процесса окорки. Окорочные машины, работающие по 
этому методу, хорошо вписываются в современный технологи
ческий процесс поточного производства.

Принципиалыгая схема установки для окорки древесины сж а
тым воздухом приведена на рис. 1. Сущность метода пневмо- 
окорки заключается в том, что отделение и измельчение коры 
происходит за счет кинетической энергии воздушной струи с 
мелкими древесными частицами, разогнанными до звуковой 
скорости. Рабочим органом являются специальные струеобра- 
зователи (сопла), находящиеся па двух кольцеобразных рлмах 
(передней и задней). Выходные отверстия сопел расположены 
1< шахматном порядке, чтобы рабочие струи перекрывали всю 
поверхность проекции поперечного сечения окоряемого бревна. 
Сопла сгруппированы в секции, каж дая из которых шарнирно 
подвешена на самоустанавливающихся рычагах. Поэтому ав
томатический саморазвод сопел осуществляется в зависимости 
от диаметра окоряемого бревна. Сжатый воздух подается от 
ресивера компрессора через распределительный коллектор в 
шнековый дозатор-смеситель, где в воздушную струю попадает 
определенное количество опилок пз специального герметичного 
бункера. Качественный состав рабочей смеси — соотношение 
воздуха и опилок — может изменяться за счет регулирования 
числа оборотов шнека дозатора. Рабочая смесь через распреде
лительный коллектор поступает к струеобразователям (соп-

1. П ринципиальная схем а установки д л я  окорки древесины сж аты м  
воздухом :

1 -  р е с и в е р  к о м п р е с с о р а : 2 — р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  к о л л е к то р : 3 — ви братор- 4
б у н к е р  с  о п и л к ам и : 5 — ш н е к о в ы й  д о з а т о р : 6 — п р и в о д  ш н е к а : 7 — к о л ьц а ; 8 — 
со п л а : 9 — о к о р о ч н а я  к а м е р а : 10 — ф л а ж о к : 11 — в и б р о си то : 12 — т р а н с п о р т е р  
д л я  к р у п н о й  к о р ы : 13 — п р и е м н ы й  к о н у с  д л я  о п и л о к  и м ел к о й  к о р ы : 14 — п о д аю 

щ и й  м е х а н и зм  д л я  б р е в е н
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лам к  Бревно пбдаётсй найстрёчу кольцеобразному потоку ра
бочей смеси и может иметь продольное нлн продольно-винто- 
вое поступательное движение. Кора, отделяясь от древесины, 
падает вниз h j  выносной транспортер, а опилки и мелкие час
тицы коры через вибросито удаляются потоком воздуха через 
трубопровод в специальный сборный бункер для повторного ис
пользования,

В 1964—65 гг. на кафедре механизации лесоразработок ЛТА 
им. С. М. Кирова проводились исследования нового способа 
окорки с целью получения исходных параметров для создания 
опытного промышленного образца установки для окорк» дре
весины сжатым воздухом. Были получены теоретические пред
посылки процесса пневмоокорки и произведены необходимые 
предварительные расчеты для создания экспериментальной 
установки. Установка была спроектирована, нзгоговлс1{а а ме
талле и смонтирована в лаборатории кафедры.

Л абораторная экспернментальпая установка (рис. 2) состоит 
из системы приготовления рабочей смеси (сжатый воздух плюс 
древесные опнлкн), механизма подачи бревен и струеобр<)зо- 
вателей (сопел).

Система для приготовления рабочей смеси собрана из следу
ющих машин и агрегатов: двух компрессоров на давление воз
духа 8 и 25 ата, двух ресиверов, бункера для опилок, шнеко
вого дозатора-смесителя, распределительного коллектора и си
стемы трубопроводов. Из смесительной камеры рабочая смесь 
по гибкому шлангу поступает в рабочее сопло. Сменные сопла 
укрепляют на специальном держ ателе, позволяющем изменять 
угол наклона сопла к поверхности окоряемого бревна и рас
стояние от сопла до поверхности бревна. Окоряемое бревно 
устанавливается на тележке, снабженной зажимным винтовым 
приспособлением. Привод тележки осуществляется от тросове
дущего барабана через трособлочную систему. Механизм по
дачи бревен позволяет производить бесступенчатое регулиро
вание скорости передвижения тележки в пределах от 0,1 до
1,5 м/сек.

В качестве измерительных приборов применялись манометры 
разных типов, расходомер воздуха РВ-4 и диффманометр ДМ  
модель 3537 со вторичным прибором ЭПИД.

Задачей экспериментального исследования являлось изуче
ние общего характера и основных закономерностей процесса 
окорки древесины. Исследования проводились в два этапа. На 
первом — для получения оптимальных параметров рабо1>ей 
струи, струеобразователей (сопел), а такж е для определения 
рабочих характеристик струи эксперименты проводились на 
эталонном изотропном материале с постоянными фнзико ме
ханическими свойствами — парафине.

На втором этапе, исходя из уже полученных результатов ис
пытаний, были проведены исследования пневмоокорки древеси
ны на натуральных образцах бревен.

Опыты проводились в основном на хвойных породах древе
сины — сосне н ели. Была проверена возможность окор
ки и лиственных пород — березы и осины. Д ля исследования 
выбирали бревна из свежесрубленной, подсушенной, влажной 
(сплавной) и мороженной древесины. Давление рабочей струи 
на выходе из сопла изменялось в пределах от 4 до 13 ати (при 
давлении воздуха в ресивере компрессора от 6 до 25 ати). В 
качестве твердого наполнителя рабочей струи использовали су
хие и влажные опилки от продольной распиловки древесины 
разных пород. Д ля образования рабочей струи пpи^;eняли соп
ла с насадками разной формы и с различными сечениями вы
ходного отверстия. Воздействие рабочей струи при окорке бре
вен исследовалось в двух направлениях — продольном и попе
речном. Скорость подачи окоряемых бревен изменялась в пре
делах от 0,1 до 1,3 м/сек.

Результаты проведенных нспытанин позволили сделать сле
дующие выводы.

Рис. 2. Л аб о р ато р н ая  эксперим ентальная установка

Рабочий процесс окорки древесины двухфазовым энергоно
сителем (сжатый воздух плюс древесные опилки) практически 
осуществим и на этом принципе возможно создание промыш
ленной установки для окорки древесины.

Окорке этим способом поддаются хвойные и лиственные по
роды: сосна, ель, береза и осина (в любое время года, незави
симо от агрегатного состояния влаги в древесине).

М етод пневмоокорки дает возможность окаривать бревна 
неправильной формы, с недообрубленными сучьями и горбыли.

Качество окорки вполне удовлетворительно. Оно полностью 
отвечает всем требованиям ГОСТ.

Потери древесины при окорке практически равны нулю.
В качестве твердого наполнителя рабочей струи следует ис

пользовать крупные древесные опилки от продольной распи
ловки, однородного состава с эквивалентным размером частиц
2 мм, причем предпочтительнее применять опилки от сухой дре
весины. Порода древесины опилок не имеет большого значения.

Оптимальный состав рабочей смеси: воздуха 99,5--99,7“/о
и древесных опилок 0,5—0,3"/() по объему.

Процесс окорки начинает осуществляться при давлении ра
бочей струи в 3—4 ати. Оптимальной величиной давления ра
бочей смеси на выходе из сопла следует считать 8— 10 ати, 
тогда давление в ресивере установки должно быть порядка 
15—20 ати. Активная способность рабочей струи, а следова
тельно, и производительность процесса окорки в исследованных 
пределах давления (4— 13 ати) почти прямо пропорциональна 
величине давления на выходе из сопла.

Расход воздуха и потребляемая мощность растут с увели
чением давления, причем рост этих величин происходит почти в 
линейной зависимости от величины давления.

Конструкция сопла и форма выходного отверстия значитель
но влияют на активную способность рабочей струи. Размеры 
выходного отверстия сильно влияют на расход рабочей смеси 
и на потребляемую мощность. Оптимальная конструкция и фор
ма выходного отверстия сопла требуют дальнейшего специаль
ного исследования.

Удельная работа при окорке для сосновых бревен при попе
речном направлении рабочей струи к оси бревна несколько ни
же, чем при продольном. Скорость продольно» подачи бревен 
при окорке может быть доведена до 0,8 1,0 м/сек.

Себестоимость окорки 1 м-' древесины по предварительным 
расчетам составит 0,15—0,20 руб.

П О Ч Е Т Н О Е  З В А Н И Е  — С О В Е Т С К О М У  У Ч Е Н О М У

На заседании ученого  совета Д резденского  технического унизорси- 
тета (ГДР) проф ессору Л енинградской лесотехнической академии 
мм. С. М . Кирова А лександру Николаевичу П есоцком у был вручен дип
лом о присвоении ем у звания П очетного доктора Д резденского  универ
ситета.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ДОСОК ПОЛА

Возрастающий объем строительства в СССР требует 
соответственного увеличения поставок деревянных 
строительных деталей, заготовок и изделий.

Чтобы определить перспективность различных методов про
изводства пиломатериалов и заготовок, Ц Н И И М О Д, М ос
ковский лесотехнический институт и Латвийский научно-иссле
довательский институт лесного хозяйства в 1964— 1965 гг. 
провели по единой методике экспериментальные исследования 
и сравнение нескольких методов производства досок пола. 
Доски пола были выбраны в качестве объекта исследования 
как один из наиболее ходовых видов строительных заготовок. 
Критерием перспективности служили приведенные затраты  на 
производство 1 м^ досок пола из пиловочного сырья. При 
этом учитывались стоимость сырья, трудозатраты, капитало
вложения, эксплуатационные и другие расходы, характеризу
ющие приведенные затраты.

Исследования проводились моделированием сравниваемых 
методов в производственных условиях. Отбирались пиловоч
ные бревна диаметром 16 п 24 см, длиной 6—6,5 м, II— III сор
тов, ГОСТ 9463—60, с делением на две группы качества (II сорг
— первая группа качества, III сорт — вторая группа качест
ва), которые распиливали по схемам, предложенным различ
ными авторами (институтами). Полуфабрикаты высущивали, 
при необходимости склеивали и обрабатывали до стадии гото
вой продукции.

Так был воспроизведен и фактически осуществлен весь 
технологический процесс от поступления сырья в распиловку 
до получения готовой продукции. Это дало возможность про
анализировать затраты  на различных участках технологиче
ского процесса. Исследовали следующие методы переработки 
пиловочного сырья на доски пола (см. рисунок на стр. 14):

1. Брусово-развальный с поперечно-продольным раскроем 
необрезных досок и выработкой полуфабрикатов с параллель
ными кромками для склеивания по длине и ширине.

2. Развалыпл”! — с поперечно-продольным раскроем необ
резных досок, обрезкой параллельно их оси и 
выработкой полуфабрикатов с параллельными
кромками.

3. Развальный — с поперечно-продольным 
раскроем необрезных досок, обрезкой их па
раллельно кромке и выработкой части полу
фабрикатов для склеивания в виде клиньев.

4. Развально-сегментный — нредусматриваю- 
Hiiiii выпиловку из бревна двух сегментов и не
скольких необрезных досок, раскраиваемых иро- 
дольно-понеречным методом с выработкой 
большого количества полуфабрикатов с непа
раллельными кромками для склеивания по ши
рине.

5. Развальный — с продольно-поперечным 
раскроем необрезных досок, раскраиваемых по 
описанному выше методу.

В качестве эталона был принят брусово-раз- 
вальпый метод.

Развальные схемы (2 и 3) с поперечно-про
дольным раскроем необрезных досок исследо
вали на комбинате «Вулкане» в г. Кулдиге; раз
вальный и развально-сегментный (5 и 4) с про- 

•дольно-иоперечным раскроем досок — на ЭГ13 
ЦНИИМ ОД в г. Архангельске. Чтобы лучше 
сопоставить различные схемы раскроя, были 
проведены две серии распиловок брусово-раз- 
вальным методом (в Кулдиге и Архангельске).
Разница в выходе оказалась незначительной и

укладывается в допуски на точность подборки сырья и ошибки 
при осуществлении раскроя на серийно выпускаемых станках. 
Опытные распиловки проводились совместно ЦНИ ИМ О Д и ав
торами рассматриваемых предложений (М ЛТИ и НИИЛесхоз- 
проблем Латвийской ССР).

В табл. 1 приводятся данные о выходе пиломатериалов, чер
новых заготовок и досок пола в "/о от объема сырья при рас
крое сравниваемыми методами бревен диаметром 24 см, в 
табл. 2 — бревен диаметром 16 см.

Опыты показали, что при распиловке почти всех сорто-групп 
сырья наибольший выход готовой продукции дает раскрой 
бревен брусово-развальным способом, предусматривающим 
выработку длинномерных пиломатериалов и полуфабрикатов 
для склеивания по длине и ширине. Объясняется это тем, что, 
на первом этапе раскроя пиловочного сырья другими срав
ниваемыми методами получаются полуфабрикаты, сопостави
мые по объему, но значительно отличающиеся по форме и ме
тодам дальнейшей обработки.

Выход пиломатериалов (обрезных, необрезных и клиньев) 
из бревен диаметром 24 см составляет около 69"/о при брусово- 
развальном методе и 73—75“/о при развальных методах рас
кроя, из бревен диаметром 16 см—соответственно 65 и 66—78"/о.

При брусово-развальном методе примерно две трети полу
фабрикатов состоят из обрезных досок При развальных мето
дах  получаются необрезные доски различной формы, в том 
числе и полуобрезные (клинья).

Так как сечения обрезных досок соответствовали сечению 
вырабатываемых заготовок, их дальнейшая обработка своди
лась к раскрою по длине, чтобы вырезать дефекты и подо
гнать заготовки к стандартной длине. Выход черновых заго
товок из обрезных досок составлял 90—95"/», из необрезных — 
70— 75"/о, из клиньев — 60—65“/о.

Выход чистовых заготовок из черновых примерно одинаков 
при всех сравниваемых методах, так как расход на стружку 
не зависит от метода получения черновой заготовки. В резуль
тате выход досок пола из 1 мз сырья, распиленного брусово-
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1 ll 23,2 45,7 51 ,0 37 ,0 16,0 1.0 43.6 17,3
I III 25,6 43,4 51,3 28,8 21 ,4 — 1.1 41,4 18.2
2 11 73,0 — 53,6 41,6 11.1 — с , 9 4-' ,̂0 19.5
2 III /3 .0 — 46,6 21,4 24,0 — 1 ,2 37,3 27,8
3 II 7Я,0 — 55,1 39,1 10,5 4 ,4 0 ,3 44,0 17,8
3 III 73,0 — 48.4 2 0 ,3 23,4 4 1 0 ,6 33,3 26,0
5 11 73,6 ___ 55,9 31,20 3 ,7 19 6 1,40 43,7 17,8
5 111 74,8 ___ 51,0 28,60 6 ,7 14,9 1 ,70 40,7 21,6
4 II 75,3 ___ 55,0 28,90 2 ,4 17,8 5 9:) 4 , 3 22,6
4 III 75.3 52,1 21,00 4 ,6 21,5 5,00 3 8 ,8 24,5

* По брусо 1 0 -развальном у методу даны средн и е р езул ьтаты  двух  се 
рий опытов
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развальным методом, вэ всех случаях выше или 
сопоставим с выходом досок пола, полученных 
развальными методами.

Раскрой необрезных досок на узкк^ заготов
ки для склеивания связан с необходимостью их 
прифуговки перед склеиванием по ширине. На 
прифуговку кромки заготовки длиной 3 м рас
ходуется около 5 мм ее ширины. Чем больше 
количество фугуемых кромок и меньше ширина 
заготовок для склеивания, тем выше удельный 
расход древесины. При средней ширине заго
товок с непараллельными кромками 80 мм и 
обработке двух кромок в стружку переходит 
12«/о древесины.

Исследовалось два метода производства за 
готовок из деталей, склеенных по ширине. При 
первом — из двух узких делянок с параллель
ными кромками склеивали одну стандартную 
по ширине заготовку. При втором — из деля
нок с непараллельными кромками склеивали 
шит, который затем разрезали на стандартные 
по ширине заготовки.

Первый метод с точки зрения рационального 
использования древесины значительно эффек
тивнее второго. При склеивании заготовки из 
двух делянок фуговать нужно только по одной 
кромке у каждой склеиваемой делянки. Расход 
на прифуговку достигает около 10«/о при шири
не заготовок 40 мм. Во втором случае необходимо фуговать обе 
кромки склеиваемых делянок. Расход на прифуговку составля
ет до 20«/о заготовок. Кроме того, при раскрое шита на заго
товки дополнительно переходит в опилки еще 3—4»/о древеси
ны (ширина пропила 4 мм, ширина заготовки 100— 130 мм).

При выработке полуфабрикатов для склеивания с непарал
лельными кромками часть древесины переходит в отходы из- 
за невозможности их сращивания по длине. Поэтому даж е в 
схемах, предусматривающих в основном выработку полуфаб
рикатов для склеивания с непараллельными кромками, часть 
делянок (чтобы избеж ать значительных потерь древесины) 
приходится вырабатывать в виде полуфабрикатов с параллель
ными кромками для склеивания по длине и ширине. Это ус
ложняет технологический процесс.

Наибольшая разность в выходе досок пола получилась м еж 
ду брусово-развальным и развально-сегментным методами. 
Это объясняется тем, что из-за неминуемых отклонений формы 
бревен от расчетной часть полуфабрикатов, полученных из 
сегментов, нельзя было использовать для вы
работки пилопродукции. Кроме того, сегмент
ный метод предусматривает в большей степе
ни, чем другие, раскрой на мелкие полуфабри
каты для склеивания.

Полученные в результате экспериментальных 
исследований данные позволили провести ори
ентировочный расчет приведенных затрат, не
обходимых для производства 1 м® досок пола 
сравниваемыми методами (табл. 3).

Величина приведенных затрат (П) определя
лась по формуле;

Таблица 2
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37.3
35.4 
37.9
36.7
38.5
34.6
29.3
31.8
28.4

20,4
21.9
24.9 
24,2
23.1
24.2 
18.7
28.9 
33.0

По брусово-развальному методу даны средние результаты двух 
серий опытов

Наиболее эффективным методом раскроя пиловочиого сырья 
на доски пола оказался брусово-развальный.

Выход продукции из сырья, распиленного брусово-разваль- 
ным методом, во всех случаях выше или сопоставим с выхо
дом заготовок, полученных другими методами. На первой ста
ции раскроя брусово-развальным способом вырабатываются 
в основном обрезные пиломатериалы, дальнейшая обработка 
которых проста и наиболее эффективна. В остальных случаях 
после раскроя бревен получаются полуфабрикаты с непарал
лельными кромками, которые требуют неоднократной обра
ботки по длине и ширине на однопильных станках. Обработ
ка полуфабрикатов, полученных развальными методами, до
роже и потому, что их количество (в штуках из бревна) боль
ше, чем при других методах.

На первой стадии обработки (раскрой бревна) отделяется 
большинство отходов (горбылей). Это уменьшает объем дре
весины, подлежащей сушке. Получаемые отходы легко пере
рабаты вать на относительно ценную продукцию — щепу.

Таблица 3

n  =  C - f  Е„ . К,

где:
С — себестоимость 1 м“ досок пола, руб./м^ 
К — удельные капиталовложения, руб./м’;
Ен— отраслевой нормативный коэффици

ент эффективности (для лесопильно- 
деревообрабатывающей промышленно
сти равен 0,2).

При расчете себестоимости и удельных капи
таловложений учитывались затраты на участке 
выработки заготовок (от подачи бревен до по
лучения нестроганных заготовок), величина ко
торых зависит от принятой схемы раскроя. З а 
траты на подготовку бревен к распиловке (скла
ды сырья, бассейны и т. д .), дальнейшую обра
ботку заготовок (строжка, хранение, отгрузка), 
подготовку инструмента, обслуживание обору
дования и т. д., т. е. на участках, непосредст
венно не связанных с раскроем, не учитывались 
и приняты условно одииакоаымл.
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1 II 24 23.2 1,59 3.34 0,78 28,91 5.71 8 ,ГО 30,63
1 III 24 21 .0 1.68 3,55 0,96 27,19 6 .19 9 ,07 29,00
2 II 24 23 ,8 1,77 4.24 0.65 30,47 6.67 10,72 32.61
2 III 24 23 ,2 2 ,04 4.89 1,22 31,35 8.15 12,40 33,83
3 II 24 23 ,8 1.88 4 .15 1,13 30.С6 7.16 11.42 33.24
3 III 24 23,0 2,16 4 ,75 1.77 31,68 8 ,68 13.1 34,30
5 II 24 24 ,3 1,78 4 ,20 2 .03 32.31 8,10 11.53 34,62
5 III 24 2 J .5 1,92 4 ,60 2 .23 31.25 8,75 12.45 33,74
4 II 24 26.1 2.51 4 ,57 2.74 35.92 9,82 13.00 38,52
4 III 24 24.4 2.66 4 ,85 2,99 3 4 ,9П 10.50 13,80 37,66
1 II 16 25,9 2.57 3 .73 1.22 33.42 7 .52 16,50 36,72
1 III 16 2 3 ,0 2.71 3 .60 1,24 30.54 7,54 17.92 34,13
2 II 16 26 ,7 2.96 4 ,98 1,13 35.77 9,07 16.37 39,04
2 III 16 23,1 3.06 5.30 1,34 32,80 9 .70 18,04 36,41
3 II 16 26,7 3 .05 4.91 2,71 37,37 10,67 18,7 41.11
5 II 16 2 9 ,0 3 .30 5 .54 5,02 42,86 13,86 20,5 46.96
5 III 16 26,2 3,89 5 .60 4 ,93 40.62 14,42 24 ,2 45,46
4 II 16 32,1 3,76 5,84 5 ,24 46.94 14,84 21.4 51,22
4 III 16 30,4 4,23 5.61 5,67 45.91 15,51 23.8 50.67

*) Себестоимость приводится для всех видов склеивания (по длине и 
ширине), применяемых в данной схеме
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Сушка и обработка полуфабрикатов с параллельными кром
ками дешевле, чем полуфабрикатов другой формы. П олуфаб
рикаты с параллельными хромками легко сращиваются по дли
не.

Методы переработки пиловочного сырья на доски пола

Затраты  на склеивание зависят от количества и вида склеи
ваемых полуфабрикатов. При методах, предусматриваюших 
выработку делянок для склеивания с параллельными кромками, 
основной вид склеивания — сращивание по длине (10— 19“/о). 
При развально-сегментном и развальном продольно-попереч
ном методах, предусматривающих выработку полуфабрикатов 
с непараллельными кромками, основной вид склеивания — по
перечный, в щиты (27—34”/о). Соответственно увеличиваются 
II затраты на этом участке.

Так как для обработки полуфабрикатов, получаемых раз
вально-сегментным и развальным продольно-поперечным ме
тодом, приходится производить больше операций, растет и ко
личество необходимых для этого станков, производственных 
площадей и капиталовложении.

Расчеты показывают, что и в перспективе, даж е при значи
тельном сокращении расхода древесины на подготовку полу
фабрикатов к склеиванию по ширине (в 2,5 раза), увеличении 
производительности труда на основных технологических опе
рациях, уменьшен!' : стоимости сушки в 1,5 раза и т. д. брусо- 
во-развальный метод производства досок пола наиболее эф
фективен.

На основании результатов исследовании можно рекомендо
вать следующие технологические принципы, которыми необхо
димо руководствоваться при разработке технологических про
цессов предприятий, предназначенных для производства досок 
пола и других изделий, сопоставимых с ними по требованиям 
к качеству древесины из пиловочного сырья.

Раскрой бревен — брусово-развальный. Сырье преимущест
венно i n  сорта, с отбором высококачественного пиловочника 
для производства соответствующей продукции. Раскрой необ
резных досок — поперечно-продольный. Сушка — в досках. Рас
крой по длине — предварительный (вырезка дефектов, торцов
ка «шила», перерезка кривых досок) — до сушки, окончатель
ный (на заготовки) — после сушки. Сращивание по длине от
резков от 0,3 м и более. Склеивание по ширине делянок с па
раллельными кромками (из двух-трех делянок изделие). Н а
пример, из двух делянок по 44 мм — одна заготовка шириной 
80 мм, из трех заготовок по 44 мм — одна заготовка шириной 
120 мм.

УДК 674.048

А. А. К Л Ы К О В
ЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КРУГЛОГО ЛЕСА

З ащита древесины от поражений насекомыми н 
грибами в весенне-летний период должна ве
стись на всех стадиях хранения, т. е. на скла

дах леспромхозов и складах сырья и пиломатериа
лов лесозаводов. При хранении лесоматериалов при
меняют следующие способы защиты: на складах 
леспромхозов — химические, защищающие круглые 
хвойные сортименты в коре от поражений насекомы
ми, на складах сырья лесозаводов — дождевание и 
затопление, что предохраняет круглый лес от пора
жения грибами и насекомыми, и на складах пилома
териалов — обработку раствором антисептического 
препарата ГР-48, предохраняющим пилопродукцию 
от синевы и плесени. Круглые лесоматериалы, хра
нящиеся в теплое время года на делянках и складах 
леспромхозов, повреждаются дереворазрушающими 
насекомыми. Для защиты их следует обрабатывать 
ядохимикатами.

Защитная обработка круглых лесоматериалов 
осенне-зимней и весенней заготовок производится не 
позднее, чем за 5—7 дней до начала весеннего лёта 
насекомых. Весенний лёт короедов начинается по

сле того, как температура верхних слоев почвы до
стигает-!- 10°С, а температура воздуха 4-il5°—20°С. 
Приближенно считается, что весенний лёт короедов 
начинается в период, когда сумма среднесуточных 
плюсовых температур воздуха, начиная от первой 
плюсовой температуры, составит около +200°С .

Древесина летней заготовки обрабатывается в те
чение всего летнего периода (до 20 августа) и не 
позднее, чем через 2— 3 дня после рубки.

Для защитной обработки неокоренной древесины 
хвойных пород от поражения насекомыми рекомен
дуются; двухпроцентный раствор технического гек
сахлорана (ГХЦГ) в дизельном топливе или эмуль
сия полихлорпинена (ПХП).

Для приготовления 100 л двухпроцентного раство
ра гексахлорана в дизельном топливе берется 2 кг 
технического ГХЦГ (в расчете на 100%) и 98 кг ди
зельного топлива. Раствор следует готовить за 1—2 
дня до его употребления и доставлять к месту ра
боты в готовом виде.

Порядок приготовления раствора: требуемое ко
личество предварительно размельченного техниче*
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ского ГХЦГ насыпают в мешок из марли или редкой 
ткани, погружают в растворитель и, при непрерыв
ном помешивании, растворяют. Полное растворение 
препарата происходит через 2—3 часа. Время приго
товления сокращается, если растворитель предвари
тельно подогреть до температуры + 5 0 °  — 60°С. 
Нагрев свыше 60°С недопустим, из-за снижения 
токсичности гексахлорана.

Для приготовления 100 л двухпроцентной эмуль
сии ПХП берут 10 кг концентрированной двадцати
процентной эмульсии полихлорпинена (КЭПХП) и 
90 кг воды и тщательно перемешивают.

Пиловочные бревна и хлысты, подлежащие защит
ной химической обработке, укладывают в ком
пактные штабеля любого типа, лучше беспрокладоч- 
ные. Высота штабелей 2—8 м. Расстояние между 
штабелями глл  прохода рабочих при опрыскивании 
должно быть не менее 1,5 м.

Обработку небольших объемов лесоматериалов 
производят с помощью пневматических опрыскива
телей типа «Автомакс» (О РП -Г). Большие объемы 
древесины и высокие штабеля следует обрабатывать 
самоходными опрыскивателями типа ОЫК-Б или 
0СШ -15А.

При обработке опрыскиватели движутся вдоль 
фронта штабелей. Опрыскивание торцов бревен и 
верха штабелей производят со стороны межштабель- 
ных разрывов. Опрыскивание нужно вести равно
мерно, до полного смачивания поверхности обраба
тываемых лесоматериалов.

В условиях севера Европейской части СССР до
статочно однократной обработки лесоматериалов 
ядохимикатами перед начало.м весеннего лёта насе
комых (конец апреля — начало мая). При этом дре
весина удовлетвооительно сохраняется в течение
2,5 — 3 месяцев. В более южных районах требуется 
повторная обработка в июне — июле.

Расход эмульсии ПХП или раствора ГХЦГ со
ставляет 0,25 л на 1 м2 поверхности, что соответству
ет в среднем 3 л на 1 м* древесины. Для бревен с 
толстой грубо шероховатой корой расход увеличи
вается на 0,1 л/м-. В пересчете на двадцатипроцент
ную КЭПХП, расход составит 300 г/м*, в пересчете 
на технический (94%) ГХЦГ — 64 г/м*. Расход ядо
химикатов на 1 м3 древесины зависит от диаметра 
обрабатываемых бревен (см. табл 1).

При опрыскивании вручную пневматическими оп
рыскивателями ОРП-Г требуется 2 рабочих. Смен
ная производительность опрыскивателя 100 м̂ . При 
обработке навесным комбинированным опрыскива
телем ОНК-Б требуется 3 рабочих (один из них мо
торист). Сменная производительность опрыскивате
ля 3 тыс. м3. При работе опрыскивателем 0СШ -15А

Таблица 1

Д иаметр
бререм,

см

Р асход  
рабочи х 

растворов 
ядохи м и ка

тов, л /м '

Р асход  я д о х и м и к а т о в  в граммах 
на 1 м’ др е Е е ;и н ы  (из расчета 2% 

к о н ц э н т р ац н и  раствора)

lO J ’.'o пре
парата

20°/,
К Э П Х 1 94% ГХЦГ

8 8 ,0 160 800 168
12 6 .0 120 600 12/
16 4 ,5 90 4iO 95
20 а , 6 72 :-,б0 76
2 t 3 .0 СО 300 64
28 2 ,5 F.0 250 5-̂
32 2 ,2 44 220 47
; б 2 ,0 40 200 42
40 1 ,8 36 18) 38
44 1,5 30

1
150

1
32

требуется 3 рабочих (из них 1 тракторист). Сменная 
производительность опрыскивателя 7 тыс. м*.

В результате однократной обработки пиловочного 
сырья рабочей эмульсией ПХП или раствором тех
нического ГХЦГ выход сосновых и еловых пилома
териалов высших сортов заметно повышается.

В табл. 2 приведен выход бессортных пиломате
риалов из сырья, обработанного ядохимикатами, в 
процентах от выхода из необработанного сырья. 
(По д а т 1ым опытов в Архангельской и Вологод
ской обл.)

Таблица  2

1

Д реве
Рабочая эмульсия ПХП, 

концентрацией  в %

Р аствор  ГХЦГ в дизель
ном топливе, концен

трацией в %

сина
1 2 4 1 2 4

Ель
Сосна

116
125

12
160

125
168

113
131

130
168

132
170

Экономическая эффективность химической защи
ты в среднем составляет 2 руб. на 1 м® соснового и
1,5 руб. на 1 м3 елового пиловочника (за вычетом 
затрат на приобретение ядохимикатов и обработку). 
Общие затраты при ручной обработке — 10— 14 коп. 
на 1 м® обрабатываемой древесины, в том числе: 
стоимость ядохимикатов 2 — 5 коп., амортизацион
ные отчисления 0,3 коп., рабочая сила при обработ
ке штабелей 8 коп.

В дальнейшем необходимо организовать широкое 
производственное применение механизированных 
способов обработки штабелей ядохимикатами.

В П Р Е З И Д И У М Е  Ц П  Н Т О
Президиум Центрального правления НТО лесной промы шленности и лесного хозя!^  

ства рассмотрел и утвердил реш ения Всесоюзного научно-технического совещания «О 
соответствии требованиям техн ики  безопасности и производственной санитарии кон
струкций  м аш ин, механизмов и оборудования для лесной, деревообрабатывающей про
мыш ленности и лесного хозяйства». Совещание было проведено в г. Петрозаводске ЦК  
профсоюза рабочих лесной, бум ажной и деревообрабатывающей промы шленности и 
Центральным правлением НТО лесной промы шленности и лесного хозяйства совместно 
с Минлесбумдревпромом СССР и Госкомитетом лесного хозяйства Совета Министров  
СССР (см. инф ормацию об »том совещ ании ■ Ni tO ж ур н а л а «Лесная промышлен
ность» за t9 e e  г.).
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УДК 634.0.848.7:658.564

С. И. АКУНОВИЧ, 
Н. Ф. КОВАЛЕВ

ИЗУЧЕНИЕ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЛХ-3

С ростом числа элементов в автоматизированном комплек
се усложняются системы, управляющие автоматизиро
ванным оборудованием. Вопросы эксплуатации сложных 

систем управления, их освоения и быстрого поиска возникаю
щих неисправностей становятся все более актуальными. Опыт 
эксплуатации сложного автоматизированного оборудования по
казывает, что в ряде случаев простои из-за частых отказов си
стем управления и трудностей, возникающих при их устране
нии, настолько велики, что сводят к нулю преимущества ав 
томатизированного станка или линии. Найти причины отказа 
нередко сложнее, чем устранить их. По прилагаемым описани
ям трудно быстро и четко разобраться в сложных логических 
связях между аппаратами управления, а запом 1П1ть работу 
сложной системы управления невозможно. Поэтому так важ 
но улучшить техническую документацию, разработать специ

альные методы изучения и эксплуатации автоматизированного 
оборудования. Своевременное и правильное рещение этих за 
дач может существенно повлиять на развитие автоматиза
ции в лесной промышленности.

При подготовке специалистов по эксплуатации автоматизи
рованного оборудования важнейшим является обучение опе
ративному поиску неисправностей. Системы управления обыч
но состоят из электрических и гидравлических средств авто
матизации, тесно объединенных между собой функциональны
ми связями. Н адо учитывать, что их раздельная эксплуатация 
службами механика и энергетика нежелательна.

Эксплуатационник должен хорошо разбираться в электро- и 
гидроавтоматике.

Большую помощь при изучении и эксплуатации сложных си
стем управления оказывает метод функциональных циклограмм,

Элементы цикла

исходное положение
Включение злектродвигателя пилы

Включение злектродВигателя гидраблики
Включение зл. двигателя подающего'пранспортера
Включение м  двигателя приёмного стола
Включение зл. двигателя транспортёра отходов

Заказ длины 1м(выдвижение упора.подача 
хлыстана большой скорости)

подача хлыста на малой скорости

Остановка хлыста  ̂опускание лап, надвигание 
пилы,опускание упора^выдвиясение домкрата

Остановка домкрата

Опускание домкрата, подъем пилы и лап, 

продвижение сортиментаспри сбросе Вправо)

Остановка пилы в промежуточном полозке- 

мии, сброс сортимента вправо

исходное положение

Заказ длины 1м (выдвижение упора, подача 
хлыста на долыиой скорости)

подача хлыста на налой скорости

Остановка а^ыста,опускание лап^надВиганив 
пилы, опускание упора, выдвижение домкрата

Остановка домкрата

Опускание домкрата, подъём пилы и лап

Оатмовка пилы в промежуточном положе
нии, сброс сортимента влево

подача хлыста, Выдвижение упора (на длину 1н)
Подача хлыста на малой скорости

Аппараты управления (с

Ш
i s

Ж
ж

W

ж

ж

ш
ж

ш

ж

т

т

кнопки

§

(О,

путевые выключатели

(А

(6),

да,

10

(+\

<-ь

12

(+)

13

(+),

М.

реле промежуточные

14 15 16 17

f-)

18

f+1

(-]

19

f+),

го 21 22

Функциональная циклограмма работы систе»
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разработанный кандидатом технических наук А. И. Добролю 
бовым * в Институте технической кибернетики АН БССР. И с
пользование этого метода на многих машиностроительных за 
водах дало возможность значительно сократить время поиска 
неисправностей в системах управления и простои автоматизи
рованного оборудования. Построение функциональной цикло
граммы требует тщательного изучения работы системы управ
ления, высокой квалификации составителя и должно прово
диться конструктором одновременно с разработкой принци
пиальных схем. Пользоваться функциональной циклограммой 
без труда могут работники невысокой квалификации.

Д ля полуавтоматических линий, работающих на лесных скла
дах, функциональные циклограммы не составлялись. В настоя
щей статье предлагается разработанная нами функциональная 
циклограмма полуавтоматической линии ПЛХ-3 (см. рисунок). 
Принципиальная электросхема этой линии здесь не приводится 
за недостатком места. К тому ж е она имеется в заводской до
кументации.

Функциональная циклограмма представляет собой таблицу,

* Добролюбов А. И. Гидравлические и электрические схемы 
автоматизированных станков. Минск. 1965 г.

в которой с помощью условных обозначений подробно, сжато и 
наглядно описывается работа электрогидравлической системы 
управления.

При построении функциональной циклограммы используются 
следующие обозначения:

+  ( плюс) — означает, что электроаппарат находится во 
включенном состоянии (реле притянуто, конечный выключа
тель нажат, электромагнит включен и т. д.).

— (минус) — аппарат находится в свободном состоянии (ре
ле обесточено, конечный выключатель отпущен, электромагнит 
отключен и т. д.).

ф (стрелка) — аппарат находится в состоянии отсчета 
(реле времени, датчик импульсов, шаговый искатель и т. д.). 

21
( ) (скобка) — указывает момент срабатывания ап-

4
парата; верхняя цифра показывает порядковый номер аппара
та в циклограмме, подавшего команду на срабатывание, а ниж
няя — очередность (порядок) срабатывания;

П — обозначает крайнее правое (по принципиальной гидро
схеме) положение золотника;

Л  — левое; С — среднее; В — верхнее; Н — нижнее;

чия соответствуют принципиальной электрогидросхеме п л х - з )
нонтанторы

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

электромагниты

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53

еидрозолотниш переключатели

54 55 56 57

П

58 53 60 61 62 63
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1ВЛСНИЯ полуавтоматической линии ПЛХ-3
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Р — состояние реверса, т. е. непрерывного возвратно-посту
пательного движения.

При необходимости можно применять и другие простые и 
понятные обозначения. Например, положение шагового искате
ля в циклограмме обозначено цифрой, соответствующей номе
ру ламели, с которой поступает сигнал на включение или от
ключение других аппаратов.

Управляющие системы обычно работают по нескольким цик
лам: автоматическому, полуавтоматическому, ручному и т. д. 
Как правило, в циклограмме описываются либо все циклы, ли
бо только самые сложные.

Цикл делится на части, называемые элементами цикла. Эле
мент цикла — это одно или несколько одновременных движе- 
ьий рабочих органов: подача хлыста на малой скорости, надви
гание пилы, сбрасывание сортимента. Каждый новый элемент 
цикла начинается по команде оператора или аппаратов обрат
ной связи (путёвого контроля, контроля давления, силы тока). 
Например, в конце подачи хлыста нажимается микропереклю
чатель 1ВД— 12ВД, дающий команду на начало нового элемен
та цикла — остановку хлыста, надвигание пилы, опускание лап. 
Здесь несколько движений происходят от одной команды, поЭ' 
тому их следует относить к одному элементу цикла.

После поступления команды (входного сигнала) в систем* 
управления происходят соответствующие переключения и си
стема «застывает» в ожидании новой команды. Такое состоя
ние системы называется устойчивым. Срабатывания (переклю
чения) аппаратов, соответствующие каж дому элементу цикла, 
и их порядок указаны в горизонтальных строках. К аж дая 
строка описывает одно устойчивое состояние системы управле
ния и нумеруется римской цифрой. Некоторые команды не 
изменяют характера движений рабочих органов, т. е, не вызы
вают перехода к новому элементу цикля. Например, при отпу
скании путевого переключателя ВН в XV строке функциональ
ной циклограммы исполнительные аппараты не срабатывают и 
характер движения рабочих органов не изменяется. Однако 
состояние системы управления изменилось, так как в ней про
изошло срабатывание аппарата. Поэтому одному элементу 
цикла может соответствовать не одна, а несколько строк. П ер
вая строка элемента цикла является основной, или стартовой. 
В ней указываются срабатывания, обеспечивающие переход к 
данному элементу цикла.

В вертикальных столбцах циклограммы перечисляются все 
аппараты, участвующие в описываемом цикле, и указываются 
их состояния на протяжении всего цикла, .А.ппапаты объеди
няются в группы и нумеруются по порядку. Срабатывание 
(включение, отключение, перемещение из одного положения в 
другое) аппарата управления отмечается скобкой с указанием 
очередности и номера аппарата, подавшего команду на сраба
тывание. При этом верхняя цифра требуется лишь в том слу
чае, если в предыдущую очередь срабатывает не один, а не
сколько аппаратов.

После выполнения цикла работы все рабочие органы линии 
и аппаратуры управления возвращ аются в начальное (исход
ное) положение. Совпадение строк функциональной циклограм
мы, описывающих одинаковые состояния системы, является 
контролем правильности ее построения.

Рассмотрим использование функциональной циклограммы. 
Как указывалось, она служит документом, подробно и нагляд
но описывающим работу системы управления. По каждой стро
ке циклограммы легко определить срабатывания, ведущие к 
данному элементу цикла. Например, установим, какие аппара
ты срабатывают и в каком порядке для опускания домкрата, 
подъе.ма пилы и лап при работе на автоматическом цикле.

По строке XXVH, используя очередность срабатываний, з а 
писываем схему включения аппаратов;

С + р н п )2

1-Р Н ) 2

(+ 2 М Л )з

^ (-1 М Н )2

~ { - т з
4 ^ 2 М Л ) з

Эта схема включений читается так: при нажиме конечника 
ВН включается реле РН П  и отключается реле PH. Включение 
РН П  вызывает включение электромагнитов 2МН и 2МЛ. Реле 
PH  при отключении выключает электромагниты 1МН и 1МЛ и 
включает электромагнит 2МД. По команде от магнитов 2МН 
и 1МН смещается влево золотник цилиндра надвигания, а от 
магнитов 2МЛ и 1МЛ смещается влево золотник цилиндра лап. 
Включение магнита 2М Д смещает вправо золотник цилиндра 
домкрата.

Если нас интересует, что является причиной элемента цикла: 
остановка хлыста, опускание лап, надвигание пилы, опускание 
упора и выдвижение домкрата, то по строке X (XXIV) сразу 
находим, что переход к данному элементу цикла осуществляет
ся благодаря нажиму на микропереключатель 1ВД, так как его 
срабатывание отмечено цифрой 1. Нажим на 1ВД вызовет в 
схеме управления переключения, описываемые следующей схе
мой включений:

Как видно, нажим 1ВД вызывает 24 срабатывания аппара
тов управления. Естественно, что без циклограммы разобраться 
в этих срабатываниях трудно.

Если не действует какой-либо рабочий орган, надо быстро 
установить, какие аппараты участвуют в прохождении коман
ды на его движение, т. е. обнаружить неисправные аппараты. 
Пусть, например, отсутствует надвигание пилы после останов
ки хлыста. Зная, что гидроцилиндром надвигания управляет 
золотник этого цилиндра, сразу же записываем по X (XXIV) 
строке путь прохождения команды к данному золотнику.

(+ 1В Д ), (+ Р И З )2  -  ( - Р П Т ) ,  (-1К П Т )4 ^  ( + РН)з ^
-> (+ 1 М Н )„ ^ ( П 5 ) ,

Значит для надвигания пилы должны сработать 7 аппаратов, 
причем золотник цилиндра надвигания должен сместиться в 
правое положеиие. Если этот золотник находится в правом 
положении, то система управления сработала верно. Если же 
он не сместится вправо, осматриваем магнит 1МН и устанав
ливаем, почему он не включился (сгорела катушка, неисправ
на подвижная часть, нарушена связь с золотнико.м, не замкну
лась входная цепь и т. д.).

Если магнит 1МН исправен, последовательно осматриваем 
аппараты, записанные в схеме включений, пока не установим, 
какой из них неисправен.

Следовательно, при появлении той или иной неисправности 
по соответствующей строке функциональной циклограммы бы
стро обнаруживаем «подозреваемые» аппараты и, анализируя 
их, находим неисправность. Естественно, на практике нет на
добности выписывать эти аппараты в виде приведенных схем 
включений, так как они достаточно ясно указаны в циклограм
ме.

Например, не происходит опускание лап. По X (XXIV) стро
ке находим, что золотник цилиндра лап 6 должен сместиться 
вправо в 7 очередь, получив команду от 47, т. е. от магнита 
1МЛ. В свою очередь мы видим, что 1.МЛ включается от 16— 
реле PH, а реле РН  само включается от 30, т. е. от пускателя 
1КПТ и т. д. Понятно, что если верхняя цифра у скобки от
сутствует, то команда поступает от аппарата, сработавшего 
в предыдущую очередь.

Опыт показывает, что с помощью функциональной цикло
граммы можно легко и быстро получить исчерпывающие све
дения о работе системы управления.

Составление аналогичных функциональных циклограмм для 
отдельно работающих балансирных пил АЦ-1 и АЦ-2 окажет 
большую помощь при их эксплуатации.
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Те X н и к а б е з о п а с н о с т и

УДК 658.382.3:537,3

Б . Е . Е П И Ф А Н О В  
М Л Т И

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ*

Соблюдение условий безопасности в работе с электросе
тями и электрооборудованием имеет исключительное 
значение.

По мировой статистике количество несчастных случаев со 
смертельным исходом на 1 млрд, киловатт часов отпущенной 
электроэнергии колеблется от 3 до 13, в зависимости от тех
нической оснащенности и обслуживания электроустановок.

Чаще всего получают электротравмы в лесной промышлен
ности электромонтеры (Зб^/о от числа пострадавших) и лица, 
обслуживаюи1ие электроустановки (54Vo).

Объясняется это небрежным отношением к монтажным и 
ремонтным работам, нарушением требований техники безопас
ности, а в ряде случаев недостаточной квалификацией рабочих.

Нередко применяются материалы и заменители, не отвечаю
щие требованиям электроустройства.

Так, например, иногда при отсутствии соответствующего про
вода раси.г|егают многожильный алюминиевый кабель и из 2— 
3 проволок диаметром 2 мм прокладывают проводку, которую 
легко обрывают падающие сучья. Сечение проводов выбирают 
зачастую на глаз, не учитывая допускаемую плотность тока и 
падение напряжения. В жилые здания вводят малонадежные 
алюминиевые провода сечением 2—3 мм.

Штепсельные гнезда и муфты из деревопластиков, пропитан
ные влагой, тоже могут быть причиной электротравм.

Особое внимание должно быть уделено проводам н оборудо
ванию, установленным под открытым небом, так как наиболь
шее число травм происходит вне помещений.

Д ля уменьшения электротравматизма прежде всего надо 
усилить контроль за проведением монтажных работ, а такж е 
постоянно следить за эксплуатацией электроустановок. Следу
ет периодически проверять знания электромонтеров и повышать 
их квалификацию.

Анализ причин электротравматизма показал, что большинст
во несчастных случаев происходит при прикосновении к ого
ленным проводам и к оборудованию, у которого вследствие 
нарушения изоляции произошло «замыкание на корпус» одной 
из фаз, а корпус этого механизма был либо недостаточно за 
землен, либо новее не имел заземления.

Правильное и надежное заземление оборудования и элек
троинструмента значительно снижает электротравматизм.

В лесной промышленности применяются трехфазные трех
проводные сети с изолированной нейтралью. При этой системе 
проводов электродвигатель и корпус оборудования, с кото
рым соединен электродвигатель, должны быть надежно зазем 
лены. В случае плохой изоляции или небрежного монтажа, о д 
на из фаз можег соединигься с корпусом: происходит «замы
кание на корпус». При наличии заземления, аварийный ток 
пойдет главным образом через заземлитель (так как сопротив
ление заземлителя принимается равным 4 ома, а расчетное со
противление человека — 1000 ом) и человек окажется под
наибольшим напряжением, равным примерно ~  напряжения 

сети.
Применяется в лесной промышленности и трехфазная четы

рехпроводная сеть. При Этом четвертый провод — нулевой. 
Этот провод заземляется возле электростанции. Система назы 
вается «с глухозаземленной нейтралью» (раньше называлась 
«эанулением»). При этой системе корпус каждого станка или 
переносного инструмента должен быть’ соединен с нейтраль
ным проводом.

В случае «замыкания на корпус» ток идет через корпус в ну
левой провод. Происходит короткое замыкание, плавкие пре
дохранители перегорают и человек гарантирован от поражения 
током.

Замена предохранителей «жучками» запрещается.

Заземление нейтрали возле передвижной электростанции 
часто производят без расчета, забивая лишь один штырь на 
глубину 1,75--2 м, не учитывая особенности местного грунта. 
Из грунтов лучше всего проводит ток глина и хуже всего — 
песок.

Д ля небольших установок (до 100 ква) сопротивление расте
канию тока заземли.телем разрешается принимать не 4, а 10 ом. 
Однако и для 10 ом одного забитого стержня бывает недоста
точно. Целесообразно забивать 3—4 таких стержня, соединяя 
их между собой. Расстояние между стержнями от 2 до 4 м.

В башенных кранах, передвигающихся по рельсовым путям 
и питающихся четырехжильным кабелем, из-за постоянного пе
ремещения кабеля возможен обрыв 4-ой жилы. Д ля обеспече
ния безопасности ее соединяют со стационарным заземленным 
пунктом. Кроме того, дополнительно рельсы крана должны 
иметь металлическое соединение со стационарным пунктом или 
раздаточным ящиком и быть заземлены, а стыки рельсов со
единены перемычками на сварке.

Нарушение «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) 
приводит к тяжелым электротравмам.

Час го арматура светильников не присоединена к нулевому 
проводу или к заземляющему устройству. В этих случаях при 
смене перегоревших ламп может произойти поражение током. 
На верхнем рисунке указаны правильный и неправильный мон
таж и освещения.

* И з выступления на Всесою зном совещ ании в г. П е тр о за 
водске по вопросам соответствия лесного оборудования требо
ваниям техники безопасности.

Схемы освещ ения и силовы х установок в леспромхозах: 
Вверху: Э лектросхемы  освещ ения 

а , в  — п р а в и л ь н а я ; б — н е п р а в и л ь н а я ;
Посередине; Передвижная установка с собственной электро
станцией; Внизу: Схема питания электроприемника, располо

женного вне передвижной электростанции
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Током поражаются и при случайном прикосновении к неза- 
земленным металлическим трубам, в которых были проложе
ны электропровода.

По правилам ПУЭ в сырых помещениях с повышенной опас
ностью при напряжениях выше Э6 в переменного тока и ПО в 
постоянного тока, заземлению подлежат все установки, все обо
рудование на опорах воздушных линий, все корпуса электро
машин, трансформаторов, светильников, провода электрических 
аппаратов, корпуса распределительных щитов, щитов управле
ния, щитков, шкафов, металлические оболочки проводов, си
ловых кабелей, стальные трубы электропроводки и другие ме
таллические конструкции, связанные с установкой электрообо
рудования, а такж е металлические корпуса передвижнык 
электроприемников.

В передвижных установках с собственной электростанцией 
(путеукладчики, ремонтные поезда, тягачи, экскаваторы) ав а
рийные токи при утечке какой-либо фазы не поражаю т челове
ка ни в помещении, ни стоящего на земле (если он прика
сается к механизму или корпусу), так как в обоих случаях че
ловек находится под одним потенциалом и цепи тока не будет 
(средний рисунок). Если передвижная установка питает от
дельно расположенный электродвигатель (путеукладчики), то 
корпуса генератора и электродвигателя должны иметь надеж 
ную металлическую связь (нижний рисунок). При замыкании 
на корпус аварийные токи замыкаются внутри установки и 
опасности для человека не будет. Цепь замыкания отсутствует.

Д аж е при двойном замыкании фаз — одной на станции, 
другой на электроприемнике — благодаря наличию металли
ческой связи гфоисходит короткое замыкание, предохранители 
перегорают. На станции должен быть обеспечен контроль за

изоляцией. Важное значение имеют приборы защитного от
ключения.

Н ередко ток тораж ает людей, не связанных непосредст
венно с обслуживанием электроустановок. Так, например, 
шофер приехал в гараж , попросил сварщика приварить на ав
томашине планку, которую поддерживал ключом. Едва свар
щик коснулся электродом детали, шофер был поражен током. 
Н адо настойчиво пропагандировать правила техники безопас
ности при использовании электроустановок.

Применение на лесозаготовках токов нормальной и повышен
ной частот напряжением 380/220 в, а такж е работа на пони
жающих подстанциях от государственных и районных электро
сетей напряжением 10 и 33 кв. требует соответствующей под
готовки лиц, обслуживающих электроустановки, и точного 
выполнения правил эксплуатации этих установок.

Ошибки и дефекты при монтажных работах, порча изоля
ции, несоблюдение или нарушение дисциплины обслуживания 
приводят к тяжелым последствиям.

Следует усилить контроль за устройством и эксплуатацией 
электроустановок и регулярно проверять состояние заземли 
телей и изоляции.

Учитывая увеличение электровооружениости лесозаготови
тельной промышленности и электрификацию бытовых зданий, 
необходимо широко пропагандировать знания по технике без
опасности при использовании электроустановок не только сре
ди рабочих, но и среди населения. Н адо повысить ответствен
ность за производство монтажных и строительных работ, уси
лить наблюдение и контроль за эксплуатацией электроустано
вок. Инициативным группам на местах и работникам, раз
рабатывающим рационализаторские предложения, следует уде
лять особое внимание вопросам электробезопасности.

К о н с у л ь т а ц и я

Уважаемая редакция!

В последнее время на повестку дня эксплуатационников резко вста
ла проблема подогрева основного двигателя лесозаготовительных ме
ханизмов в холодное время года. Прошу Вас на страницах журнала 
дать информацию по электроподогреву.

Е. К И Р И Л Л О В .
Коми АССР.

Выполняя просьбу читателя журнала Е. К и р и л л о в а ,  печатаем ниже статью 
А. Н. Рыжкова.
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А. Н. РЫ Ж КОВ  
ст. научн. сотрудник ЦНИИМЭ

ПРЕДПУСКОВОЙ РАЗОГРЕВ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ЛЕСОВОЗНЫХ МАШИН

П редпусковой разогрев холодных дви
гателей при безгаражном содерж а
нии лесовозных автомобилей и 

тракторов облегчает их пуск и снижает 
И31Н0С их деталей во в;-,емя пуска.

До последнего времени электронагре
вательные приборы применяли преиму
щественно для поддержания двигателей 
в теплом состоянии в течение всего пе
риода междусменного простоя путем по
догрева воды в системе охлаждения дви
гателей и масла в их картере.

При предпусковом разогреве двигате
лей электронагревательные приборы ис
пользовали редко, главным образом для 
разогрева масла в картере двигателей и 
для облегчения пуска двигателей при со

держании машин в неутепленных гара
ж ах  временного типа.

Д ля указанных целей служили элек
тронагреватели трех основных типов.

Нагреватели первого типа — с откры
тым нагревающим элементом, имеющим 
непосредственный контакт с нагреваемой 
жидкостью. Выполняются в виде сопро
тивления из высокоомной проволоки, на
мотанной на плоский или крестообразно
го сечения сердечник из текстолита, де
рева, пропитанного маслом, или другого 
изоляционного материала. Нагревающий 
элемент устанавливается внутри дюрито- 
вого шланга, соединяющего нижние па
трубки радиатора и водяной помпы. Д ля 
улучшения циркуляции жидкости шланг 
целесообразно монтировать (за счет изме

нения размеров патрубков) не горизон
тально, а с подъемам 0,010—0,015 в на
правлении движения нагреваемой ж ид
кости. Концы сопротивлен'ия нагреваю 
щего элемента выводятся наружу и 
снабж аю тся клеммами для  присоедине
ния питающих проводов или штепсель
ной розеткой.

Нагреватели второго типа — такж е с 
нагревающим элементом, имеющим непо
средственный контакт с нагреваемой 
жидкостью, состоят из двух параллельно 
расположенных пластин или двух труб, 
расположенных концентрично одна в 
другой. Сопротивлением служит слой ох
лаждаю щ ей двигатель жидкости, нахо
дящийся между пластинами (трубами). 
Нагревающий элемевт изготовляют из
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любого flUctftBofO материала (стали, л а 
туни и пр.) толщиной 1 — 1,5 мм или труб 
с толщиной стенок 1—3 мм. Н агреватель 
собирают с применением изоляционных 
прокладок (из резины, эбонита) и поме
щают, как и нагреватели первого типа, 
внутри дюритового шланга с устройст
вом выводов для присоединения к сети.

Нагреватели первого и второго типов 
применяются при заправке системы ох
лаждения двигателей водой и изготовля
ются, как правило, своими силами.

Нагреватели третьего (закрытого) ти
п а — с нагревающим элементом, не име
ющим непосредственного контакта с на
греваемой жидкостью.

На рис. 1 приведен один из нагрева
телей такого типа, выпускаемый в не
большом количестве промышленностью. 
Он состоит из спирали, изготовленной из 
высокоомной проволоки (нихром, фе
храль) и помещенной в стальной трубке 
вместе с изолирующим материалом (по
рошок окиси магния и др.). Мощность 
приведенного нагревателя 600 вт, напря
жение 220 в. Н агреватель предназначен 
для разогрева масла в картере двигате
ля.

Д ля этой цели применяют такж е элек
тронагреватель закрытого типа, состоя
щий из спирали, навитой из высокоом
ной проволоки, смонтированной на 
плоской пластине из асбоцемента или 
керамики, и металлического корпуса со 
съемной крышкой, привариваемого сна
ружи к -днищу картера двигателя. Д ля 
устранения теплопотерь корпус и крышка 
с внутренней стороны обкладываются ас
бестом. При изготовлении такого нагре
вателя часто используют спираль и ке
рамический диск бытовой электроплитки.

В последнее время все более широкое 
применение находит другая конструкция 
электронагревателя для разогрева масла 
в картере двигателя. Этот нагреватель 
тоже закрытого типа. Он состоит из труб
чатого корпуса, смонтированного внутри 
картера, и вставного нагревающего эле
мента, устанавливаемого в корпусе.

Корпус нагревателя сделан из трубы 
IV2"—2" с заглушенным одним концом и 
резьбой на другом конце. Он устанавли
вается поперек картера в его заднем кон
це, горизонтально, на 10— 15 мм выше 
уровня сливной пробки. Нагревающий 
элемент состоит из .наружной гайки, н а
вертываемой на .выступающую наружу 
часть корпуса с резьбой, стального стер
жня, закрепленного в центре гайки, на
бора фарфоровых или керамических изо
ляторов, надетых на стержень, стальной 
шайбы и гайки, закрепляющей шайбу 
и изоляторы на стержне. Ш айба являет
ся направляющей деталью при установке 
элемента и делается на 2—3 мм меньше 
внутреннего диаметра трубы корпуса. 
Спираль навивается из высокоомной 
проволоки (нихром, фехраль) сечением
0,9— 1,1 М М -, длиной соответственно 2 и 
2,6 м и закрепляется на изоляторах с 
присоединением конца, выведенного на
ружу, к клемме на гайке, а другого кон
ц а — к стержню, соединенному через на
ружную гайку и корпус нагревателя с 
массой машины.

Нужная мощность электронагреватель
ных приборов подбирается примени
тельно к условиям безгаражного содер
жания машин и составляет для автомо- 

. билей ЗИЛ-151, ЗИЛ-130, МАЗ-501:
при поддержании двигателей в теплом

Вид А

Рис. 1. Э лектронагреватель закры того  типа для  картера 
двигателя;

1  — т р у б к а  со  с п и р а л ь ю ; 2 — к о р п у с ; 3 — ш ай б а; 4 — гай к а ; 
5 — ш т ы р и  п р и с о е д и н и т е л ь н ы е ; 6 — к о р п у с  к а р т е р а

состоянии (лри темеературе окруж аю 
щего воздуха — 15°), для подогрева ж ид
кости в системе охлаждения — 1,6—2 
квт; для подогрева масла в картере дви
гателей — 0,3—0,5 квт;

при предпусковом разогреве двигате
лей этих машин (при температуре окру
жающего воздуха — 15—20“̂ ) для разо
грева жидкости в системе охлаж дения— 
4—6 квт; для разогрева масла в картере 
двигателей — 0,5—0,6 квт .(при продол
жительности периода разогрева — 40— 
45 мин).

Размеры проволоки для изготовления 
сопротивлений определяются с учетом 
принятой мощности нагревателя, напря
жения на его клеммах, материала про
волоки и условий охлаждения сопротив
ления во время его работы. При этом 
плотность тока для проволочных сопро
тивлений первого (открытого) типа дол- 
на быть 2 0 ^ 5  а/мм^, а для проволоч
ных сопротивлений третьего (закрытого) 
типа 8— 12 а/м м^

Размеры нагревателей второго типа 
такж е определяются с учетом принятой 
•мощности, -напряжения ;на клеммах и ус
ловий циркуляции нагреваемой жидкости 
через нагреватель. В частности, для по

догрева блока цилиндров двигателей 
ЗИ Л-120 (121) применяются подогрева
тели с пластинами 4 0 X 1 1 0  мм и зазо
ром между ними 8—9 мм, потребляющие 
при напряжении сети 220 в мощность 
1,2— 1,6 квт.

При электроподогреве и предпуско
вом разогреве лвигателей большое влия
ние на величину необходимой мощности 
нагревателя (а при пусковом разогреве— 
и на продолжительность разогрева) ока
зывают потери тепла в окружающую сре
ду. Поэтому при всех видах разогрева 
необходимо применять чехлы для утеп
ления капо га и радиатора двигателей и 
устанавливать брызговики и металличе
ские кожухи на картер двигателей. Эти 
мероприятия особенно необходимы при 
низких температурах окружающего воз
духа и ветра.

Д ля питания электронагревателей то
ком могут быть использованы различные 
источники электроэнергии — электросе
ти, стационарные и передвижные элек
тростанции и т. тт.

Присоединять электронагреватели к 
сети следует через трансформаторы, по
нижающие напряжение до 36—24 в, ис
пользуя для этого трансформаторы
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ТС-2,5 380 X 220 X 56 ft, а такж е свароч- 
ные трансформаторы типа ТС-300 и 
ТС-500. Предпочтение следует отдавать 
сварочным трансформаторам, так как в 
часы применения их для разогрева дви
гателей они, как правило, по своему пря
мому назначению не используются.

Общая планировка площадки для сто
янки машин должна учитывать просто
ту и надежность контроля за рабогой 
всей системы электронагрева: иметь ми
нимальную протяженность линий элек
тропередач и удобство расстановки, 
въезда, выезда и техобслуживания м а
шин.

Применение электроразогрева двнг; ге
лей требует соблюдения мер предосто
рожности: напряжение, подведенное к 
присоединителоным постам, должно бшть 
не более 24—36 в. При необходимости 
иепосрадственного присоединения на
гревателей к сети напряжение в ней не 
должно превышать 220 в. Понижающие 
трансформаторы, корпуса присоедини
тельных коробок и двигатели подогрева
емых и разогреваемых машин независи
мо от величины напряжения должны 
быть надежно заземлены.

Присоединять электронагревательные 
приборы к сети следует ири двухпровод
ной схеме питания — трехжильным, а 
при однопроводнои схеме — двухж иль
ным шланговым проводом, используя в 
обоих случаях свободную жилу для за 
земления двигателя.

Разогрев и особенно подогрев с по
мощью электронагревательных приборов 
системы охлаждения двигателей, заправ- 
лекных водой, требуют повышеяноро вни
мания со стороны дежурных по безга
ражной стоянке, так как отключение по
догрева отдельных двигателей вследст
вие перегорания предохранителей или 
сгорания обмоток электронагревателей 
неминуемо влечет за собой размораж и
вание системы охлаждения таких двига
телей.

За последние два года предпусковой 
разогрев двигателей с помощью элек
тронагревателей получил значительное 
развитие в ряде автохозяйств Харьков
ской н Московской областей.

Довольно мягкий климат, характерный 
для этих районов, и наличие карбю ра
торных двигателей (автомобилей ГАЗ 
и ЗИ Л ) позволили автохозяйствам огра
ничиться разогревом масла в картере 
двигателей. В качестве нагревателя ими 
использовался описанный выше электро
нагреватель закрытого типа с трубчатым 
корпусом и съемным нагревающим эле
ментом. Для дизельных авто.чобилен от
дельные автохозяйства (Харьковская 
АТК-10) применяют дополнительно к 
электроразогреву масла параллельный 
подогрев блока цилиндров двигателей 
паром через систему охлаждения.

Работы -НИИЛТ, .проведенные <на дви
гателе ЯАЗ-204, такж е подтверждают, 
что при температуре воздуха минус 25° 
и нагреве масла в картере с помощью 
электронагревателя мощностью 600 вт  в 
течение 50—60 мин. до + 2 5  -Ь30° ко
ренные подшипники и стенки цилиндров 
двигателя практически не получают разо
грева. Стедовательно, разогрев масла в 
картере двигателей нужно рассматри
вать только как средство улучшения про- 
качиваемости масла и снижения износа 
двигателя после его пуска.

В отличие от предпускового разогрева 
масла в картере двигателей, требующе

го сравнительно небольшой мощмостй 
(0,5—0,6 квт), предпусковой разогрев ох
лаждаю щ ей жидкости и блока цилинд
ров двигателя требует применения на
гревателей значительно большей мощ
ности, достигающей даж е при средних 
температурах воздуха — 5—6 квт.

М онтаж таких электронагревателей з 
системе охлаждения двигателей вызыва
ет большие затруднения, а большой рас
ход электроэнергии делает их эконок;и- 
чески нецелесообразными. Это, в частно
сти, подтверждает и опыт Харьковской 
АТК-10, применившей для парал
лельного разогрева системы охлаж 
дения двигателей пар, а не элек
тронагрев.

Учитывая, что основной парк ле
совозных машин работает в райо
нах с более холодным климатом, 
необходимо при использовании 
электроподогрева обязательно при
менять параллельный разогрев бло
ка цилиндров с помощью горячей 
воды или пара.

При 1.еОлигоприятных условиях
— находя г применение дополни
тельные средства облегчения запу
ска. Одно из них — присадка к по
ступающему в двигатель воздуху 
этилового (серного) эфира или 
смесей с ним.

Однако присадка эфира (или 
смесей) требует обязательного соб
людения следующих условий; ко- 
ленчауый вал двигателя легко про
ворачивается и допускает вращ е
ние стартером с необходимой для пуска 
скоростью. Система подачи топлива дол
ж на быть исправной. Ввод эфира или 
смесей сопровождается распыливанием 
или испарением в процессе смешивания 
с воздухом.

Опыт показывает, что легкость, быст
рота пуска и мягкость работы двигателя 
во время пуска зависят не от количества 
введенного эфира, а от качества распы- 
ливания и смешивания эфира или сме
сей с воздухом, поступающим в двига
тель.

При неудовлетворительном распыли- 
вании и в случаях преждевременного 
ввода пусковой жидкости в дв'игатель 
она откладываегся на стенках впускного 
тракта в виде пленки и местных скопле
ний. В таких случаях наблюдается ж ест
кая (со стуками) работа двигателя, а 
при значительных отложениях возможны 
повреждения деталей поршневой группы.

Наиболее правильно применение сме
сей с эфиром. Одна из таких сме
сей состоит из 50“/» этилового эфира, 
45“/о зимнего дизельного топлива и S'*/» 
веретенного «АУ» или индустриального 
масла 12. М асло добавляется для сниже

ния износа цилиндро-поршневой группы.
Впрыск смеси целесообразно произво

дить с помощью приспособления, пока
занного на рис. 2. Смесь при ,пуске ди 
зельного двигателя подается непосредст
венно перед пуском в трубу воздухоочи
стителя при проворачивании вала двига
теля. Количество впрысков 2—3. Расход 
смеси на 1 пуск двигателя ЯАЗ-204А при 
температуре воздуха минус 20—40° — до
3 смз.

При температуре ниже —40° вместо 
смеси можно применять чистый эфир по
1 впрыску (1 смз) на каж дое включение 
стартера.

При пуске карбюраторного двигателя

Рис. 2. П риспособление для впры ска пусковой 
смеси:

1 — б а ч о к  д л я  то п л и в а : 2 — т р у б к а  в сас ы в аю - 
н асо с ; 6 -  р у к о я т к а : 7 — ф о р с у н к а : 8 — т р у б 

к а  н а г н е т а т е л ь н а я ; 9 — к р о н ш тей н  
н а г н е т а т е л ь н а я ; 9 — к р о н ш т е й н

при температурах до —25—30° в каче
стве пусковой жидкости применяется 
бензин Б-70, лучше подогретый до тем
пературы 60—70°. При более низких 
температурах — смесь 20"/о этилового 
эфира п 80“/о бензина Б-70. Пуск двига
теля — после 3—4 впрысков смеси.

При отсутствии распыливающего при
способления .применяется добавка эфира 
к воздуху, поступающему в двигатель: 
при пуске холодного двигателя 10—30 ка
пель (0,5—'1,5 см*) и при пуске прогре
того двигателя 3—5 капель (0,15—0,25 
см*) на один пуск.

В этих случаях хорошее распыливаиие 
и испарение эфира достигается путем 
смачивания эфиром детален, 01^ываемых 
потоком воздуха, поступающего в двига
тель. «Например, у двигателя ЯАЗ-204А— 
подачей эфира на стержень шпильки 
крепления одного из корпусов воздухо
очистителя, путем заливки требуемой до
зы в углубление, имеющееся в крышке 
очистителя, с предварительным ослабле
нием затяж ки бараш ка, закрепляющего 
корпус очистителя.

Д ля предупреждения местных скопле
ний эфира все способы облегчения пус
ка применять только после проверки воз
можности вращения коленчатого вала 
двигателя стартером и нормальной пода
чи топлива.

Электрофакельный подогрев воздуха 
во всех случаях пуска с эфиром и сме
сями с ним применять нельзя.

Приведенные рекомендации можно Ис
пользовать и для разогрева двигателей 
тракторов, работающих в лесозаготови
тельных предприятиях.
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сТ Р О И Т Е Л Ь С т и О

УДК 658.23:658.5

А. А . Ф И Л А Т О В

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

МАЛОЦЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Заметное место в готовой продукции ряда лес
промхозов занимают тарная дощечка, клепка и 

прочая «деловая мелочь», вырабатываемая цехами 
механической переработки. Однако производствен
но-бытовые условия и техническое оснащение в це
хах леспромхозов в ряде случаев значительно хуже, 
чем в цехах деревообрабатывающих предприятии. 
Это отрицательно сказывается на производитель
ности труда работающих.

Трест Новгородлес стремится избежать этих недо
статков в практике строительства цехов.

В 1962 г. в Молвотицком леспромхозе введен в 
эксплуатацию цех ширпотреба с годово11 производи
тельностью в оптовых ценах 200 тыс. руб.

В основном здании цеха (рис. 1) сблокированы 
станочное отделение, котельная, сушильные камеры, 
отделочные, вспомогательные и бытовые помеще
ния. Наружные стены здания имеют расчетное со
противление теплопередаче 1,42 м-. ч. град/ккал. Два 
котла «Универсал» с шахтными топками для сжига
ния древесных отходов обеспечивают отопительную 
систему и сушильные камеры с навесными (вдоль 
стен) ребристыми трубами и принудительной цирку
ляцией воздуха паром низкого давления (0,2 — 
0,7 ати). К котельной цеха подключены также отопи
тельные системы механических мастерских и га
ража.

Отходы производства (стружка и опилки) удаля
ются из цеха пневмотранспортной установкой. Если 
котельная расположена в блоке с производственны
ми помещениями, затраты на топливо, его транспор
тировку и подготовку незначительны.

Цех Молвотицкого леспромхоза находится, в 94 км

от ближайшей станции железной дороги, поэтому це
ху выгодно выпускать такую продукцию, которую 
легко транспортировать. В 1963 г. было переработа
но 4813 м3 лиственной древесины, в основном фаут
ной осины, в том числе 2381 м® дров.

Фактические затраты на строительство цеха и 
приобретение оборудования, произведенные за счет 
краткосрочного кредитования, составили 78,9 тыс. 
руб. (сметная стоимость 93 тыс. руб.).

За три года (1963— 1965 гг.) прибыль от реализа
ции продукции цеха составила 170,7 тыс. руб., т. е. за 
этот период вложенные в организацию цеха средст
ва окупились вдвойне.

На нижнем складе Песьского (прирельсового) 
леспромхоза строится цех (рис. 2 ), в здании кото
рого будут объединены участки по производству 
тарной дощечки, токарных изделий и древесной 
щепы из отходов

На тарной линии, сырье для которой подает цеп
ной транспортер 1, выпиливаются также заготовки 
для токарных станков. От раскряжевочных эстакад 
вдоль цеха проходит тросовый транспортер 2 для 
сучьев и кусковых отходов тарной линии, подавае
мых в отделение, где установлена рубильная маши
на ДУ-2 с сортировочным барабаном. Горбыльки и 
рейки с большим содержанием гнили удаляют из 
цеха ленточные транспортеры 3 и 4. Транспортер 4 
служит также для выноса комплектов готовой про
дукции.

Пневмотранспортерные устройства будут грузить 
опилки в вагоны МПС, а топливную щепу — направ
лять в циклон-бункер над котельной.

900

Рис. I. Цех ш ирпотреба Молвотицкогс 
леспром хоза (основное зд ан и е)
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Рис. 2. Цех переработки Песьского леспром хоза

Основную массу древесной щепы предполагается 
использовать в дальнейшем на изготовление арболи- 
товых изделий в отдельном цехе.

Цех имеет также котельную, сушильные камеры, 
оборудуется паровым отоплением и приточной вен
тиляцией. необходимыми производственно-бытовы
ми помещениями.

Характерно, что при строительстве цехов перера
ботки предприятий треста Новгородлес в качестве 
стенового материала используется опилочный бе
тон — очень экономичный, огнестойкий, достаточно 
прочный материал с хорошими теплозащитными 
свойствами. В зданиях из опилочного бетона (а их 
строят в предприятиях треста Новгородлес с 1960 г.) 
не наблюдалось никаких признаков нарушений в 
структуре и целостности стенового материала.

Возведение монолитных стен из опилочного бе
тона в передвижной по высоте опалубке может быть 
осуществлено в любом леспромхозе, ибо оно не 
требует высокой квалификации рабочих и дорого
стоящих механизмов. Д аж е для глубинных лесопунк
тов применение этого материала экономически оп
равдывается, так как основной заполнитель (опил
ки) имеется в отвалах повсюду, а расходы на завоз 
цемента для приготовления бетонной смеси относи
тельно невелики (почти в 10 раз меньше, чем на за 
воз кирпича).

Строительство только двух цехов с опилочнобе- 
тонными стенами позволяет сэкономить (в сравне
нии с брусчатыми) около 500 м* хвойного делового 
леса и 11 тыс. руб. Имеется и ряд других преиму-

н
F i l l

и
котельная

ществ, которые не поддаются денежной оценке.
Важно, что при этом экономное расходование 

средств на капитальное строительство сочетается с 
улучшением качества стеновых конструкций, снижа
ются эксплуатационные расходы, открываются воз
можности блокирования различных производствен
ных участков в одном здании.

Как показала практика, общие удельные капита
ловложения на единицу вводимой производствен
ной мощности, несмотря на повышение качества 
строительства, за счет блочной компоновки и приме
нения эффективных материалов снижаются.

В КТБ Новгородского лесокомбината есть не
сколько вариантов проектов цехов переработки и 
проект механических мастерских леспромхоза с при
менением опилочного бетона.

В этом году Новгородское областное правление 
НТО проводит кустовой семинар по организации пе
реработки малоценной древесины в Молвотицком 
леспромхозе.

УДК 674.812

Канд. техн. наук И. М. ЛИНЬКОВ, 
инж. Ю. А. СУСКИН

ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, 

ФИБРОЛИТА И АСБЕСТОЦЕМЕНТА

рипролеспромом совместно с лабораторией деревянных кон-
• струкций ЦНИИОК разработаны альбомы технических 

решений панелей покрытий отапливаемых производственных 
зданий с применением древесины, фибролита и асбестоцемен
та. Решения разработаны в двух вариантах; панель каркас
ного типа с деревянным каркасом и бескаркасная многослой- 
ная с серединкой из фибролита.

Панели запроектированы под снеговую нормативную на
грузку 150 кг/м^ (с коэффициентом перегрузки 1,4) и предна
значены для устройства бесфонарных теплых совмещенных 
покрытий зданий с кровлей из рулонных материалов при на
ружном отводе воды.

Панели укладываются на несущие конструкции (фермы или 
балки), расположенные через 6 м, и служат одновременно 
ограждающими, несущими и теплоизоляционными элемен
тами.

Наиболее доступной для изготовления в условиях лесной 
промыш летю сти является панель каркасного типа. Панели 
второго типа могут изготовляться только в специально обору
дованных цехах.

Каркасная панель покрытия (рис. 1) имеет размеры 1,5 X 
X  6 X  0,27 м и состоит из антнсептированного деревянного 
каркаса I, обшивки из асбестоцементных листов 2 и утепли
теля из мннераловатных плнт на фенольной связке. Под сло
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ем утеплителя предусмотрена пароизоляцня. Асбестоцементнме 
листы обшнвкн толщиной 10 мм соединяются с каркасом при 
помощи шурупов. Д ля траиспортиропания, монтажа и креп
ления к несущим конструкциям в панели предусмотре1ня за 
кладные детали.

Каркас выполнен из досок сечением 50 X  250 мм и состоит 
из четырех продольных ребер с поперечными диафрагмами. 
При отсутствии брусков цельного сечения они могут быть 
склеены синтетическими клеями КБ-3 или СП-2. Детали кар
каса между собой соединяются гвоздями, без применения 
клеев.

Наличие каркаса позволяет при производстве панелей ис
пользовать асбестоцемент обычных марок, в частности марку 
225 кГ/см*, принимаемую в волнистых листах усиленного про
филя (ВУ) и в полых утепленных плитах ЦНИПС.

Асбестоцементная общивка защ ищ ает древесину от возго
рания. Длина асбестоцементных листов обшивки долж на быть 
равна длине панелей (6 м). В настоящее время листоформо
вочные машины, выпускающие листы длиной 6 м, имеются на 
Воскресенском комбинате «Красный строитель» и на «.Vloc- 
асботермокомбинате» в г. Ж елезнодорожном под Москвой. 
В крайнем случае можно использовать листы меньшей длины.

Для осуществления аэрации воздушного пространства над 
слоем утеплителя в поперечных диафрагмах предусмотрены 
отверстия, через которые воздух из полости конструкции по
падает в каналы, сообщающиеся с наружным воздухом.

Минераловатные плиты или минеральный войлок па феноль
ной связке для теплоизоляции принимаются в соответствии с 
ГОСТ 9573—60, объемным весом 125 и 150 кг/м®. Определен
ная расчетами толщина слоя утеплителя принята равной 
СО мм при расчетной температуре наружного воздуха —30'’ 
и 80 мм при температуре наружного воздуха до —45°. Так 
как панель каркасная, то может быть применен любой дру
гой эффективный утеплитель — пенопласт, стекловата, а так 
же местные материалы — фибролит, арболит и др.

Пароизоляцня в панели — из краски С Ж , представляет со
бой сланцевую олифу, растертую с пигментом — железным 
суриком (60 вес. ч. олифы С и 40 вес. ч. железного сурика).

Шурупы размером не менее 5 X 50 мм для прикрепления 
асбестоцементных листов к каркасу должны быть оцинкован
ными, отверстия для шурупов высверливаются заранее, ди а
метром на I—2 мм больше диаметра шурупа.

После укладки панелей в покрытие швы между ними 
уплотняются упругими прокладками из пороизола, пенополи
уретана или гернита и заполняются утеплителем из минераль
ной ваты. Со стороны помещения, кроме того, швы перекры
ваются деревянным бруском сечением 32 X  44 мм или поло
сами из асбестоцемента. По панелям после заделки швов 
укладывается трехслойный кровельный ковер на битумной м а
стике.

Панель описанной конструкции была испытана на поочность 
и жесткость в лаборатории деревянных конструкций Ц Н И И СК 
им. Кучеренко и показала положительные результаты, выдер
жав нагрузку 7560 кГ (840 кГ/см-). Таким образом коэффи
циент запаса прочности по отношению к расчетной нагрузке 
(150 X 1 ,4 -f 80 =  290 кГ/м^) составил 2.9. При нормативной 
снеговой нагрузке 150 кГ/м- панель имела относительный про
гиб 1/600 пролета, что в два раза меньше допустимого для 
таких конструкций.

Панель обладает значительной упругостью. При разгрузке 
панели до нормативной нагрузки в 1440 кГ величина прогиба 
уменьшилась на 66,5“/о.

Нис. 1 . Общий вид панели покрытия с деревянным каркасом 
и обшивкой асбестоцементом

По возгораемости панели относятся к группе трудносгорае
мых конструкций и могут использоваться при строительстве 
зданий I I I—V степеней огнестойкости, т. е. для категории про
изводств В, Г, Д.

Панель второго тина представляет собой многослойную кон
струкцию (рис. 2) )| состоит из наружных слоев (обшивки) из 
асбестоцементных листов 1 толщиной 10 мм каждый, сред
него слоя 2 из фибролитовых плит и склеивающих слоев 3 
толщиной 3—5 мм из асбестоцементного раствора. Панель
и.меет продольные ребра 4 из асбестоцементного раствора. 
Ребра армируются плоскими свар}|ыми арматурными карка
сами 5. Диаметр стержней рабочей арматуры — 18 мм. Для 
усиления сжатой зоны под верхним листом обшивки предусмот-

1 2 3

Рис. 2. Поперечное сечение многослойной панели:
1 — а с б е с то ц е м е н т ; 2 — ф и б р о л и т ; 3 — с к л е и в а ю щ и е  п р о сл о й 

ки; 4 — р е б р а ; 5 — с в а р н о й  к а р к а с ;  6 — а р м а т у р н а я  с е т к а

рена арматурная сетка. Подъем при транспортировании и мон
таж е производится за монтажные петли, закладываемые в па
нель при ее изготовлении. Ребристые фибролито-асбестоце- 
ментные панели изготавливаются из фибролитовых плит тол
щиной 75 мм и объемным весом 350 кг/м®; асбестоцемент 
непрессованный конструктивный v =  1700 кг/м*; асбестоцемент
ный раствор 1200 кг/м® прочностью на сжатие 50 кГ/см* 
(состав: 15“/о асбеста низких сортов и 85'>/о цемента марки 
400).

I U
& ж

,10

а

W

Рис. 3. Схема технологической линии для изготовления панелей с деревянным каркасом:
1 — п о д ъ е м н и к  ги д р а в л и ч е с к и й : 2 — м а я т н и к о в а я  п и л а ; 3 — м н о го п и л ьн ы й  о б р е з н о й  с та н о к ; 4 — с т а н о к  с т р о г а л ь н ы й ; 5 —
стан о к  ш и п о р езн ы й ; 6 — с т а н о к  ц еп н о д о л б еж н ы й ; 7 — п р о п и то ч н о е  о тд е л е н и е ; 8 — о т д е л е н и е  с у ш к и  д р ев е си н ы ; 9 — стол  з а й 
мовы й; 10 — н а к о п и т е л ь  го т о в ы х  к а р к а с о в ; 11 — п о с т  з а к р е п л е н и я  н и ж н е й  о б ш и в к и ; 12 — о тд е л е н и е  д л я  за п о л н е н и я  п ан ел ей  
утеп ли телем : 13 —. п о с т  з а к р е п л е н и я  н и ж н е й  о б ш и в к и ; 14 — о б р е з к а  л и с т о в  о б ш и вк и : 15 — о тд е л е н и е  о ц и н к о в к и  за к л а д н ы х

д е т а л е й ; 16 — о т д е л е н и е  з а г о т о в к и  з а к л а д н ы х  д е т а л е й

25
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Панель была испытана на прочность и жесткость. Испыта
ние панели производили на специально оборудованном 
стенде.

Нагрузка возрастала ступенями по 80 кГ/м- вплоть до раз
рушения панели, с выдержкой на каждой ступени по 5 мин. 
До 11-он ступени нагружения (880 кГ/м^) нарастание про
гибов проис.ходило плавно, равномерно. При нагрузке 880кГ/м - 
произошел разрыв нижнего листа обшивки. При дальнейшем 
нагружении наблюдалось равномерное увеличение деформаций. 
Происходило увеличение числа трещин, их ширины и длины.

Панель разрушилась при нагрузке 1600 кГД 1- от разрыва 
арматуры в одном из ребер панели.

Таким образом, при кратковременных испытаниях на проч
ность панель показала положительные результаты.

Панель может быть рекомендована под нормативную снего
вую нагрузку 150 кГ/м-. По второму предельному состоянию — 
(по прогибам) панель такж е отвечает предъявляемым требо
ваниям. Фактический прогиб под нагрузкой 150 кГ/м- соста
вил 0,26 см, т. е. 1/2400 <  1/.300.

Изготовление панелей первого типа может производиться на 
технологической линии, схема которой представлена па рис. 3.

Изготовление каркасных панелей состоит из следующих 
основных операций: раскроя сухих пиломатериалов, чистой об
работки деталей, антисептирования деревянных деталей, под
готовки облицовочного материала н вспомогательных материа
лов и сборки панелей.

В раскрой пиломатериалов входит заготовка деталей де
ревянного каркаса по размерам, указанным в чертежах, с тем. 
чтобы после антисептирования деревянные детали не подвер
гались никакой дополнительной механической обработке. В под
готовку обл1щовочного материала входит раскрой листов 
асбестоцемента, разметка расположения шурупов.

Древесина каркаса антисептируется при заводском изготов
лении панелей в автоклаве под давлением или в горяче-холод- 
ных ваннах по технологии ЦНИИСК. В условиях леспромхо
зов может быть допущена кратковременная (в течение 
15—20 мин) выдержка элементов деревянного каркаса в 
антисептическом растворе повышенной концентрации (до 
10— 15*/в). Для приготовления такого раствора применяют 
кремнефтористый аммоний, пентахлорфенолят натрия и пр.

Сборка панелей осуществляется в такой технологической 
последовательности.

Деревянные элементы каркаса поступают в пропиточное от
деление, затем после пропитки подвергаются сушке в специаль
ном отделении 8.

На ваймовом столе 9 деревянные элементы собираются в

каркасы и поступают в накопитель 10. Затем каркас подается 
на пост II для закрепления нижней обшивки. Отверстия под 
шурупы сверлят с раззенковкой, для чего применяют сверло 
с двойным диаметром. Глубина сверления — 15 мм, расстоя
ние между центрами отверстий 200 мм. После закрепления ли
стов шурупами панели поступают в отделение 12, где произво
дится заполнение утеплителем внутренней полости каркаса. 
Утеплитель, приклеиваемый к пароизоляционному слою, при
жимается решеткой из брусков сечением 25 X 25 мм.

Параллельно с изготовлением панели производится заготов
ка металлических деталей. На посту 13 перед закрепление\ 
верхнего листа обшивки производят установку закладных де
талей. Затем закрепляю т верхний лист, и панель отправляют 
на склад готовой продукции.

Панель второго типа изготовляется в опалубочной форме с 
применением свежеотформованных (сырых) листов в изло
женной ниже технологической последовательности.

В установленную и выверенную форму укладывается ниж
ний асбестоцементный лист. После этого устанавливаются ар
матурные каркасы и наносится асбестоцементный раствор тол
щиной 3—5 мм, по которому укладываются фибролитовые пли
ты. М ежду бортом-формы и торцами плит оставляют зазор 
для образования ребра панели. По первому слою фибролито
вых плит такж е на растворе укладывается второй слой плит.

После этого укладываю тся слой асбестоцементного раствора, 
металлическая сетка и формуются ребра на всю высоту. Затем 
укладывается верхний лист асбестоцемента, верхний щит фор
мы и весь пакет стягивается струбцинами. В запрессованном 
состоянии панель выдерживается двое суток в нормальных 
условиях в помещении.

Данные предварительного технико-экономического анализа 
показывают, что по сравнению с железобетонными покрытия
ми стоимость 1 м® сплошного покрытия (в деле) по первому 
варианту на 10— 15"/о ниже, а по второму варианту — при
близительно одинакова. Вес 1 м= покрытия по первому вариан
ту составляет 70—80 кг. Применение такого рода конструкций 
в районах лесной промышленности позволит значительно сни
зить транспортные расходы и ускорить сроки строительства 
зданий.

Альбомы технических решений «Асбестоцементные панели 
покрытий с деревянным каркасом (длиной 6 м) для производ
ственных зданий» и «Фибролито-асбестоцементные ребристые 
панели покрытий (длиной 6 м) для производственных зданий» 
могут быть получены в Гипролеспроме по адресу: Москва, 
А-47, Б. Грузинская, 70.

У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы М  Т Р Е С Т О И -  
З А С Л У Ж Е И И Ы Й  Л Е С О В О Д

Указом Президиума Верховного Совета РС Ф С Р от 3 октября
1966 г. за заслуги в области развития лесного хозяйства почетное зва 
ние заслуженного лесовода РС Ф С Р присвоено управляющ ему трестом 
Тагиллес Свердловской области Георгию Семеновичу Яковлеву.

Читатели журнала «Лесная промышленность», на страницах ко
торого неоднократно выступал со статьями о своем опыте Г. С. Яковлев, 
знают его как неутомимого пропагандиста «тагильской технологии», 
обеспечивающей сочетание производительных экономичных методов 
лесосечных работ с эффективным лесовозобновлением.

Поздравляя Г. С. Яковлева с высокой правительственной оценкой 
его работы, желаем ему дальнейших больших творческих и производ
ственных успехов в области лесозаготовок и возобновления леса.
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В. К. ВОРАКСО и Н. А. БУРДИН  
ЦНИИМЭ

О ГРУППОВЫХ НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ОТ ПРИБЫЛЕЙ В ФОНДЫ ЛЕСПРОМХОЗОВ

(В  порядке обсуждения)

у с п е х  внедрения новых принципов хозяйствования в про- 
мышленность во многом зависит от правильной разработ

ки нормативов от'«1Слений в фонды предприятий — материаль
ного поощрения, социально-культурных мероприятий и ж илищ 
ного строительства, развития производства. В настоящее вре
мя можно считать общепризнанной необходимость разработ
ки для этой цели нормативов, дифференцированных по отрас
лям и группам предприятий.

Как известно, первые предприятия переводились на новую 
систему планирования и экономического стимулирования по 
индивидуальным нормативам. В 31начительной степени это было 
вызвано недостатками действующих оптовых цен, из-за кото
рых уровень рентабельности (по отношению к производствен
ным фондам) в промышленности, и особенно в лесозаготови- 
тел'.ной, подвержен резким колебаниям. В 1965 г. по леспром
хозам Северо-Западного экономического района рентабель
ность колебалась от — 17 до -f'47'’/о, по Уральскому — от
— 19 до +'33»/о.

Применение индивидуальных нормативов диктовалось и тем 
обстоятельством, что перевод первых предприятий на новые 
условия работы осуществлялся без изменения их вазимоотно- 
шений с бюджетом, т. е. финансовый план предприятий не ме
нялся.

Источником увеличения фондов являлась только дополни
тельная прибыль, получаемая при выполнении дополнительно
го задания по производству, реализации продукции и снижению 
ее себестоимости. В этих условиях применение одинакового 
норматива, например, для Кыновского (Чусовлес) и Ш амар- 
ского (Свердлес) леспромхозов, переведенных со II квартала 
1966 г. на новые условия работы, было бы не совсем правиль
ным, что и учитывалось при образовании фондов этих лес
промхозов.

Нормативы должны прежде всего стимул.!-, ровать стремление 
к принятию напряженных плановых заданий, обеспечивать 
связь образуемых фондов предприятий с эффективностью про
изводства. Нормативы должны облегчать правильную оценку 
реального вклада каждого коллектива в чистый доход общ ест
ва, сравнение работы предприятий, работающих в одинаковых 
условиях, стимулировать улучшение их деятельности, подтя
гивать отстающих до уровня передовых. Этим требованиям 
в наибольшей степени отвечают нормативы, установленные для 
многих или ряда предприятий, т. е. групповые нормативы.

Некоторые экономисты считают, что с введением новых оп
товых цен на лесопродукцию необходимость в дифференци
рованном подходе к нормативам может почти полностью о т 
пасть. Однако, это далеко не так. Известно, что новые цены 
строятся, по крайней мере, в лесозаготовительной промышлен
ности, преимущественно по принципу отношения прибыли к се
бестоимости.

Наши подсчеты по 216 леспромхозам различных районов 
страны показали, что при равной величине отношения прибы
ли к себестоимости, уровень рентабельности по отношению к 
производственным фондам сильно колеблется. Так, по леспром
хозам комбината Чусовлес, работающим иа базе автомобиль
ных лесовозных дорог, отклонения наивысшего показателя рен
табельности от наименьшего составили 246,0“/о, по леспром
хозам комбината Свердлес — 291,0“/о. Котласлес — 263,0*>/о, 
Вельсклес— 193,Wo, Тайшетлес— 175,0"/о, Иркутсклес— 175,0“/».

Следовательно, и наличие расчетных цен не исключает не
обходимости дифференцировать нормативы отчислений *.

* Здесь мы не касаемся цен, построенных по формуле цены 
производства. Однако и в этом случае дифференциация нор
мативов отчислений будет необходимой.

В связи с необходимостью установления г о у п п о в ы х  нормати
вов образования фондов поощрения в лесозаготовительных 
предприятиях возникает ряд важных и сложных вопросов. Это. 
прежде всего, установление принципов объединения леспром
хозов в группы, установление количества групп, т. е. степени 
дробности группировки предприятий, выбор стимулируемых 
показателей и определение саэтношения между ними, разра
ботка для отдельных групп предприятий шкал поощрения.

Какие же принципы следует положить в основу группиров
ки лесозаготовительных предприятий для расчета нормативов?

Предлагаемый «Методическими указаниями» принцип груп
пировки предприятий по признаку однородной продукции в 
данном случае неприемлем, так как он может быть принят 
лишь для разработки отраслевых нормативов.

В основу группировки лесозаготовительных предприятий для 
расчета нормативов, по нашему мнению, должны быть поло
жены объективные признаки, отражающие определенные ти
пичные экономические, производственные и технические усло
вия организации лесозаготовительного процесса.

К ним следует отнести такие факторы, как изменение дина
мики объемов производства, тип лесовозного транспорта, пункт 
примыкания, среднее расстояние вывозки, лесорастительные ус
ловия, степень изношенности основных производствеиных фон- 
доп и их структура и другие.

При этом следует иметь в виду, что количество фактопов 
должно быть возможно меньшим и вместе с тем наиболее пол
но отражающим специфику производства определенной группы 
предприятии.

Рассмотрим некоторые из вышеупомянутых факторов.
Размеры поощрительных фондов зависят от величины и ди

намики Фондообразующих показателей и прежде всего от 
уровня рентабельности производства, темпов роста реализации 
продукции или прибыли. Первый показатель может быть при
менен для расчета нормативов по всем леспромхозам. Однако 
с двумя другими показателями дело обстоит иначе. Специфика 
лесозаготовительного производства такова, что часть, леспром
хозов в силу объективных причин (истощение лесосырьевых 
баз) не может увеличивать объемы вывозки древесины, а 
вследствие этого не будут сколько-нибудь существенно пасти 
объемы реализации продукции основного произвоцства. Такое 
положение характерно для многих леспромхозов. Расчеты, про
веденные нами по 172 леспромхозам объединений Архангельск- 
леспром, Вологдалеспром, Комилеспром, Кировлеспром, Перм- 
леспром и Свердлеспром, показали, что в целом по этим ппед- 
ппиятиям среднегодовой рост реализации продукции за 1964—
1966 гг. составит всего лишь 0,3'’/о. За  это ж е время размер 
ппибыли не только не растет, а даж е снижается, в среднем на 
IVn в год.

В табл. 1 показана группировка леспромхозов Главлеспрома 
СССР по динамике объемов ежегодной вывозки древесины на 
1966— 1970 гг.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что около 60<'/о 
всего количества учтенных леспромхозов имеет в перспективе 
либо стабилизацию, либо снижение объемов производства.

Вполне очевидно, что различие в динамике объемов произ
водства при прочих равных условиях требует дифференциации 
нормативов отчислений в поощрительные фонды по группам 
леспромхозов.

Так, например, Лавельский леспромхоз объединения Архан- 
гельсклеспром и Орлецкий леспромхоз того ж е объединения, 
несмотря на примерно одинаковые условия работы, не могут 
быть отнесены в одну группу, так как в первом из них к 1970 г. 
объем вывозки древесины увеличивается на 49,0”/о, а во втором 
снижается на 20,0“/о (табл. 2).
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Таблиш 1

П оказатели

I

К оличество 
леспром- 

хозоч
В %  к 
итогу

Всего учтено  леспром хозов;
в том числе: 

снижают объем лесозаготовок . 
сохраняю т достигнуты й объем 

лесозаготовок . . . . • . . . 
увеличивают объем  лесозагото

вок ....................................................

597

163

193

241

100,0

27.3

32 .3

40.4

Вполне очевидно, что образование поощрительных фондов 
по одинаковым нормативам и за одинаковые стимулируемые 
показатели по данным леспромхозам не только не целесооб
разно, но и практически невозможно. Как ж е можно рассчиты
вать размер поощрительных фондов за рост реализации по Ор- 
лецкому леспромхозу, если у него в силу объективных причин 
(истощение сырьевой базы) объем реализации снижается?

Поэтому при разработке нормативов отчислений от прибыли 
в поощрительные фонды по леспромхозам с растущими объе
мами производства в качестве основного показателя должен 
приниматься рост реализации, а по леспромхозам со стабили
зированными и снижающимися объемами — уровень рента
бельности.

При группировке леспромхозов для целей образования по
ощрительных фондов необходимо учитывать такой фактор, как 
тип лесовозного транспорта (табл. 3).

Из таблицы видно, что фондоемкость 1 кубометра древесины 
в леспромхозах с узкоколейными железными дорогами почти 
в 1,5 раза выше, чем в работающих на базе автомобильных 
дорог. При этом производительность труда в первом случае 
ниже, а себестоимость 1 м’ древесины выше, чем во втором, 
что при прочих равных условиях связано с более низким уров
нем рентабельности. К тому же для леспромхозов с узкоколей
ными железными дорогами характерно снижение объема реа
лизованной продукции. И это понятно. З а  последние годы 
строительство новых леспромхозов такого типа практически 
не ведется. Действующие же леспромхозы с узкоколейными 
дорогами, как правило, эксплуатируют истощенные сырьевые 
базы, где объемы производства стабилизированы и имеют оп
ределенную тенденцию к снижению.

При группировке необходимо учитывать и такой фактор, как 
с р е д н е е  р а с с т о я н и е  в ы в о з к и .

Леспромхозы, вывозящие древесину на более дальние рас
стояния, при прочих равных условиях имеют большие издерж 
ки производства и большую фондоемкость, а поэтому имеют 
меньший уровень рентабельности.

Сгруппировав 39 леспромхозов, работающих на базе узкоко
лейных железных дорог, и 53 — на базе автомобильных дорог 
в зависимости от среднего расстояния вывозки, мы получили

Таблица  2

Показатели О рлецкий Лавельский
леспромхоз лесп|)омхоз

Тип лесовозного транспорта . . УЖ Д УЖ Д
Вид примыкания . . • . . . . К сплаву К сплаву
И знос основных производствен

ных ф ондов, % .......................... 34 ,0 35 ,0
Удельный вес продукции осн ов

ного производства, %  . 96 ,0 92 ,0
Плановый объем вы возки, тыс. м^

на 1966 г....................................... 276,0 275,0
иа 1970 г ....................................... 220,0 410,0
1970 г. в %  к 1960 г. . . . 80 ,0 149,0

Расчетные изменения объема ре
ализуемой продукции за пе
риод 1960— 1970 гг., %  . . . — 18,0 -f5 3 ,0

следующую картину (показатели для леспромхозов со средним 
расстоянием вывозки до 15 км включительно приняты за 
100"/о) (табл. 4).

Пункт примыкания лесовозной дороги (линия железной до
роги МПС и река) в значительной степени определяет, с одной 
стороны, фондоемкость продукции, а с другой, — степень пере
работки древесины, а следовательно, и объем реализуемой про
дукции за счет повышения средней отпускной цены.

П оказатели эффективности производства находятся в опре
деленной зависимости и от других факторов: уровня конце:!- 
грации и комбинирования производства, удельного веса соору
жений в общем объеме основных производственных фондов, 
степени износа основных фондов и т. д.

Влияние и з н о с а  о с н о в н ы х  ф о н д о в  на показатели 
фондоемкости, себестоимости и рентабельности показаны в 
габл. 5, где обобщены данные по леспромхозам, работающим 
на базе узкоколейных железных дорог.

Принципы экономического стимулирования были бы наруше
ны, если бы размеры создаваемых в леспромхозах фондов оп
ределялись без учета специфичных для лесозаготовительной 
промышленности факторов — природных лесорастительных ус
ловий. Учет этих факторов может быть достигнут двумя путя
ми. Во-первых, установлением различных по величине норма
тивов в зависимости от условий лесопроизрастания и продук
тивности лесов. Во-вторых, можно ввести дополнительные от
числения от прибыли в виде рентных платежей.

Второй путь решения этой задачи представляется, на наш 
взгляд, более целесообразным. Введение реитных платежей 
позволит правильно оценить величину прибыли, получаемой 
лесозаготовительными предприятиями, работающими в разных 
лесорастительных и климатических условиях. Скорректирован
ная таким образом прибыль облегчит объективную оценку уси
лий коллективов предприятии, добившихся наивысших эконо
мических показателей.

Не исключается возможность правильной оценки величины 
прибыли, получаемой лесозаготовительными предприятиями, 
работающими в разных лесорастительных и климатических ус
ловиях, через введение расчетных отпускных цен.

Действие всех перечисленных выше факторов на показатели 
эффективности лесозаготовительного производства неодинако
во. Некоторые факторы перекрывают друг друга, одни из них 
являются следствием других. Поэтому очень важно при груп
пировке предприятий правильно оценивать каждый фактор, 
знать количественную меру его воздействия на эффективность 
производства. И здесь на помощь долж на прийти математика. 
Методы математического анализа дают возможность наиболее 
полно и с учетом реальных условий одновременно и во взаи
мосвязи проанализировать большое количество факторов при 
расчете нормативов.

С применением электровычислительной техники методы ли
нейного программирования позволяют анализировать матема
тико-экономическую модель, отображающую многие виды про
дукции и производственные факторы, учитывающие многочис
ленные ограничительные условия. Математическая задача по 
определению величины исследуемого показателя представляет 
аналитическое выражение, показывающее связь данного пока
зателя с определяющими его факторами, и может быть пред
ставлена, например, для уровня рентабельности в таком виде:

P = f ( X y X i .  . . х „ ) ,

где: Р  — уровень рентабельности;
X i, Хч • ■ ■ — факторы-аргументы, определяющие уровень

рентабельности.
Т аблица 3

Л еспромхозы
Количество 

обследован 
ных л е с 

пром хозов

Ф ондоем
кость 

1 м* д реве
си н ы , руб.

Работаю щ ие на базе у зк о к о л е й 
39ных ж елезны х д о р о г  . . • . . 11,8

Работаю щ ие на базе автом о
бильны х л есо во зн ы х  д о р о г  . 92 8.1

И з них:
с прим ы канием  к сплаву . . 53 7 ,5
с прим ы канием  к МПС . . 39 8 ,9
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ТаёлИцй 4 Таблица ё

Среднее
расстояние
вы возки,

км

Леспромхозы на базе 
УЖ Д

Фондоем
кость 1 
древесины

С ебе
стои 
мость 

1 м3 дре 
весины

Д о 15 
1 6 -2 0  
2 1 -2 5  
2 5 -3 0  
свыше 30

100,0
106,1
140,8
154,3
163,0

100,0
101,2
111,8
117,8
119,7

Л еспромхозы  на базе 
автод орог с прим ы ка

нием к сплаву

Ф он доем 
кость 1 м’ 
древесины

С ебестои
мость 1 м^ 
древесины

100,0 
104,1 
111,0 
15ч,О

100,0
102,0
103,4
108,1

Предварительные расчеты коэффициента множественной кор
реляции, проведенные нами по группе леспромхозов Северо-За
падного экономического района, показали, что перечисленные 
нами выше факторы на 80—85"/о определяют уровень показа
телей, которые рекомендуется учитывать при расчете отчисле
ний в фонды материального поощрения, социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства и фонд развития про
изводства.

Применение групповых нормативов для образования поощ
рительных фондов является, как об этом уж е говорилось, важ 

П оказатели

При и зносе OCIIOBHI, X фондов, %

до 20 20 ,1 -25 ,0 25,1-30,0 30,1 и 
выше

Ф ондоемкость 1 м^ 
д ревеси н ы , р у б . . 

С ебестои м ость  1 м^ 
древеси ны , руб . . 

Рен табельность , %

11,0

7,38
+ 7 .5

11,4

7,26
+ 2 .9

11,8

7,71
+  2 ,2

13,2

8,08 
+  1,8

нейшим условием введения новой системы в отрасли. Поэтому 
исключительно важно, чтобы перевод следующей группы лес
промхозов был осуществлен полностью по групповым норма
тивам.

Следует отметить, что группировка леспромхозов с учетом 
всех вышеперечисленных факторов дело весьма сложное и тру
доемкое, а в условиях действующих оптовых цен объективно 
затруднена. Поэтому при разработке групповых нормативов 
для лесозаготовительных предприятий, переводимых на новый 
порядок планирования и экономического стимулирования, до 
введения новых оптовых цеи на лесопродукцию, следует оче
видно, ограничиться группировкой леспромхозов по сложивше
муся уровню рентабельности, как отражающему в себе дейст
вие основных организационно-технических факторов производ
ства и динамике объемов производства на ближайший пер
спективный период (3—5 лет).

Канд. техн. наук А. ГОНИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ЛЕСОСПЛАВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В текущем пятилетии перед лесной 
шромышленностью стоит 1важ ная з а 
дача по 'Коренному улучшению ра

боты лесосплавных предприятий. Нема
лую роль в этом деле стриэваыы играть 
проектные организации, от качества р а 
боты «старых зависит успех освоения 
новых мощностей.

В целях повышения качества проект
ных решений и совершенствования тех
ники лесосплава Гипролестрансом раз
работаны «Технические указания по про
ектированию лесосплавных предприя
тий» *. Технические указания разработа
ны при участии большого коллектива 
специалистов под руководством зам. гл. 
инженера Гипролестранса Т. И. Логино
ва, согласованы с Госстроем СССР и ут
верждены Минлесбумдревпромом СССР.

Технические указания служ ат основ
ным нормативным документом по проек
тированию на лесосплаве, содержат 
нормы проектирования всех специфиче
ских для лесосплавных предприятий 
объектов; приречных складов, лесосплав
ных рейдов, сооружений и мероприятий 
по улучшению и устройству сплавных 
путей, наплавных сооружений, лесо
сплавных плотин, поселков, а такж е тех
нико-экономические и технологические 
рекомендации и показатели, определяю

* «Технические указания по проектп- 
рованню лесосплавных предприятий» 
Министерство лесной, целлюлозно-бу
мажной и деревообрабатывающей про
мышленности СССР. Ленинград, Гипро- 
лестранс, 1965. 322 стр.

щие основные направления в проекти
ровании лесосплавных предприятий.

Происшедшие за последние годы из
менения ;в области организации и техно
логии лесосплава, оснащение предприя
тий более совершенными механизмами, 
внедрение комплексной механизации 
рейдовых и складских работ потребо
вали пересмотра ранее действовавших 
технических условий на проектирование.

Изданные Минлесбумаревпромом «Тех
нические указания» разработаны в увяз
ке с соответствующими главами «Строи
тельных норм и правил» Госстроя 
СССР. В них отражены достижения пере
довых предприятии в области коренно
го улучшения путевых условий, органи
зации лесосплавных и рейдовых работ. 
Указания нацеливают на применение 
прогрессивной технологии, внедрение 
комплексной механизации и частичной 
автоматизации (производственных про
цессов, учитывают возможность коопери
рования и комбинирования лесосплавно
го производства с лесозаготовками, лес
ным хозяйством и фабрично-заводской 
промышленностью и на этой основе, це
лесообразного использования рабочих по 
сезонам, а такж е совместной эксплуата
ции жилого фонда, механизмов и обору
дования, инженерных сетей и др. П ред
усмотрены мероприятия по сокращению 
потерь и утопа древесины при сплаве, 
улучшению жилищных и культурно-бы
товых условий, применению прогрессив
ных методов организации и технологии 
строительства и его индустриализации.

Д ля приближения «Указаний» к нуж 
дам лесосплава Гипролестранс прове-'

технико-экономические исследования по 
установлению расчетных гидрологиче
ских параметров, уточнил методику рас
чета стока сплавных рек, пересмотрел ме
тодику расчета сплавопропускной спо
собности рек. Новые нормативные пока
затели обеспеченности уровней, расходов 
и скоростей течения воды, по которым 
должно производиться проектирование 
технических мероприятий на лесосплаве, 
позволяют для ряда случаев'снизить рас
четные требования, а следовательно и 
получить экономию в капиталовложени
ях и эксплуатационных затратах.

Повышению качества проектных реше
ний безусловно будут содействовать та
кие приводимые в «Указаниях» материа
лы, как примерная бассейновая схема 
сплава леса, методика расчета сплаво
пропускной способности рек, методика 
расчетов по регулированию стока сплав
ных рек, гидрологическое обоснование 
решений основных вопросов проектиро
вания приречных складов и рейдов при 
них, состав изысканий для проектирова
ния объектов водного транспорта.

В приложении к «Указаниям» дана 
весьма полезная методика расчета срав
нительной эффективности перевозки леса 
в плотах и судах.

С выходом в свет «Технических указа
ний по проектированию лесосплавных 
предприятий» проектные организации 
Минлесбумдревпрома получили хорошее 
пособие, указывающее пути более эф
фективного использования капитальных 
вложений, улучшения организации труда 
и способствующее повышению произво
дительности труда на лесосплаве.
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а ш м а
УДК 674.093(485)

М. Н. ПЕТРОВСКАЯ НА ЛЕСОЗАВОДАХ ШВЕЦИИ

С труктура деревообрабатывающей, промышленности Ш ве
ции аналогична структуре промышленности други.х капи- 
талистически.х стран. В табл. 1 приведен удельный вес 

предприятий различных групп по отраслям (в */о).
Здесь к крупны.ч отнесены предприятия, имеющие более 100 

рабочих; к средним — от 21 до 100 н к мелким — менее 20. 
Следует отметить, что хотя количество крупных предприя
тий невелико, на них вырабатывается около 75“/о продукции 
лесопиления.

Оборудование лесопильных предприятий различно: на круп
ных, как правило, установлены лесопильные рамы, а на более 
мелких — как лесорамы, так и круглопильные н ленточнопиль
ные станки. Всего на шведских предприятиях имеется 1425 
лесорам, главным образом, отечественного производства —. 
фирм Болиндер и Содерхамнс. Рам иностранного происхожде
ния всего 15 (10 финских и 5 немецких). Остальное оборудо
вание — как для лесоцехов, так и для механизации работ па 
складах сырья, пиломатериалов и сушки, такж е производится 
в Швеции.

Во время поездки по Швеции мы посетили три лесопильных 
завода различной мощности — двух-, четырех- и шестирам
ный. Выработка на них сухих пиломатериалов (по данным 
фирм) приведена в табл. 2.

Таблица  I
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Лесопильно-строгаль
ное 100 74.2

80.2
21,6 4 ,2 100 11,8 32,8 35,7

Белодеревное 1 0 0 17,5 2 .3 100 36,6 37,0 26,4
Мебельное 100 78,3 20,0 1.7 100 39,9 42,3 17,8
Прочие 100 74,3 2 5 ,/ — 1 0 0 36,8 63,2 —

В целом 100 77,1 20,1 2 ,8 100 35,1 3 7 , lW ,8
1

Цифры табл. 2 весьма любопытны, если учесть укоренившее
ся у нас мнение, что зависимость обратная ~  чем крупнее 
предприятие, тем бо,’-^ше выработка на 1 человека.

Размещение производственных рабочих одной смены по ви
дам производства примерно следующее (табл. 3).

Таким образом на одного рабочего в смену (9 час.) перера
батывается сырья на складе на двухрамном предприятии
40,5 и на шестирамном — 33,7 м®, выпиливается и сортирует
ся пиломатериалов соответственно 6,9 и 8,6 м'*, сушится, тор
цуется и отгруж ается— 16,8 мз и 7,42 пиломатериалов. Че
тырехрамный завод из сравнения исключен, поскольку состав 
операций в нем резко отличается от двух- и шестирамного за 
водов.

Такие высокие показатели по производительности заслуж и
вают внимания. Причем надо оговориться, что наибольший ин
терес представляю т высокие показатели производительности 
на складах сырья и пиломатериалов, а не в лесопильных цехах, 
где состав операций и оборудование идентично.

Чтобы уяснить себе причину различных трудозатрат на двух 
родственных предприятиях, обратимся к технологии.

На двухрамный завод сырье поставляется круглый год: ле
том — с 15 мая по 1 сентября — сплавом, а в остальное вре
мя года — автотранспортом. При транспортировке сплавом 
древесина поступает более или менее равномерно и больших 
запасов ее не делается. Это — первое и существенное отличие 
названного завода. Древесина, поступившая сплавом, на воде 
не сортируется. Из воды ее, как и древесину сухопутной до
ставки^ подают танспортером на механизированный сортиро
вочный агрегат, имеющий дистанционное управление сбрасы
ванием.

При сухопутной доставке бревна с автомашин сгружаются 
(сбрасываются) на подстопные места 1 (рис. 1), второй конец 

которых находится у загрузочного транспортера 2, соединен
ного поперечным транспортером 3 с сортировочным агрега
том 4. С подстойных мест к загрузочному транспор
теру бревна подаются вручную двумя рабочими. Д ля облегче
ния подачи подстопные места‘сделаны с небольшим уклоном.

Сортировочное устройство с дистанционным управлением 
сбрасыванием фирмы Болиндер обслуживается одним операто
ром из будки управления 5, который вилкой замеряет диаметр 
проходящего бревна и дает команду на сбрасывание его в оп
ределенный отсек 6. Сортировка производится на 14 групп: с 
дробностью в 0,5" (1,13 см) от 5,5 до 10,5", а затем .через один 
дюйм до 13".

Из отсеков на промежуточный склад 7 бревна отвозит не-
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Таблица 2 Таблица 3
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В ы работка на одного 
рабочего в см ену,

за 9 час. за 7 час.

2 28 25,7 918 3,£6 3 ,08
4 44 58.5 1328* 3 ,0 2 ,33
6** 230 155,0 670 2,89 2,246

*) На заводе пиломатериалы не подвергаются дробной 
сортировке и не просушиваются, а после распиловки и 
грубой подсортировки укладываются в ж елезнодорож 
ные платформы и перевозятся на центральный склад, 
куда попадают такж е пиломатериалы с других пред
приятий. Там их сортируют, сушат и подготавливают к 
отгрузке.

**) завод работает в 2 смены.

большой автопогрузчик с челюстным захватом. Он ж е по мере 
надобности подает бревна в технологическую линию по окорке 
и распиловке.

Таким образом, исключены трудоемкие операции по выгруз
ке, сортировке, складированию и разборке штабелей, связан
ные с созданием запаса, а такж е сортировка в бассейне. Усло
вие для этого — более или менее равномерная подача сырья в 
течение года или наличие удобных акваторий (которые могут 
быть сделаны незамерзающими) для его хранения. При вы
грузке из воды бревна подаются на сортировочный агрегат по 
трандпортера.м 8 и 9.

К складским относятся еще три технологические операции, 
которые производятся одним оператором, — удаление бревен, 
имеющих металлические включения, на площадку 12; разворот 
бревен вершиной вперед; окорка.

Тот же автопогрузчик с челюстным захватом подает пачку 
бревен от сортировочного устройства или с промежуточного 
склада на приемное устройство 10. Оно автоматически поштуч
но выдает их на транспортер, расположенный под углом к 
нему в 90°. Н а транспортере установлен металлоискатель II. 
Транспортер заканчивается механическим разворотным устрой
ством 13 (а — наклонная плоскость, б — реверсивный тран
спортер). Разворотом управляет оператор из будки 14. Он же

Заводы

Виды производства
3S

. 3X ЯЛССct о.

а. «а
3 =
i  i .

s i

3 a.

склад сырья, окорка, подача в 
производство . ..................... 5 1 6 -1 8 18

лесоцех, включая сортировку пило
материалов, рубку отходов и 
технадзор .......................................... 16 20 39

склад пиломатериалов, сушка, тор
цовка, отгрузка ......................... 7 5 - 6 45

с л у ж а щ и е ............................................. 3 3 20

одновременно наблюдает и за работой окорочного станка 15. 
От этого станка бревно идет по транспортеру до ската 16, ко
торый обеспечивает подачу бревна на бревнотаску 17, располо
женную под углом 90°. Бревнотаской бревно подается в лесо- 
цех 18.

На шестирамный завод 15—20“/о сырья поступает сплавом, 
Tio главная масса — автотранспортом. Характерно, что еще в 
1965 г. сплавом было поставлено около 40“/о сырья. Тенденция 
к сокращению и отказу от доставки сырья сплавом очень силь
на в Швеции. Это объясняется как дороговизной сплава (труд
ность механизации работ, наличие потерь древесины), так и все 
большим отходом от сортировки сырья на воде и переходом 
на использование сухопутных агрегатов.

Сырье с автомашин сбрасывают на подстойные места I 
(рис. 2), откуда оно поступает на транспортер 2 и поперечный 
транспортер 3 с распределительным механизмом 4. Последний 
обеспечивает равномерную загрузку приемных транспортеров 
окорочного отделения 6. Сырье, доставленное сплавом, подает
ся туда же поперечным транспортером 5. Доставленные авто
машинами бревна специально не увлажняют перед окоркой.

Работу ведут на двух параллельных технологических линиях: 
бревна проходят через окорочные станки 7, поперечные транс
портеры II к будкам управления 12, где производится замер и 
дается команда на сброс бревна с транспортера 13 в карман 
14. По мере наполнения карманов отсортированные бревна увя
зывают в пучки и отбуксировывают па место стоянки 15 для 
хранения. Сортировку ведут на 18 мест. Кора от окорочных

15

Рис. 2. Схема склада сырья шестирамного лесозавода
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станков rtoctyttaet 6 корорубку 8 и после iltMCkonbfx rtpeccoB 9 
для отжима — в бункер 10 для отжатой коры.

По мере необходимости пучки кагором подают в бассейн 16 
и хотя там сортировка бревен не производится, но подача на 
цеховые бревнотаски 18 не мехянизирсзана и требует участия 
людей. (На бассейне работает о человек: двое на размолевке 
пучков и трое — на насадке бревен на цеховые бревнотаски).

Таким образом, на обоих предприятиях в цех поступает око
ренное сырье, но в первом случае между окоркой и распилов
кой нет технологического разрыва, а во вто )ом есть — хране
ние пучков в воде и их подача в бассейн. По-видимому, это и 
дает увеличение трудозатрат. Хочется подчеркнуть, что хотя 
на обоих предприятиях бревна на станках роторного типа фирм 
Содерхамнс и Сунд окариваются без оттаивания их в воде, 
однако технологическая щепа, полученная из отходов, по сво
им качествам вполне пригодна для использования в целлюлоз
ном производстве. Возможно, правда, что на завод поступает 
свежесрубленная древесина, так как между заготовкой сырья 
и его распиловкой при доставке сырья автомашинами большо
го разрыва не получается.

Вода есть на обоих предприятиях (озеро, залив), но для про
грева сырья она не используется, хотя климатические условия 
этой части страны достаточно суровы.

На шестирамном предприятии участки акватории под сорти
ровочным агрегатом и бассейном оборудованы системой бар- 
ботажа 17. Следует заметить также, что до 1954 г. на шести
рамном предприятии окорка сырья производилась на агрегатах 
типа Хильбом, которые во время реконструкции были замене
ны станками роторного типа фирмы Сунд.

Технология в лесоцехах построена однотипно: распиловка со 
100"/о-ной брусовкой, по одному обрезному станку в потоке, 
выборочная торцовка только боковых досок на поперечных 
транспортерах перед сортировкой. Несколько отлично органи
зована сортировка, которая производится только по сечению. 
На двухрамном заводе все доски направляются в полуавтома
тическую сортировочную площадку, которая обслуживается 
шестью рабочими: торцовщиком, который выбирает шилохво
стые доски и обрабатывает вершинный конец доски; операто
ром, который назначает место сброса, и четырьмя рабочими, 
раскладывающими доски в пакеты на рейках в первом этаже 
сортировочного отделения.

-1а шестирамном заводе центральные доски выносятся лен
точными транспортерами за пределы лесоцеха и сбрасываются 
на накопители, с которых трое рабочих вручную переклады
вают их на сушильные вагонетки. Тонкие доски собираются 
поперечным цепным транспортером, на котором установлена 
пила для торцовки шилохвостых досок. После этого доски по
ступают на сортировку и вручную раскладываю тся в пакеты 
для сушки. На этих операциях занято 8—9 человек.

•Следует обратить внимание на то, что одновременно на по
токе выпиливается две (но не более четырех) толщины досок— 
например, тонкие (боковые) доски — ’А", а при распиловке 
бруса — 1". И на трехпоточном предприятии—на всех потоках 
боковые доски выпиливаются одинаковой толщины — напри
мер — “А" или а из бруса берется не более 1—2 толщин. 
Вообще же на двухрамном заводе выпиливаются доски всего 5 
толщин (^8, V4, 1, 2 и 3 дюйма).

Кроме того, дробная сортировка сырья обеспечивает одно
типность досок и отсутствие разброса ширин боковых досок 
Как правило, бревна имеют длину 17' (5,18 м). Все это являет
ся необходимой предпосылкой для хорошей организации и ме
ханизации работ с пиломатериалами.

Потребителю во всех случаях поставляются только высушен
ные пиломатериалы, причем в последние годы преимуществен
ное развитие получает камерная сушка, особенно на предприя
тиях с круглогодовой отгрузкой. Поэтому ни на одном из них 
окончательной торцовки пиломатериалов в лесоцехе не делаег- 
ся. Эта операция повсеместно производится после сушки па 
специальных механизированных агрегатах.

Сортируются сЫрыё ЬИ.Томатерналы только по размерам. По- 
видимому, выгоднее просушить недостаточно качественную до
ску и тогда решить ее судьбу, так как ни на одном предприя
тии нет переработки деловых реек, горбылей и отрезков на 
мелкую пилопродукцию. Взамен этого организовано производ
ство технологической щепы для целлюлозно-бумажной про
мышленности.

После обрезных станков тонкий горбыль (а он при высокой 
дробности сортировки сырья получается тонким) и рейку на
правляют в трех- и четырехножевые рубильные машины фир
мы Содерхамнс. Полученную щепу сортируют и транспортера
ми доставляю т в бункеры, откуда ее отгружают в автомаши
ны, оборудованные специальными кузовами. Развитие произ
водства и потребления технологической щепы, которая оплачи
вается по цене балансов, позволяет эффективно работать при 
следующем балансе древесины в процентах:

двухрамныи
55
32
10
3

шестирампыи
51
31

1 2 -1 3
5—6

пиломатериалы 
технологическая щепа 
олилки
безвозвратные потери

П оследняя группа операций — окончательная обработка 
пиломатериалов. Технология на обоих предприятиях однотип
ная: сушка (камерная или атмосферная), окончательная обра
ботка и определение качества — подготовка к отгрузке.

На двухрамном лесозаводе пиломатериалы сушат в пакет
ных штабелях, укладываемых автопогрузчиком, затем подают 
на браковочно-торцовочно-маркировочный агрегат, где раскла
дка идет на 3 группы: два сорта и третья — отбраковка. П ос
ле рассортировки пиломатериалы вручную укладываются в 
плотные пакеты и отвозятся на склад.

На шестирамном заводе около 90“/о от всех выпиливаемых 
пиломатериалов просушивается в сушильных камерах непре
рывного действия с поперечным перемещением пакетов. В од
ном блоке с сушилками (на втором этаж е) размещен торцовоч
но-браковочный участок. Это практически сократило коммуни
кации, и все работы по перемещению пакетов производятся 
одним мостовым краном со специальным захватом.

Торцовочно-браковочный участок оснащен тремя агрегата
ми: один специализирован на обработке тонких досок, второй— 
толстых, а третий используется в зависимости от наличия ма
териала.

Готовые пакеты от агрегатов тем же мостовым краном выно
сятся на отгрузочную площадку, откуда автолесовозы перево
зят их в крытые склады, где все работы по укладке произво
дятся автопогрузчиком. Отгрузка в суда ведется с раскладкой, 
а не пакетами, поэтому готовые пакеты выровнены по одному 
торцу для удобства счета и не увязаны.

Суммируя сказанное, можно выделить основные отличитель
ные черты лесопильных цехов рассмотренных лесозаводов, спо
собствовавшие эффективному сокращению трудозатрат:

1 — распиловка только окоренного сырья;
2 — выпиливание одновременно ограниченного числа тол

щин, а благодаря высокой дробности сортировки сырья — и 
ширин пиломатериалов;

3 —  отсутствие торцовки центральных досок. На устройст
вах проходного типа производится только выборочная торцов
ка шилохвостых боковых досок;

4 — мелкая пилопродукция не вырабатывается: все куско
вые отходы и горбыли перерабатываются на технологическую 
щепу, которая продается целлюлозно-бумажным предприяти
ям по цене балансов;

5 — после лесоцеха сортировка пиломатериалов производит
ся только по размерам; малое количество одновременно выпи
ливаемых размеров досок позволяет предельно упростить сор
тировку и укладку досок в пакеты для камерной и атмосфер
ной сушки, укладка досок в пакеты на рейки совмещена с 
сортировкой.

Редакционная коллегия журнала «Лесная промышленность» с глубоким прискор
бием извещает о том, что 11 ноября е. г. скончался член редакционной коллегии жур
нала, заместитель начальника Управления лесосплава Минлесбумдревпрома СССР

ИВАН ПЕТРОВИЧ БЕЛЫХ 

и выражает свое соболезнование родным и близким покойного.
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«VPMAAbI зд МЕСЯЦ ж  ЖУРНАЛЫ « М Е С Я а

«АВТОМ ОБИЛЬН Ы Й  ТРАНСПОРТ»
Ю. СЕРЕГИН. Ремонт радиаторов.
Описание специального станка, на котором можно произ- 

юдить замену поврежденных трубок и замену ’lacTH ноирсж- 
;ениой трубки на новую с последующей стыковкой. Время па 
!амену 10 трубок, включая и подготовитольно-заключитель- 
ю е ,— 30—35 мин. Д ля проверки герметичности радиато
ров предложена удобная в работе пробка.

Е. КАМЕННОЙ. Стенд для проверки и регулировки элек- 
грооборудования.

Предложенный стенд обеспечивает быстрое проведение ис
пытания и позволяет производить проверку генераторов по- 
:тоянного тока в режимах двигателя, стартеров и замков з а 
жигания всех типов, прерывателей-распределителей, фар, 
стеклоочистителей и др. Стенд можно изготовить силами м а
стерской автохозяйства в основном из узлов и деталей серий
ного производства.

«Д ЕРЕВООБРАБАТЫ ВАЮ Щ АЯ  
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ»

в. г. ТУРУШЕВ. О целесообразности распиловки кривых 
бревен брусовым методом.

На основе исследований делаются выводы, что на длинно
мерные пиломатериалы целесообразно распиливать брусовым 
способом пиловочные бревна с кривизной до 0,9— 1"/о. Распи
ловка бревен с большей кривизной и остального пиловочного 
сырья по общей технологии наносит огромный ущерб народ
ному хозяйству. В связи с этим ставится вопрос об ограниче
нии кривизны пиловочных бревен, поставляемых лесозагото
вителями лесопильным предприятиям.

А В. КРУГЛОВ. Раскряжевочный станок модели ДЦ-2. 
Вологодский завод «Северный коммунар» изготовил опыт

ную партию трехпильных раскряжевочных станков ДЦ-2. 
Они предназначены для раскроя долготья на чураки, кото
рые поступают в стружечные станки на линиях по производ
ству древесностружечных плит. Наибольшая длина распили
ваемых заготовок 1300 мм, диаметр — от 50 до 220 мм, дли
на получаемых чураков 330 мм. Количество распиливаемых 
заготовок в минуту — до 15.

Г. М. ШВАРЦМАН, Б. И. ВЕРТКИН. Окорка древесины в 
производстве древесностружечных плит.

Наиболее полное использование отхо.юв лесопиления и 
фанерной промышленности в производстве древесностружеч
ных плит достигается, как показали исследования, при при
менении окорочного станка модели ОК-вбУ. В тех случаях, 
когда длина окарнваемого сырья меньше 3 м, следует при
менять станки модели OK-I.

«ЛЕСНОЕ х о з я й с т в о »

Н. В. ЗЛАТОГОРСКИЙ и др. На полигоне Первоураль
ского лесничества.

Описания, характеристики средств механизации, представ
ленных на выставке лесохозяйственной техники, среди них;
I. Новый колесный скоростной трактор повышенной проходи
мости Т-5Л (Липецкий тракторный завод) с лебедкой и тре
левочным щитом; трактор имеет гидравлическую навесную си
стему для работы с различными лесохозяйственными маши
нами; его можно использовать в течение всего года на тре
левке древесины, лесокультурных, транспортных и других ра
ботах; скорости движения от 0,4 до 40 км/час. 2. Механизи
рованная шишкосушилка производительностью 5—7 кг семян 
8 сутки. 3. Лесопосадочный автомат. 4. Комплекс машин и 
орудий для создания культур на вырубках с дренированны
ми почвами и др.

Л. ТИХОМИРОВА. Постепенные и выборочные рубки в 
Литве.

В республике решены вопросы механизации валки, рас
кряжевки и вывозки древесины на выборочных и постепен
ных рубках. Приведен положителт.ный опыт выборочных ру
бок в Паиевежском леспромхозе.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



^МАСТЕР ЛЕСА»
Ю. Е В Д И Щ Е Н К О . С тенд для  перезарядки  пруж ин.
Fi ремонтно-механических мастерских Лайского леспромхо

за сконструировали механический стенд для перезарядки 
пруж 1Н1 натяжения трактор 1илх гусениц. Стенд значител 1,но 
понышает производительность труда. Все операции выполня
ет один рабочий.

1

В С Е С О Ю З Н Ы Й  С МО Т Р  
Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Б И Б Л И О Т Е К

М инистерство лесной , ц ел л ю ло зн о -бу м аж н о й  и д е р е 
во о бр абаты ваю щ ей  пром ы ш ленности  СССР и П р ези д и 
умы Ц ентральны х правлений НТО лесной  пром ы ш лен
ности и лесного  хозяйства, НТО бум аж н ой  и д е р е в о о б 
рабаты ваю щ ей  пром ы ш ленности  п р о в о д ят  о б щ ествен 
ный с м о тр  специальны х би блиотек  лесной , ц ел л ю ло зн о - 
бум аж ной  и д е р ев о о б р аб ат ы в а ю щ е й  пром ы ш ленности, 
посвящ енны й 50-летию  С оветской  власти.

В см о тр е  участвую т научно-технические, технические 
и учебн ы е библиотеки  предпри яти й , производственны х 
объединений , ком бинатов, трестов , проектны х, научно- 
исследовательски х  институтов, конструкторских ор ган и 
заций и учебных завед ен и й  отрасли .

С м отр  проводи тся  с августа 1966 по ию ль 1967 годя.
Д ля о б щ его  р у к о во д ства  п р о в ед ен и ем  см о тр а  о б р а 

зована  Ц ентральная с м о т р о в ая  ком иссия под п р е д с е 
дател ьство м  зам ести тел я  м инистра лесной , ц ел л ю ло зн о - 
бум аж ной  и д е р ев о о б р аб ат ы в а ю щ е й  пром ы ш ленности  
СССР А. Г. Д м итрина.

О к азан и е  м ето ди ческо й  пом ощ и по всем  вопросам , 
связанньзм  с п р о в е д е н и е м  см отра , в о зл о ж ен о  на Ц ент
ральную  научно-техническую  библиотеку  лесной  и бу 
м аж ной пром ы ш ленности.

П обедители  см о тр а  награж даю тся Почетными гр ам о 
тами и денеж н ы м и  прем иям и.

Всего установлено  четы р е  первы х прем ии  по 150 руб., 
десять  вторы х по 100 руб., д вадц ать  ггретьих по 75 руб. 
и во сем надцать  поощ рительны х прем ий по 50 руб.

М атериалы  по см отру  след у ет  вы сы лать в ЦНТБ л ес 
ной и бум аж н ой  пром ы ш ленности по ад р есу : г. М осква, 
Центр, Б. Ч еркасский пер., 9.

Центральная научно-техническая библиотека 
лесной и бумажной промышленности.

Рисунок на 1-й стр. обл. — Сучкорезная устапонка ИСЛ-1М 

ПОПРАВКА
В статье И. А. Л урье «Производство и внешняя торговля 

лесом в 1965 г.» («Лесная промьш1ленпость», №  10) п табл. I 
следует читать:

3 графа, 24 стр. сверху: 11138.4;
1 графа, 2 стр. снизу: 98,8.
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ПЕРЕДОВЫЕ И РЕДАКЦИОННЫ Е  
СТАТЬИ

А б р ам о в  Д. А. — С п е ц и а л и з а ц и я  
н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а 
бо ты  в  о б л аст и  л е с о за го т о в о к  

Б о ч ко  Н. А. — И зы с к и в а т ь  и 
вв о д и ть  в  д е й с т в и е  р е з е р в ы  
н а  л е с о з а го т о в к а х  . . .

В а р ак си н  Ф. Д .— З а д а ч и  л есн о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  в н о во м  го
Д У ............................................................

Н аш  тр у д  — с т р о и т е л ь с т в у  ком
м у н и зм а  .................................. .

Н ео тл о ж н ы е за д а ч и  л е с о за го т о  
ви тел ей  . . . . . .

О тветим  д елом  н а  з а б о т у  п а р  
ти и  и п р а в и т е л ь с т в а  . .

П и м енов А. Н. — З а д а ч и  л е с
ко го  в у з а  ...............................

П опов В. А. — 1966 год . п л а н ь  
и п е р с п е к т и в ы  . . . .  

П р о тан ск и й  В В . — НТО в  б о р ь  
бе з а  т е х н и ч е с к и й  п р о гр е с с  

Т атар и н о в  В. П. — З а  у с п е ш  
н о е  в ы п о л н е н и е  п л а н а  о сен  
н е -зи м н и х  л е с о за г о т о в о к
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ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Б е р е ж н о й  Т. В. — Н овое —.
п р о и зв о д с т в у  ............................. 7,

В орон и ц ы н  К. И.. Гилев Н. К. — 
Н а у ч н о -и с с л е д о в а те л ь с к у ю  р а 

бо ту  — н а  у р о в е н ь  н о в ы х
з а д а ч  ...................................................

Г ар еев  3. А. — В ч ер а , се г о д н я  и 
з а в т р а  В е р х о ту р с к о го  л е с 
п р о м х о за  ........................................

Г ер ш ен зо н  М. — Э ф ф е к ти в н о  и с 
п о л ь зо в а т ь  л е с н ы е  б о га т с т в а  
К р а сн о я р ск о го  к р а я  . . . .

Д ан и л о в  И. А. — Р а з м е щ е н и е  
л е с о за го т о в о к  в  К е м ер о в ск о й
о б л асти  ..........................................

Ж е л у д к о в  А. Г. — О р а ц и о н а л ь 
ном  и с п о л ь зо в а н и и  л е с н ы х
р е с у р с о в  .........................................

И онов Б. Д., И он ова Т. Б. — Н е
р еш ен н ы е  в о п р о сы  л е с о т е х 
н и ч еско го  о б р а з о в а н и я  

К алн и н ьш  А. И. — З а  со г л а с о 
ван н о е  р а зв и т и е  л есн о го  хо- 
.зяйства и л есн о й  п р о м ы ш л е н 
н ости  .....................................6. 4

К ац ен ел ен б ау м  А.. Д ен и щ ен 
ко Т., И ван ов  Б.. П ар ш и н а  В.,
Х айкин  И. — П ер сп ек т и в ы  
р а зв и т и я  л есн о й  п р о м ы ш л е н 
н ости  Т ю м енской  о б л аст и  . 3, 2

Н евзоров  Н. В. — Об о б ъ е м а х  
р у б к и  л е с а  в  п л а н а х  новой
п я т и л е т к и ............................. ..........  3, 3

О ксан и ч  Э. Я. — Э к о н о м и ч ес к ая  
э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и зв о д с т в а  
и п е р е в о з к и  т е х н о л о г и ч е с к о й
щ е п ы .................................... 5, б

П ер еп еч и н  Б. М. — О сн овн ы е 
н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я  л есн о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  . . . .  2, 1

П осед ко  В. Е. — Р а ц и о н а л ь н о  
и с п о л ь зо в а т ь  з а п а с ы  и л ь м о 
вой  д р е в е с и н ы  н а  Д а л ьн ем
В остоке . . ............ 8, 4

Р о о с  Л. В. — П е р с п е к т и в ы  р а з 
в и ти я  л е с о за го т о в и т е л ь н о й
т е х н и к и ...............................7. 1

С ави н  Л. Е. — Д ля т е х н и ч е с к о 
го с о в е р ш е н с т в о в а н и я  л е с о 
за г о т о в о к  ..............................6, 1

С алты ко в  М. И. — Н ау к а  —
п р о и з в о д с т в у .....................2, 1

Ц ы м ек  А. А. — Л есн ы е  б о г а т 
с тв а  Д а л ьн его  В о с то к а  — н а  
с л у ж б у  н ар о д н о м у  х о з я й с т в у  4. 2

М ЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМ АТИЗАЦИЯ
А ку н о ви ч  С. И., К о валев  Н. Ф .—

И зу ч ен и е  и п о и ск  н е и с п р а в 
н о стей  в с и с т е м е  у п р а в л е н и я
П Л Х - 3 .....................................12, 10

А л яб ье в  В. И.. Ц и би зов  В. С. —
Н овая  р а зг р у зо ч н о -р а с т а с к и -  
в а ю щ а я  у с т а н о в к а  . . . .  4, 15

А н и к еев  И. Ф.. Л е л ь ч у к  А. П .— 
М е х ан и зац и я  п о гр у з к и  ко- 
р о т ь я  в б а р ж и  . . . .  4 1 ' )

А р там о н о в  Ю Г., Г о р б ач ев  П. Г.. 
Д р о зд о вск и й  Г. П., М агироп- 
с к и й  Н. П.. М у р ы ш к и н  Н. В..
М ухин Ф, И., О длис Б. Н.. О р
л о в  С. Ф,, П о м о гаев  С. А..
Ф ед о сеев  О. В.. Я с к у н о в  Н. П.

— П е р с п е к т и в ы  т р а к т о р н о й
т р е л е в к и  .............................................

Б е л я е в  К. — С и ловое р е з а н и е  
н а  в а л к е  д е р е в ь е в  . . . .  

Б е сед и н  В. И. — Д и с тан ц и о н н о е  
у п р а в л е н и е  с о р т и р о в о ч н ы м и
б р е в н о т а с к а м и  ............................

Б о р и с о в  Г. А. — Э ф ф е к т и в н о с т ь  
п р и м е н е н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  
ц и ф р о в ы х  в ы ч и с л и т ел ьн ы .х  
м аш и н  в  л е с н о й  п р о м ы ш л е н 
н о сти  ..................................................

Б о р и с о в  М. В, — О р а с ч е т е  о б 
в я з о к  п у ч к о в , у л о ж е н н ы х  в
ш т а б е л я ...........................................

В е р х о зи н  А. Е.. Л е м е ш к о  А. П.
— Ш п а л о о п р а в о ч н ы й  с т а н о к
Ш О С - 1 ..................................................

В и н о го р о в  Г. К., П о тап о в  Ф. А.
— Т е х н о л о г и ч е с к а я  о ц е н к а  ва- 
л о ч н о -т р е л е в о ч н ы х  м аш и н

В оево д а  Д. К., С у т яги н  Н. А.. 
Щ еп о ть ев  О. А., К р у го в  В. С.
— Т р а н с п о р т е р  с г р а в и т а ц и 
о н н ы м  с б р а с ы в а ю щ и м  у с т 
р о й ств о м  ........................................

В ороб ьев  И. В. — Н о вая  с у ч 
к о р е з н а я  м а ш и н а  . . . .  

Г ан ж а В. С. — Р е к о н с т р у к ц и я  
н и ж н е го  ск.пада М остовского
л е с о п у н к т а  ....................................

Г охм ан  Ш. М. — О п а р а м е т р а х  
тех н и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и  
тре.йевочного  т р а к т о р а  

З ав го р о д н и й  Г. С., Х удоногов 
В. Н. — М е х ан и зац и я  п л о то 
вого  с п л а в а  по Е ни сею  . .

З а х а р е н к о в  Ф. Е. — С л еш ер  на 
п р о и зв о д с тв е  э к с п о р т н ы х  б а 
л а н с о в  .................................................

З о р и н  С. П — О т я го в ы х  п а р а 
м е т р а х  т р е л е в о ч н о го  т р а к т о 
р а  .......................................................

И евлев  Н. А. — П н е в м ати ч еск ая  
т р а н с п о р т и р о в к а  с ы п у ч и х  о т 
х о д о в  л е с о п и л е н и я  . . . .  

И льи н  Б. А. — Н у ж н ы  к о л есн ы е  
тр е л в о ч н ы е  м аш и н ы  . . .

К а й го р о д о в  В. Е ,—Т р ан сп о р тер  
с р а зб о р н о й  тя го в о й  ц еп ью  

К а р п у н и н  Ф. К. — М е х ан и зац и я  
п о д го то вки  к о р о с н и м а т е л е й  . 

К и р и к ее в  В, А., Ц етли н  А. М. — 
А в то м ати зац и я  у п р а в л е н и я  
с о р т и р о в к о й  л е с о м а т е р и а л о в  

К о н д р атю к  А. А. — Л еб ед ки  н а  
п о гр у з к е  д р е в е с и н ы  . . . .  

К о н овалов  В. — Г и д р о п о гр у з
ч и к  КМЗ-П2 ..............................

К о н яев  В. — М о д ер н и зац и я  
с п л о то ч н о го  с т а н к а  СКС . .

К о р о л ь ск и й  Ф. А. — И с п о л ь зо 
в а н и е  п л о щ а д и  н и ж н е го  с к л а 
д а  п р и  ш т а б е л е в к е  к о н с о л ь 
н о -к о зл о в ы м и  к р а н а м и  . .

К о р п а ч е в  В. П. — О п р и м е н е 
н и и  у с к о р и т е л е й  д л я  п р о д в и 
ж е н и я  п у ч к о в  ...............................

К р а в ч у к  И. — С о х р а н я т ь  то 
к о п о д в о д ящ и й  к а б е л ь  . .

М а ев ск и й  А. П. — У сл о ви я  п р и 
м ен ен и я  к о л е с н ы х  д в и ж и т е л е й  

М а ла н и н  В. — А г р е га т  В-28 н а
зи м н е й  с п л о т к е  ........................

Н о р ато в  П. М.. М ои сеев  И. А. — 
М а ш и н а д л я  у п л о т н е н и я  щ е-
тн  МЩ -3 .....................................

П ав л о в и ч  О. — П р и сп о со б л ен и е  
д л я  п о д ач и  б р е в е н  н а  п р о 
д о л ь н ы й  ц еп н о й  т р а н с п о р т е р  

П е р е л ь м у т е р  Н. М. — Э л ек т р и 
ф и к а ц и я  у зк о к о л е й н о г о  лесо - 
т р а н с п о р т а  — н а з р е в ш а я  з а 
д а ч а  ...................................................

П и ги л ьд и н  Н. Ф.. С ви ри д ю к  
К, А. — П о л у а в т о м а т и ч е с к а я  
л и н и я  с к о м б и н и р о в ан н о й  
р а с к р я ж е в к о й  х л ы с т о в  . .

П л о тн и к о в  В. Л.. П ол о зо в  М. И.
— П н е в м о о к о р к а  д р е в е с и н ы  

П о л и щ у к  А. П., Гум ен  В. С.,
Ж а д ен о в  В. С. — Э к с п л у а т а 
ц и я  г и д р а в л и ч е с к и х  в а л о ч н ы х
к л и н ь е в  ...........................................

П олови н ки н  А. Н — П риспо- 
соб.пение д л я  п о гр у зк и  х л ы 
сто в  н а  т р а н с п о р т е р  . . .

П о л о ви н ки н  А. И. — П оточ н ая 
м е х а н и зи р о в а н н а я  л и н и я  р а з 
д ел к и  и о к о р к и  б а л а н с о в  и
р у д ст о й к и  .......................................

Р а х м а н о в  С. И. — О сновы  р а с 
ч е т а  о т с е к а т е л е й  .........................
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5, 17
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4, 21

3, 18

9, 19

7, 17

2 , 12 

12, 6

11, Г,

8 , 10

3, 16
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3, 19

9, 20

4, 14

9, 11

9, 17
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1. 14

9, 24

11, 8

5, 12

Р о д и о н о в  в .. П альчиков В., Ко- 
стю ч ен к о  Л,, К уликов В., М а
я к  И. — Д вухцепной к о н вей ер  

д л я  тр ан сп о р ти р о в к и  к р у п н о 
м е р н ы х  х л ы с т о в ........................

С е л е зен ев  Б. С., А лава В. В. — 
И с п ы т а н и я  б есчокерн ы х  и ва- 
л о ч н о -тр ел ев о ч н ы х  м аш ин 

С олодухи н  М. Е., Табаков И. А. 
— П о токооб разователи  для
л е с о с п л а в а  ....................................

У ш аков  Г. Г. — Г идравлический 
гр е й ф е р н ы й  зах в ат  для п а к е 
тов  пилом атери алов  

Ч еб о т ар ев  В., М ахнов В, — У со
в е р ш ен ств о в ан и е  к р а н а
К К У - 7 . 5 .............................................

Ч у п р и н  В. И. — Влияние з а т у п 
л е н и я  р е зц а  н а  силу р е за н и я  
и п р и вед ен н ы й  коэф ф иц и ен т
т р е н и я  ............................................

Ш евч ен ко  В. Д. — Сдвоенны й
к а б е л ь - к р а н ................................

Ш к и р я  Т. М. — Кабельны й к р а н
н а  ш т а б е л е в к е .............................

Щ и п ан о в  П. С. — М ощные к о 
л е с н ы е  тя гач и  н а  л е с о за го 
т о в к а х  ..............................................
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Б а б у ш к и н  И. Н., Серов А. В. —
П ути п овы ш ен и я э ф ф е к т и в 
н о сти  м аш и н  в л есп р о м х о зах  1 

Б ад ю д и н  А. Г. — Резервы  п о в ы 
ш е н и я  п роизводительности  
т р у д а  сп л авщ и ко в  . . . .  1,

Б ад ю д и н  А. Г. — Х раненпе з а 
п а с а  л е с а  н а  воде в зи м н е е
в р е м я  ............................................11.

Б а р ы ш е в  Г. — Капитаны п а т 
р у л ь н ы х  судов — б ри гади ры
д и с т а н ц и й ......................................7

Б а р ы ш е в  Г. С, — М еханизация 
т р у д а  н а  зим ней  сплотке . 9,

В а л ьк о в  Ю. И. — О д еф орм ац и и  
п у ч к о в  п ри  вы ходе из с п л о 
точ н ой  м а ш и н ы ........................4,

В о й ц ех о вски й  В. — С оверш ен
с т в о в а т ь  норКшрование т р у д а  
н а  л е с о за го то в к ах  . . . . 10.

В олоден ков Ф. Н. — Н ау ка  — 
в п ом ощ ь лесосплаву  . . .  3,

Г ам аю н ов  В. И. — М арш рутны е 
к а р т ы  производственного
п р о ц е с с а ........................................9,

Г ан и чев , Е рогодский А. — В ос
с тан о в л ен и е  траков н а п л а в 
к ой  .................................................... 3,

Г о р ко вен ко  А. В. — С оветы  по 
эк о н о м и и  горю чего и с м а з о ч 
н ы х  м атер и ал о в  . . . .  8,

Г у б ай дули н  И, Я. — Нз о п ы та  
м е х а н и за ц и и  л есосп лавн ы х
р а б о т ................................................12,

Д роб и ков  А. А. — Технология 
л е с о с е ч н ы х  работ при п о с т е 
п е н н ы х  р у б к ах  в б у к о в ы х  
л е с а х  С еверного К а вк аза  . 1.

Е п и ф ан о в  Б. Е, — Э лектробе
зо п а с н о с т ь  н а  л есо заго то вках  12. 

Зл о б и н  Н., К олосков В, — С пло
то ч н ы е  еди н и ц ы  из м ал о габ а
р и тн ы х  п у ч к о в ..........................9,

И ван ов  С, к . — К расчету  п о 
с та в о в  н а  распиловку т о л с т ы х
б р е в е н ............................................. 10,

И нбер Ф. И,, Сердечный В. Н.
— С ам оходн ая м астер ск ая
д л я  о б сл у ж и в ан и я  т р е л е в о ч 
н ы х  т р а к т о р о в ........................10,

К алл и сто в  С. — Н еотлож ны е во 
п р о сы  лесотран спорта  в  К ар 
п а т а х  ................................................. 10,

К и щ ен ко  Т. И., Некрасов М, Д.. 
Т руби ц ы н  А. И, — Опыт п р и 
м ен ен и я  м ехан и зи р о ван н ы х  
в ы б о р о ч н ы х  рубок . , , , б,

К лы ков  А. А. — Защ и тн ая об 
р а б о т к а  круглого  л еса  , , 12,

К он яев  В, — М еханизация у т я ж 
ки  п у ч к о в  трактором  ТДТ-40 
на зи м н ей  сплотке , , , , 8,

К оро л ько в  Г,, Гулекас В, — 
Ч ел ю стн ы е погрузчики  на
н и ж н ем  ск л ад е  ....................... 11,

К орун ов  Ю, М,, Удовенко В. М,
— Из о п ы та  работы  П елы м -

ск о го  л есп р о м х о за  . , . , 8.
К у б ал ьс к и й  М. —Опыт п о гр у зк и  

л е с о м а т е р и а л о в  «ш апкой» в 
в а го н ы  ш и р о ко й  колеи , . . 5,
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№  C T U
— П ерспективы  тр ак т о р н о й
т р е л е в к и ........................................... 10, 3

Беляев К. — Силовое р е за н и е  
на валке деревьев  . . . .  5, 17

Беседин В. И. — Д истан ц и он ное 
управление сорти р о во ч н ы м и
бревнотаска1% ш ........................... 8, 7

Борисов Г. А. — Э ф ф екти вн о сть  
применения у н и в е р с а л ь н ы х  
цифровы х в ы ч и с л и т ел ьн ы х  
маш ин в лесной  п р о м ы ш л ен 
ности ............................................... 4, 21

Борисов М. В. — О р а с ч е т е  о б 
вязок пучков, у л о ж ен н ы х  в
ш т а б е л я ..........................................3, 18

Верхозин А. Е.. Л ем еш ко А. П.
— Ш палооправочны й ст а н о к
Ш О С -1 ................................................9, 19

Виногоров Г. К., П отапов Ф. А. 
—Технологическая о ц е н к а  ва- 
лочно-трелевочны х м аш и н  . 7, 17

Воевода Д. К., С утягин  Н. А..
Щ епотьев О. А., К ругов В. С.
— Транспортер с г р а в и т а ц и 
онным сбрасы ваю щ и м  у с т 
ройством .......................................2, 12

Воробьев И. В. — Н овая  с у ч 
корезная м аш ин а . . . .  12, 6

Ганжа В. С. — Р е к о н с т р у к ц и я  
нижнего скл ад а  М остовского
л е с о п у н к т а ................................... 11, Гу

Гохман Ш. М. — О п а р а м е т р а х  
технической х а р а к т е р и с т и к и  
трелевочного тр а к т о р а  . . 8, 10

Завгородний Г. С., Х удоногов 
В. И. — М ехан и зац и я п л о то 
вого сп лава  по Е нисею  . . 3, 16

Захаренков Ф. Е. — С леш ер  на 
производстве э к с п о р тн ы х  б а 
лансов ............................................... 2, 17

Зорин С. П — О т я го в ы х  п а р а 
метрах трелевочного  т р а к т о 
ра .....................................................8, О

Невлев Н. А. — П н евм ати ч еск ая  
транспортировка сы п у ч и х  о т
ходов лесопиления . . . .  2, 15

Ильин Б. А. — Н уж ны  к о л есн ы е
трелвочны е м аш ины  . . . 11, 11

Кайгородов В. Е .—Т р ан сп о р тер  
с разборной тяговой  цеп ью  5, 14

Карпунин Ф. И. — М ех ан и зац и я
подготовки ко р о сн и м ател ей  . 4, 13

Кирикеев В. А., Ц етлин  А. М. — 
А втом атизация у п р ав л ен и я  
сортировкой л есо м атер и ал о в  6, 10

Кондратюк А. А. — Л ебед ки  н а  
погрузке древеси н ы  . . . . 10, 13

Коновалов В. — Г и д роп огруз
чик КМЗ-П2 ..............................10, 12

Коняев В. — М одерн и зац и я
сплоточного стан к а  СКС . 1, 10

К орольский Ф. А. — И сп о л ьзо 
вание площ ади ни ж него  с к л а 
да при ш табелевке кон соль- 
но-козловыми к р ан ам и  . . 11, !1

Корпачев В. П. — О п р и м е н е
нии ускорителей  для п р о д в и 
ж ения п у ч к о в .............................. 5, 16

К равчук Н. — С ох р ан ять  то-
коподводящ ий к аб е ль  . . 10, 12

М аевский А. П, — У словия п р и 
менения колесны х д ви ж и тел ей  11, 12

М аланин В. — А грегат В-28 на
зим ней сплотке ........................3, 10

Н ератов П. М,. М оисеев И. А. —
М аш ина для у п лотн ен и я  ще-
ти МЩ-3 .................................... 9, 20

П авлович О. — П риспособление 
для подачи бревен  н а  п р о 
дольны й цепной тр а н с п о р те р  4, 14

П ерельм утер Н. М. — Э лектри 
ф и кац и я узкоколей н ого  лесо- 
тран сп орта  — н а зр е в ш а я  з а 
д ач а ..................................................9, 11

Пигильдин Н. Ф., С виридю к 
К. А. — П о л уавтом ати ч еская  
линия с ком бинированной  
р аскр яж евко й  хл ы сто в  . . 9, 17

Плотников В. Л.. П олозов М. И.
— П невм оокорка д р евеси н ы  12, 10

Полищ ук А. П., Гумен В. С..
Ж аденов В. С. — Э к сп лу ата
ция ги д равли чески х  вал о ч н ы х
к л и н ь е в ..........................................1, 14

Половинкин А. Н — П ри сп о
собление для п о гр у зки  х л ы 
стов на тр ан сп о р тер  . . .  9, 2-1

Половинкин А. И. — П оточная 
м ехан и зи рован н ая л и н и я  р а з 
делки  и окорки  б ал ан со в  и
р у д с т о й к и ...................................... 11, Я

Рахм анов С. И. — О сновы р а с 
чета  о т с е к а т е л е й ........................5, 12

Р о д и о н о в  В., П ал ьч и к о в  В., Ко- 
стю ч ен к о  Л., К ули ков  В.. М а
я к  Н. — Д в ухц еп н ой  ко н вей ер  

д л я  т р а н с п о р т и р о в к и  к р у п н о 
м ер н ы х  х л ы с т о в ........................

С е ле зен ев  Б. С., А лава  В. В. — 
И сп ы та н и я  б е с ч о к е р н ы х  и ва- 
л о ч н о -тр ел ев о ч н ы х  м аш ин  

С олодухин  М. Е., Т абаков И. А. 
— П о то к о о б р азо в ате ли  д ля
л е с о с п л а в а  .....................................

У ш аков  Г. Г. — Г и д р авл и ч ески й  
г р е й ф е р н ы й  з а х в а т  для п а к е 
то в  п и л о м а т е р и а л о в  

Ч еб о т ар ев  В., М ахнов В, — У со
в е р ш е н с т в о в а н и е  к р а н а
ККУ‘7 , 5 ..............................................

Ч у п р и н  В. И. — В ли яни е з а т у п 
л е н и я  р е з ц а  н а  си л у  р е за н и я  
и п р и в ед ен н ы й  к о эф ф и ц и е н т
т р е н и я  .............................................

Ш евч ен ко  В. Д. — С двоенны й
к а б е л ь - к р а н .................................

Ш к и р я  Т. Ы. - - К а б ел ьн ы й  к р а н
н а  ш т а б е л е в к е ..............................

Щ и п ан о в  П. С. — М ощ ны е к о 
л е с н ы е  т я г а ч и  н а  л е с о за го 
т о в к а х  ...............................................
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4, 17

7 20
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Б а б у ш к и н  И. Н., С еров  А. В. —
П ути п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в 
н о сти  м а ш и н  в  л е с п р о м х о за х  1 

Б ад ю д и н  А. Г. — Р е з е р в ы  п о в ы 
ш е н и я  п р о и зв о д и т е л ьн о с т и  
т р у д а  с п л а в щ и к о в  . . . .  1,

Б ад ю д и н  А. Г. ^  Х р ан ен и е  з а 
п а с а  л е с а  н а  в о д е  в  зи.мнее
в р е м я  ............................................. 11,

Б а р ы ш е в  Г. — К а п и т ан ы  п а т 
р у л ь н ы х  с у д о в  — б р и гад и р ы
д и с т а н ц и й .......................................7

Б а р ы ш е в  Г. С, — М ех ан и зац и я  
тр у д а  ira зи м н ей  сп л о тке  . 9,

В а л ьк о в  Ю. И. — О д еф о р м ац и и  
п у ч к о в  п ри  в ы х о д е  из с п л о 
то ч н о й  м а ш и н ы ........................ 4, 2 7

В о й ц ех о в с к и й  В. — С оверш ен 
с т в о в а т ь  н о р м и р о в а н и е  тр у д а  
н а  л е с о з а г о т о в к а х  . . . .  10,

В олод ен ков  Ф. И. — Н аука — 
в  п о м о щ ь  л е с о с п л а в у  . . .  3,

Г ам аю н о в  В. Н. — М а р ш р у тн ы е 
к а р т ы  п р о и зв о д с тв ен н о го
п р о ц е с с а  . . . . . . .  9,

Г ан и чев , Е р о го д ск и й  А. — В ос
с т а н о в л е н и е  т р а к о в  н а п л а в 
к о й  ......................................................3,

Г о р к о вен к о  А. В. — С оветы  по 
эк о н о м и и  го р ю ч е го  и с м а з о ч 
н ы х  м а т е р и а л о в  . . . .  8,

Г у б ай д у л и н  И. Я. — Нз о п ы та  
м е х а н и з а ц и и  л е с о с п л а в н ы х
р а б о т ................................................. 12,

Дробиков- А. А. — Т ехнология 
л е с о с е ч н ы х  р а б о т  при  п о сте 
п ен н ы х  р у б к а х  в  б у к о вы х  
л е с а х  С еверн ого  К а в к аза  . 1.

Е п и ф ан о в  Б. Е. — Э лектробе
зо п а с н о с т ь  н а  л ес о за го т о в к а х  12, 

Зл о б и н  Н., К олосков  В. — С пло
то ч н ы е  е д и н и ц ы  и з М алогаба
р и т н ы х  п у ч к о в ...........................9,

И ван ов  С. К. — К р а с ч е ту  п о 
с та в о в  н а  р а с п и л о в к у  то л сты х
б р е в е н ...............................................10,

И нбер  Ф. П.. С ер д еч н ы й  В. Н.
— С ам о х о д н ая  м а с т е р с к а я
д л я  о б с л у ж и в а н и я  т р ел ев о ч 
н ы х  т р а к т о р о в ........................ 10,

К а лл и сто в  С. — Н ео тл о ж н ы е в о 
п р о с ы  л е с о т р а н с п о р т а  в  К а р 
п а т а х  ...................................................10,

К и щ ен ко  Т. Н., Н ек р ас о в  М. Д.. 
Т р у б и ц ы н  А. И. — О пыт п р и 
м е н е н и я  м е х а н и зи р о в а н н ы х  
в ы б о р о ч н ы х  р у б о к  . . . .  6,

К л ы к о в  А. А. — З а щ и т н а я  о б 
р а б о т к а  т о у г л о г о  л е с а  . . 12,

К он яев  В. — М е х а н и за ц и я  у т я ж 
к и  п у ч к о в  т р а к т о р о м  ТДТ-40 
на зи м н е й  с п л о т к е  . . , . 8,

К о р о л ьк о в  Г.. Г у л ек ас  В. — 
Ч ел ю стн ы е  п о гр у зч и к и  на
н и ж н е м  с к л а д е  ........................11,

К ору нов Ю, М., У довен ко  В. М.
— Из о п ы т а  р а б о т ы  П елы м -

ск о го  л е с п р о м х о за  , . . . 8,
К у б ал ьс к н й  М. — О пы т п о гр у зк и  

л е с о м а т е р и а л о в  «ш ап кой »  в 
в а го н ы  ш и р о к о й  ко л еи  . . .  5.
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К у в а л д и н  Б. И., Г а р м а тю к  В. К.
— О соб ен ности  э к с п л у а т а ц и и
д о р о г  с  п о к р ы т и я м и  и з  ж е 
л е зо б е т о н н ы х  п л и т  . . .

Л е й х т л и и г  К: А.. С м о р го н  Л. С.
— П р е д о т в р а щ е н и е  з а с м а л и 
в а н и я  р а м н ы х  п и л  п р и  р а с 
п и л о в к е  л и с т в е н н и ц ы

Л ео н ть ев  С. И. — С о ве щ а н и е
в П е т р о з а в о д с к е  ........................

Л у р ь е  Л. 3 .. К о ш у н я е в  Б. И.. 
А л е к с е е в а  Т. М. — Э ф ф е к т и в 
н о с т ь  р а з л и ч н ы х  м етод ов  
п р о и зв о д с т в а  д о с о к  п о л а  

Л ы со ч ен к о  А., К олин  Н. — С ни
ж е н и е  трудое .м кости  т е х н и ч е 
ск о го  о б с л у ж и в а н и я  т р а к т о р а
Т Д Т - 5 5 .................................................

Л я ш е н к о  Ф. А. — П ути  п о в ы 
ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  л е с о 
с е ч н ы х  р а б о т  ...............................

М али ко в  И. И., Г ан и ч ев  Н. А. — 
П о в ы ш ен и е  п р о т и в о за д и р н ы х  
с в о й с т в  в к л а д ы ш е й  . . . .  

М ар ти р о со в  А. — О с т а н д а р т а х  
и к а ч е с т в е  л е с о п р о д у к ц и и  . 

М е х и л я й н ен  X. М. — О н о р м и 
р о в а н и и  р а с х о д а  ж и д к о го  т о п 
л и в а  ...................................................

М е щ ер як о в  Г. — Э к с к ав ато р  на
б а з е  т р а к т о р а  .................................

М и льм ан  В. М. — М е х ан и зац и я  
р а зб о р к и  и сб о р к и  гу сен и ц
т р а к т о р а  Т Д Т - 4 0 ........................

М и н аев  В. — Мы — з а  а гр е га т -  
н о -у зл о во й  м ето д  р е м о н та  

Н асоб и н  В. Д.. Ж и л и н а  Е. В.. 
И сае в а  Р . П. — Т аги л ь ск и й  
м ето д  и  с о х р а н н о с т ь  п о д р о ста  

Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  н а  
п р е д п р и я т и я х  С в е р д л о вск о й
о б л а с т и  .................................

Н евск и й  Е. Г. — М е х ан и зм ы  и 
о б о р у д о в а н и е  д л я  у х о д а  з а  т а 
к е л а ж е м  ........................................

О си п ен ко  И. О., Г о р яч ев  Г. С., 
Н ел ьзи н  В. И. — П а к е т н ы е  п е 
р е в о з к и  п и л о м а т е р и а л о в  по
Е ни сею  .................................................

О стан и н  В. Д. — П о в ы ш аем  э ф 
ф е к т и в н о с т ь  л е с о п и л ь н о го  п р о 
и з в о д с т в а  ..........................................

Р ы ж к о в  А. Н. — П р ед п у с к о в о й  
р а зо г р е в  д в и г а т е л е й  л е с о в о з 
н ы х  м а ш и н  ..............................

С ви р и д ю к К. А. — П р о и зво д ство  
х в о й н о -в и там и н н о й  м у ки  на 
п р е д п р и я т и я х  П ер м ск о й  об
л а с т и  ...................................................

С еров Н. А. — П р е с с о в а н н а я  д р е 
в е с и н а  — за м е н и т е л ь  м етал л а  

С к а ч к о в  П. И. — П р и б о р  д л я  п р о 
в е р к и  ф о р с у н о к  ........................

С о к и к ас  В. И. — М е х а н и за ц и я  
п р и р е ч н ы х  с к л а д о в  с  м олевы м
с п л а в о м  ...........................................

С о ф р о н о в  А. — У м ен ьш е н и е  и з 
н о с а  к а р е т о к  ВТУ ........................

С т ах и ев  Ю. И. — О п ред елени е 
о п т и м а л ьн о го  р а с п о л о ж е н и я  и 
ш и р и н ы  зо н ы  в а л ь ц е в а н и я
д и с к о в  п и л  ....................................

С т р а х о в а  В. Н.. Р о д и о н о в  В. Н .— 
М е х а н и зи р о в а н н о е  в ы р а в н и в а 
н и е  т о р ц о в  б р е в е н  в п у ч к а х  
п р и  зи м н е й  с п л о тк е  

С олодухи н  Е. Д. — С о х р а н е н и е  
п о д р о с т а  и  его  у ч е т  . . . .  

С ухуш и н  И. — С к в о зн ы е б р и г а 
д ы  н а  п о гр у з к е  к р у гл о г о  л е 
с а  в  б а р ж и  ..............................

Т итов А. М. — Р е з е р в ы  ро ста  
п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  . .

У сан о в  Ю. П.. Г о н чар о в  В. П., 
Д ем ин  Ю. М. — О свещ ен н о сть
р а б о ч и х  м ест  ....................................

У сп ен ск и й  В. А. — О п ти м ал ьн ы е 
п а р а м е т р ы  л е с о с е к  с у ч е то м  
л е с о в о зо б н о в л е н и я  . . . .  

Ф ад и н  П, Л. — Р у б и л ь н а я  м а 
ш и н а  М РП-800 с  п р и н у д и 
т е л ь н о й  п о д ач ей  д р е в е с н ы х
о тх о д о в  ...........................................

Ф н ло н ч и к  А. Я. — П еш ех о д н ая  
п е р е п р а в а  ч е р е з  р е к у  . 

Ф огель  Д. — Н ек о то р ы е  п р о б 
л е м ы  ж е л е зн о д о р о ж н о й  п е р е 
в о зк и  д р е в е с и н ы  в  х л ы с т а х  . 

Ф ом и н  А. Е. — Н овы й  с тр о п н ы й
к о м п л е к т  ..........................................

Ф |Х)лов В. Ф. — Ш та б е л е в к а  д р е 
в е с и н ы  на м а л ы х  п р и р е ч н ы х  
склада .ч  ...........................................
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Ш авров  А. М. — Л е со сп л ав  п е р 
вого год а н овой  п ят и л е т к и  

Ш аров В. Г. — П ро и зво д ство  
щ еп ы  в л е с п р о м х о за х  . . . . 11,

Щ ерб аков  А. — Н овы е р у б еж и  
ПОТ в  Б и се р тск о м  л е с п р о м х о зе  9, 

Я к о в лев  Г. В. — О пы т о д н о п р о 
водн ой  с в я з и  ........................... 8 , 17

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ж у р н а к о в  А. М. — Из о п ы т а  зи м 
н его  с т р о и т е л ь с т в а  д о р о г  п
л е с п р о м х о з а х .....................................11, 28

З в е ги н ц е в  В. М. — О п р и м е н е 
н и и  ж е л е зо б е т о н а  н а  н и ж н и х
с к л а д а х ............................................9, 27

Зотов  Г. Н. — У н и ф и ц и р о в а н н ы е  
ти п о в ы е  п р о л е т ы  зд а н и й  д л я  
л е с о за г о т о в и т е л ь н ы х  п р е д п р и 
я т и й  ..........................................  8, 26

И ван к о ви ч  А. С., Б а р ы ш н и 
к о в  А. И. — Л е с о в о зн а я  д о р о 
га  с  п о к р ы ти е м  и з  ц ем енто-
г р у н т а ................................................ 6, 22

И вац и к  Н. И. — О пы т п е р е с т р о й 
к и  УЖД н а  ав то м о б и л ь н у ю
д о р о гу  ...........................................7, 32

К орунов М. М.. У дилов В. И. —
Об у г л а х  п р и м ы к а н и я  л е с о 
в о зн ы х  в е т о к  и  у с о в  . . .  2, 28

К ры лов  В. Н. — Л есо в о зн ы е  у сы  
с к о л ей н ы м  п о к р ы т и е м  и з  це-
м е н т о г р у н т а .................................8, 24

К улеб якин  А. М.. Г р еш н и ко в
В. В. — О пыт с т р о и т е л ь с т в а  
д о р о ги  с  ц ем ен то гр у н то в ы м
п о к р ы т и е м ..........................................  5, 28

Л и н ьков  И. М., С ускин  Ю. А. —
П анели  п о к р ы ти й  и з  д р е в е с и 
ны , ф и б р о л и та  и  а с б есто ц е 
м ен та  ...................................................... 12,

Л обан ов  В. — С борны е к о н с т 
р у к ц и и  и во зм о ж н о сти  п р о 
и зв о д с т в а  .......................................... 9, 28

М арков С. Г. — А вар и и  зап а н е й
и и х  п р ед о тв р ащ ен и е  . . .  7, 30

М иллер А. Т. — Ф и броли т н а  н о 
вом  в я ж у щ е м .............................. 6, 20

С ергеев  П. Г., Ю ричев А. Д.,
Г р я зи н  А. Д. — Д ор о ж н о е  по
к р ы т и е  и з с и л и к а т о б е т о н н ы х
п л и т ..................................................8, 28

С м ирнов Б . — Н о вы е к о н с т р у к 
ц и и  ж е л е з о б е т о н н ы х  п л и т  . 6, 23

У ты ш ев В. А. — З и м н ее  ст р о и 
т е л ь с т в о  зе м л я н о г о  п о л о тн а  
а в то д о р о г  . . . . . . . .  1, 28

Ф и латов  А. А. — С тро и тел ьство  
ц ех о в  п е р е р а б о т к и  м ал о ц ен 
ной д р е в е с и н ы .............................12, 23

Ш ап о ш н и к о в  М. А. — О п ред еле
ние р а с с т о я н и я  к а н а в  от н а 
сы п и  н а  з а б о л о ч е н н ы х  г р у н 
т а х  .................................................9, 25

ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

Б у з у к а ш в и л и  М. ~  В Ш ам ар-
ском  л е с п р о м х о з е ........................

Б у р д и н  Н. А., Г и .зат^лли н  И. В .— 
П р ав и л ь н о  о п р е д е л я т ь  п р о и з
в о д ст в ен н у ю  м о щ н о ст ь  л е с 
п р о м х о за  ..........................................

Г и льц  И., Р е в а й к и н  А. — С тим у
л и р о в а н и е  с  у ч е то м  особен 
н о стей  о т р а с л и  ..............................

Г лотов В. — О сновны е ф онды  и 
п о в ы ш е н и е  эфс))ективности их 
и с п о л ь зо в а н и я  ..............................

7, 10

6, 7

2, 8

3, 27

№  стр .
Глотов В.. М едведев И. — П ро

и зв о д и т ел ь н о с ть  т р у д а  н а  л е 
с о за г о т о в к а х  ..................................4 , 1 1

Глотов В.. М едведев И. — С ебе
с то и м о сть  и р е н та б е л ьн о с ть  
п р о д у к ц и и  л ес о за го т о в о к  5, 10

Г о р ы ш и н  П. И., З о л о то го р о в  В. Г.
- -  С р а в н и т е л ьн а я  э к о н о м и ч е 
с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  т р е л е 
во ч н ы х  т р а к т о р о в ........................ 1, 10

Д р у ж и н и н  Е. А., М узю ки н  В. С.
— П о д н я ть  р е н т а б е л ь н о с т ь
л е с п р о м х о з а .....................................8, 20

З а в е л ь с к и й  М. Г., З а й ц е в  Л. И.
— С т а т и с т и ч е с к а я  м о д ел ь  ф о р 
м и р о в а н и я  с е б есто и м о с ти  д р е 
в е с и н ы  .................................................1, 9

К о н овалов  В. — М атер и ал ьн ы й
сти м у л  — за л о г  у с п е х а  . . .  3, 24

К о р е н д ясев  Е., В и д як о в а  А. — 
П р а в и л ь н а я  си сте м а  о п л аты  
тр у д а  — за л о г  р е н т а б е л ь н о 
сти  ....................................................... 2, 10

Л о б о ви ко в  Т. С.. П авлов  В. И. — 
Э ко н о м и ч ески  д о ст у п н ы е  р е 
с у р с ы  н и зк о со р тн о й  д р е в е с и 
н ы  и д р е в е с н ы х  о тход ов  . . .  10 22

Л у р ье  Н. А. — П р о и зво д ство  и
в н е ш н я я  то р го в л я  л есо м  . . 10, 23

Л у ч к и н  Вл. — Н асу щ н ы е п р о б 
л ем ы  л е с н и к о в  З а к а р п а т ь я  . . 9, 3

стр . обл.
М алы ги н  Л. И., М арков А. А. —

О р е з у л ь т а т а х  р а с п и л о в к и  н е 
кон д и ц и о н н о го  с ы р ь я  . . . .  3, 23

М иш ин Ю.. Б о в ы к и н а  М. — З а  
э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь зо в а н и е
о сн о в н ы х  ф о н д о в ........................ 11, 28

М ош он ки н  Н. П.. Ш и н ев  И. С .—
О х о з р а с ч е т е  в л е с о х о з я й с т 
вен н о м  п р о и зв о д с т в е  . . .  3, 21

М ош онкин  Н. П. — В о п р о сы  п е 
р е х о д а  н а  н овую  с и с т е м у  п л а 
н и р о в а н и я  и эк о н о м и ч еск о го
с т и м у л и р о в а н и я ...............................9, 20

10, 2в
М ош он ки н  Н. П.. В о р а к со  В. К..

Б у р д и н  Н. А. — О гр у п п о в ы х  
н о р м а т и в а х  о тч и с л е н и й  от 
п р и б ы л е й  в ф о н д ы  л е с п р о м 
х о зо в  ...............................................12, 27

М узю ки н  В. С. — Л есо се ч н ы е  о т 
х о д ы  с п л а в н ы х  л е с п р о м х о зо в
— в д е л о ...........................................10, 28

Н о р м ан ск и й  В. — Н ек о то р ы е  в о 
п р о с ы  с т р у к т у р ы  п р о и зв о д 
с т в а  и п о т р е б л е н и я  л е с о п р о 
д у к ц и и  .................................................4, 7

П авлов  В. И. — М а тем ати к у  и 
в ы ч и с л и т е л ь н у ю  т е х н и к у  —
п р о и з в о д с т в у .....................................10, 28

П еч ен к о  А. Д. — И зм ен и ть  м е
то д ы  п л а н и р о в а н и я  и у ч е т а
л е с н о го  ф о н д а ...............................6, 8

П р о х н ю к  М. — К о м п л ек сн ы е  
п р е д п р и я т и я  л есн о го  х о з я й 
с т в а  и л е с о за го т о в о к  — н а
п о л н ы й  х о з р а с ч е т .........................7, 12

П р о х н ю к  М. — Д р о го б ы ч ск и й  
л е с х о з з а г  — н а  н о ву ю  с и с т е м у
п л а н и р о в а н и я ...............................8, 18

П ять  и н т е р в ь ю  в К ы н о вско м
л е с п р о м х о з е .................................... 8, 21

Р о д и ги н  А. А. — А к а к  это  с д е 
л а т ь  п р а к т и ч е с к и ?  . . . .  1. О

С об олев И. В., Г о н ч ар е н к о  Н. А.,
И сак о в а  М. Г. — У ч ет с то и м о 
ст и  п и л о м а т е р и а л о в  п р и  п л а 
н и р о в а н и и  р а с к р о я  с ы р ь я  с 
п о м о щ ью  . Э В М ...............................8, 10

№ стр.
Т етер и н  Д. И. — Л есп р о м х о зы  

п е р е х о д я т  н а  р аб о т у  по-новом у 7, 7
Ф о гел ь  Д. — Т ехн и ко -эко н о м и ч е- 

с к 9 е  о б о сн о в а н и е  п р о ек тн ы х
р е ш е н и й .......................................... 4, 5

Ц е х м и с тр е н к о  А. Ф. — Об и с
п о л ь зо в а н и и  д р е в е с н ы х  о тх о 
д о в  в  К о с тр о м ск о й  о б л аст и  . 3 25

Ч и к о в с к и й  Н. — М а тер и ал ьн ы е  
с т и м у л ы  и р о ст  п р о и зв о д и 
т е л ь н о с т и  т р у д а ........................ 2, 8

Ч у п а х и н  Е. — М а тер и ал ьн о е  ст и 
м у л и р о в а н и е  — м о щ н ы й  р ы 
ч а г  п о д ъ е м а  р аб о т ы  . . . .  2, 7

Ю ш м ан ов  А. — В ы ш е к а ч е с т в о
эк с п о р т н о й  л е с о п р о д у к ц и и  . . 11, 30

Я к о в л е в  Г. С. — Р е з е р в ы  л е с 
п р о м х о зо в  Т аги л л еса  . . . .  4, 9

Я р о п о л о в  А. Д. — Х о зр а сч ет
л е с о п у н к т а ...................................4, 10

ИЗ ИСТОРИИ 
ЛЕСНОЙ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ

Б у з у к а ш в и л и  М. — О дин и з  п е р 
в ы х  ............................................... ...... 4, 28

В оф си  И. — О д н оп олозн ы е сан и
и и х  к о н с т р у к т о р ........................В, 29

Л у ч к и н  Вл. — Это н а ч и н а л о с ь
т а к ...................................................... 6, 25

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Б а л а ш о в  Б. И. - - Т р ак то р  на
з а б и в к е  с в а й  ................................

Б а тю ш к о в  Н. В. — Н аш  о п ы т у к 
р е п л е н и я  д о р о ж н о го  п олотн а 
д р о в я н о й  д р е в е с и н о й  . . . .  

Б у т о в с к и й  Н. Н. — П ер ед ви ж н о й
з о н т ......................................................

З а б а в и н  М. — О тходы  — цен н ое
с ы р ь е ................................................

З а л и в к о  Б., А р сен и н  И. — Л уч
ш е и с п о л ь зо в а т ь  ш п а л ь н и к  

К и л ьк и н о в  В. — К о м п лексн о  и с
п о л ь зо в а т ь  д р е в е с и н у  . . .

П ап и ев  Г. - -  К урс — н а  п о в ы ш е
н и е э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в 
н о сти  ......................................................

В О РГАНИЗАЦИЯХ НТО

В а ж н ей ш и е  з а д а ч и  о р га н и за ц и й
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Новости зарубежной техники

НИИ. Четырехогкцпопное вртцаю щ сссл 
загрузочное устройство (крестовина) по
дает поштучно бревна на сортировоч
ный транслортер. Б момент нахож деття 
в загрузочном устройстве бревно обме
ряется и оценивается.

Производительность каждого потока—
6 бревен в минуту.

Окорочно-сортировочный цех обслу
живают 8 человек: два человека зан я 
ты на разгрузке лесо^возных автомоби
лей и наблк>лан)т за перемсмцением бре
вен на подающих транспорге1)ах, один 
наблюдает за транспортерами и око|)оч- 
нымп станками, а также за загрузоч
ным устройством сортировочного транс
портера, один производит обмер и дает 
оценку бревен, двое слодят за пакетиро
ванием бревен в карманах-накопителях, 
один наблюдает за удалением коры и 
еще один удаляет отходы древесины

Сортировочный транспортер имеет 32 
кармана-накопителя, куда сбрасываются 
бревна, отсортированные но диаметру 
с точностью до 0,5 дюйма (12,5 мм). 
Сосна и ель сортируются отдельно. В 
отдельные карманы-накопители сбрасы
ваются бревна, предназначенные для 
специальных целей. Моторный катер 
буксирует пучки бревен в бассейн лесо
пильного завода, где они распускаются 
непосредственно перед распиловкой.

(«Финниш пейпер энд тимбер», 1966, 
№ 4, 40—41», «Тимбер трейдз джорнэл», 
1966, № 4686, 5 5 -5 7 )

Рис. 4. Общий вид управляющего 
электронного устройства для сортировки 

бревен

ЭЛЕК ТРО Н Н О Е УП РАВЛЯЮ Щ ЕЕ
УСТРОЙСТВО Д Л Я  СОРТИРОВКИ 

БРЕВЕН

Па лесопильном заводе фирмы «Сто- 
ра» в Скутскере (Ш веция) для сортп- 
ровки окоренных бревен по диаметру 
применяется управляющее электронное

(Окончание. Иач. см. 2 стр. обл.).

устройство (рис. 4). Оно смонтировано 
в окорочном цехе при выходе бревен в 
6accei'ni завода.

Бревно по транспортеру проходит меж 
ду двумя градуированными панелями с 
подсветками и фотоэлектрическими дат
чиками. В момент прохождения бревно 
освещается с каж дой стороны двумя 
лампочками, причем тень от бревна про
ектируется на панели. Электронно-вы- 
чиолн гельная AiauiicHa определяет наи
меньший диаметр бревна и передаст 
данные, во-первых, в ячейку запоминаю
щего устройства, которое дает 'Последую
щую команду на сортировку, и, во-вто
рых, на световое табло. В то же время 
четыре ячейки определяют центр к аж 
дого бревна.

Транспортер перемещает бревна в бас
сейн лесопильного завода, где имеются 
13 отсеков накопителей. По команде за 
поминающего устройства бревна авто
матически сбрасываются в соответству
ющие отсеки.

■При использовании управляемого 
электронного устройства производитель
ность сортировочной установки состав
ляет 600 бревен в час.
(«Ревю  дю буа», 1965, № 10, 22—23).

М. ГЕРШ КОВИЧ.

УДК 674.8(485)
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОЛЛЕРНОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ В ШВЕЦИИ
|_1а  международной конференции по 
• •  использованию маломерной древе

сины, состоявшейся несколько лет назад 
в Женеве, представитель [Ивенцарии 
Г. Шгрейнлин в своем встуш!тельном 
слове подчеркнул, что «издержки п|)оиз- 
водства маломерных сортиментов весьма 
значительны по сравнению с их цен
ностью», а представитель Швеции У. Суи- 
дберг отметил тогда, что, «проблема м а
ломерной древесины должна быть разре
шена путем ее использования для иро- 
мышленности в сочетании с лесоводст- 
вешшми методами, рассчита1шыми на 
сокращение выхода тонкомерных сорти
ментов», и добавил, что «мелкие балансы 
являются малодоходной продукцией».

Маломерная древесина, заготовляемая 
в Швеции и|)и рубках ухода, использует
ся в осиовиим на дрова (первое и вто
рое прореживание) и на балансы (вто
рое и последующие прореживания). При 
ьтом заготовляют балансы хпойные и 
смешанных пород длиной 2—3 м и ди а
метром 3—5 см; березовые и осипопые 
длиной 2- 5 м и диаметром 5—8 см и 
кругляк для заводов древесных плит 
длиной 2—3 м и диаметром 3 -5 см (как 
исключеине — от 1,5 см).

Развитие п Швеции рубок ухода ха
рактеризуется следующими данными о 
размере лесной площади, охваченной 
рубками ухода по годам (в тыс. га): 
1947— 1951 гг.—50—70; 1952 -1956 гг. — 
110-200; 1957 Г .-208 ; 1958 г.—251 и
1%3 г.—300. .Заготовка маломерной дре
весины, исп()Л1.зуемой в Швеции в каче
стве балансов, с 1955 г. по 1963 г. воз
росла в 3 раза, составив (в тыс. м ,̂ без 
коры): в 1955 г. -270 и в 1963 г.—810. В 
больших размерах возросла заготовка 
балансов из лиственных пород: 1955 г.— 
630 и 1963 г. — 2767 тыс. м^ (95“/о -- бе
реза и 5“/о осины).

Представители целюллозно-бумажной 
промышленности Швеции считают, что 
тонкомерные балансы, из-за их неизбеж
ной поломки 1! окорочных барабанах, 
приходится окарнвать на менее произво
дительных окорочных мапшнах, имею
щих кулачковые резцы, что удорожает 
издержки производства. При покупке т а 
ких балансог. на стороне они об.ходятся 
сравнительно дорого и к тому ж е дают 
менее качественную целлюлозу.

Лесоводственные мероприятия, на
правленные на уменьшение выхода ма
ломерной древесины, в Швеции сводятся

к следующему. В от.тичие от многих 
стран, высаживающих на 1 гр до 10 ты
сяч саженцев, здесь в последние годы 
высаживают на 1 га: сосны — от 2,5 до
3,5 тысяч саженцев и ели от 2 до 3 ты
сяч. В частности, на лесных угодьях 
фирмы «.Мо ок Домше», владеющей 500 
тыс. га лесов, ежегодно высаживается в 
среднем, примерно, 12 млн. саженцев на 
площади в 4 тыс. i а, или 3 тысячи саж ен
цев на 1 га. Уменьшение числа саженцев 
па 1 га, по мнению большинства швед
ских лесовладельцев, способствует более 
нолнодревесному и качественному росту 
отдельных деревьев. ,Л эго увелич'ивает 
общие запасы более цепной древесины 
на корню и, соответственно, уменьшает 
выход маломерной древесины, заготовка 
которой па балансы и другие сортимен
ты из-за малой толнишы даж е при руб
ках ухода не всегда экономически оправ
дывается, тем более, что первое и второе 
нрореживание очен1. часто вообп;е не да- 
ег балансов, а лишь дрова.

Канд. экон. наук К. Т. Сенчуров.
(И з материалов секции экономики и 

организации производства Центрально
го правления НТО лесной промышленно
сти и лесного хозяйства).
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ПРИОБРЕТАЙТЕ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ  
С ЛЕДУЮЩУЮ Л И Т Е Р А Т У Р У  ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ И ЛЕСОСПЛАВУ:

Б а б у ш к и н  И. Н. — Технология рем онта лесозаготови
тельных и лесохозяйственны х маш ин и оборудования 1963, 
384 стр., ц. 95 к.

Библиотечка рабочего лесозаготовителя сост. коллективом  
авторов, из 9 брош ю р, 1964, ц. 1 р. 70 к.

В е н ц е н о с ц е в  Ю. Н. — Основы теории лесопромыи!- 
ленных производств, 1966, 156 сгр., ц. 54 к.

В е т ч и н к и н  Н. С. — А втотракторн ая тя га  на лесотранс- 
порте, 1958, 420 стр., ц. 30 к.

В о л о с о в а  Р. И. — У стройство покрытий автом обиль
ных дорог из грунтовоцементных смесей, 1966, 54 стр., ц. 15 к.

Г р и ц к е в и ч  А. Г. — К арманный справочник для  инж е
нера леспром хоза, 1966, 478 стр., ц. 5Т к.

К а р п е н к о  И. И. — Э коном ика лесной промы ш ленности, 
1965, 152 стр., ц. 51 к.

К р о т о в  В. Р. — С троительные м атериалы  1966, 216 стр., 
ц. 54 к.

К у в а л д и н  Б.  И. ,  М о р о з о в  С. А. — П роектирование 
лесовозных автом обильны х дорог, 1962, 466 стр., ц. 1 р. 16 к.

Л е б е д е в  Н. И. — Водный транспорт леса, 1965, 396 стр., 
ц. 91 к.

Л е о н т ь е в  Н. Л . — Техника статистических вычислений, 
1906, 250 стр., ц. 84 к.

Л и с е н к о в  Л. Ф. — Л есны е культуры , 1965, 308 стр.,
ц. 84 к.

М о р о з о в  И. Р. канд. с /х . наук  — О пределитель ив 
СССР и их культура, 1966, 250 стр., ц. 71 к.

Н е ф е д о в  С. И. — Т акелаж ное хозяйство  на лесосплаве, 
1957, 212 стр., ц. 46 к.

О р л о в  Г. М. — Л есная промы н1ленность К анады , 1957, 
246 стр., ц. 40 к.

О с и п о в  П. Е., канд. техн. наук. — Г идравлика и ги драв
лические маш ины, изд. 2-ое, 1965, 362 стр., ц. 80 к.

П и ж у р и н А. А. и др. — Э лектрооборудование пред
приятий лесной и деревообрабаты ваю щ ей промыш ленности, 
1965, 360 стр., ц. 86 к.

П и м е н о н А. II. — М ашины и м еханизмы  на лесосплаве, 
1965, 390 стр., ц. 92 к.
П и м е н о в  А. П., М а н у х и м Г'. А. — М еханиза 1;ия лесо
сплавных работ и флот, 1959, 412 стр., ц. 50 к.

П о п о в  Д.  А. ,  К о р ч у  н о в  Н. Г. — Сухопутны й тран с
порт леса, 1963, 863 стр., ц. 2 р. 07 к.

П равила техники безопасности и производственной сан и та 
рии в деревообрабаты ваю щ ей промы ш ленности 1966, 139 стр., 
ц. 55 к.

П р о т а н с к и й  В. В. — М аш ины и м еханизм ы  на л есо за 
готовках. 1965, 378 стр., ц. 1 руб.

Р о д н е н к о в  М. Г. — М еханизация валки и разделки  
леса, I960, 100 стр., ц. 31 к.

С а м о й л о в и ч  Г. Г., д-р с /х  наук и др. — Применение 
аэроф отосъем ки в лесоинж енерном  деле, 1965, 3.54 стр., 
д. 1 р. 09 к.

Сводные дополнения и изменения к сборнику нормы и рас
ценки на строительны е работы  на лесозаготовительны х пред
приятиях, 1965, 123 стр., ц. 33 к.

С е р о в  А. В. — Э ксплуатация маш ин в лесозаготовитель
ных предприятиях , 1959, 280 стр., ц. 75 к,

С и р о т о в  В. И. — Техника безопасности и противопо
ж ар н а я  техника на  строительстве и эксплуатации лесовозных 
дорог, 1966, 155 стр., ц. 42 к.

С и р о т о в  И. И. и др. — Л есоэксплуатация, 1962, 360 стр., 
ц. 96 к.

С ю н д ю к о в Х .  X. — С тронтельно-м онтаж ний поезд, 1960, 
108 стр., ц, 33 к.

С у г а к е в и ч  Н. А. — Э коном ика строительства лесозаго
товительны х предприятий, 1960, 178 стр., ц. 76 к. 
С ы р о м я т н и к о в  С.  А. ,  К у в а л д и н  Б. И. — И зыска
ния лесовозны х дорог, 1966, 222 стр., ц. 56 к.

Т о к а р е в  М. С. — М нож ительны е таблицы  для  исчисле
ния объем ов круглы х лесны х м атериалов, 1966, 414 стр., 72 к.

Т о р г о н с к и й  М. Н. — П роизводство строительных ра
бот, 1965, 312 стр., ц. 82 к.

Т р е т ь я к о в  Н. В. — Справочник так сатора, 1965, 
506 стр., ц. 1 р. 90 к.

Ф а б р и  ц к и й  X. Б. — Техническое нормирование в лесо
пи льно-деревообрабаты ваю щ ей промыш ленности, 1966, 299 стр,. 
ц. I р. 02 к.

X л а т и и С. А. — Х озяйство в кедровых лесах,
212 стр., ц. 84 к.

П Л А К А ТЫ
С троительство автом обильны х лесовозны х дорог,

7 листов, ц. 2 р. К) к.
Б ензином оторная пила « Д руж ба» , 1965, на 20 листах, 

серия, ц. 6 руб.
Рем онт тр акто р о в  ТД Т-40 и ТДТ-60, 1962, I и II 

ц. 2 р. 10 к.
С ерия учебно-технических плакатов  трелевочного трактора 

ТДТ-40, 30 листов, 1959, ц. серии 9 руб.
Техника безопасности на сплаве леса  при проведении под

готовительны х работ, на 5 листах , 1965, ц. 1 р.
Т ехника безопасности при молевом сплаве, на 7 листах, 

1965, ц. 1 р. 40 к.
Техника безопасности  на сплаве леса при летней и зимней

сплотке древесины , на 8 листах , 1965, ц. 1 р. 60 к.
Т ехника безопасности на сплаве леса  при выполнении раз

личных работ вручную , на 7 листах , 1965, ц. I р. 40 к.
Т ехника безопасности при проведении подготовительных 

работ на лесосеке, на 10 листах, 1965, ц. 2 р.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ В МЕСТНЫЕ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ 
«СОЮЗКНИГА» ИЛИ В ОТДЕЛ «КНИГА — ПОЧТОЙ» МАГАЗИ
НА Не 1J5 МОСКНИГИ (МОСКВА Ж-428, УЛ. МИХАЙЛОВА, 
ДО М  28/7).

О СЛУЧАЯХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ МАГАЗИНАМИ ЗАКАЗОВ НА 
УКАЗАННУЮ  ЛИТЕРАТУРУ СООБЩАЙТЕ ПО АДРЕСУ: МОСК
ВА, ЦЕНТР, КИРОВА, 40-а, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕСНАЯ ПРО
МЫШЛЕННОСТЬ», ТЕЛ. ДЛ;: СПРАВОК В 3-57-68, ОТДЕЛ РАС
ПРОСТРАНЕНИЯ И РЕКЛАМЫ.
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