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З а  р у б е ж о м
УДК' 03  1.0 31 (520)

Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х  Я П О Н И И
Чтобы и м еть п редставлен и е о м ех ан и зац и и  и о р га 

низац и и  лесозаготови тельного  производства в Я по
нии, достаточно п озн ак ом и ться  с работой н еско л ь

ких  хозяйств , расп о л о ж ен н ы х  в р азл и ч н ы х  рай он ах  с т р а 
ны.

Х иросим ское уп равл ен и е  лесного хозяй ства  (ю го -за
п адн ая  часть центральн ого  острова Хонсю) ведет к ом п 
лексное хозяйство  на 14 тыс. га лесоп окры той  площ ади. 
Состав древостоев в этом хозяйстве  двухпородны й: 60!’/н 
приходится  на долю  японского к и п ари са и 40" и на долю  
криптом ерии  с н езн ач и тельн ой  прим есью  други х  пород. 
Зап ас  на 1 га спелого леса достигает 280—.500 м;|, а ср ед 
ний годовой .прирост 5 м3.

Рубки  леса — сплош ны е. Р азм ер  лесосеки  неограничен  
и оп ределяется  грани ц ам и  вы дела древостоя однородной 
спелости, а т а к ж е  требован иям и  технологии. Х озяйство  
заготавли вает до 30 тыс. м древеси ны  в год. П ричем 
японский кип ари с и крип том ери ю  срубаю т в возрасте 
40—45 лет, когда первы й  достигает д и ам етра  30 см и 17— 
18 м высоты , а вторая  — соответственно 40 см и 20—22 м.

На вы рубл ен н ы х  п ло щ ад ях  лес восстан авл и ваю т путем 
посадки 3—4-летн их саж ен ц ев  тех  ж е пород, а т ак ж е  
японской  сосны. О брубленны е на лесосеке су ч ья  не уби- 
'раю т, а оставляю т на перегн и ван ие. В р ед к и х  сл у ч аях , 
когда это д и ктуется  требован и ям и  лесного х о зяй ств а , по
рубочны е остатки  на лесосеке сж игаю т.

В связи  с тем , что лесосеки  р асп ол ож ен ы  на ск л о н ах  
крутизн ой  до 35—40 , на л есозаготовк ах  п ри м ен яю тся  
воздуш н о-к ан атн ы е устан овки . Один из вари ан тов  этих  ус
тановок п оказан  на рис. 1. Г рузоподъем ность устан овок  
колеблется обы чно от 1 до 2 т. Н есущ ий  к ан ат  1 д и ам ет 
ром 24 мм н атяги в ается  м еж ду дв у м я  оп орны м и  м а ч т а 
ми, которы е чащ е всего у стан авл и ваю т на вер ш и н ах  со
седних гор. Д ли на несущ его к ан ата  (пролет установки), 
оп редел яем ая  м естны м и услови ям и , составляет  от 500 до 
1000 м. По несущ ем у к ан ату  п ер ем ещ ается  грузовая  к а 
ретка  в грузовом  н ап р ав л ен и и  при помощ и к ан ата  6. а  в 
холостом н ап равл ен и и  — канатом  7. Оба к ан ата  (6 и 7) 
п редставляю т н епреры вн ую  зам к н у ту ю  петлю , средней  
частью  зак р еп лен н у ю  на грузовой к ар етк е  и приводим ую  
и д ви ж ен и е от ш пилевидного  реверсивного бараб ан а  л е 
бедки. Усилие, необходимое дл я  п ерем ещ ен и я  'каретки , 
передается за  счет си лы  трен и я  н еско л ьк и х  витков к ан ата
о стен ки  барабана.

Д ля привода устан овки  'при м ен яется  трех б ар аб ан н ая  
л ебедка ф и р м ы  И вате  Ф удзи  м ощ ностью  125 л. с. со 
зн ачи тел ьн ы м и  зап асам и  тягового уси ли я  барабанов и 
скоростям и вращ ен и я  их до 420 м мин. Грузовой к ан ат  2 
затасо в ан  одним концом на грузовом  барабане лебедки  и, 
проходя через опорны й блок 8 и двойной поли сп аст гру
зовой каретки , за к р е п л я е тс я  свободны м концом  за  п ень на 
верш ине горы. О порны й блок у д ерж и вается  в Н ужном п о 
л ож ен и и  при помощ и о т тя ж к и  4. дли н а которой р егу л и 
руется ком пенсатором  5. Б л аго д ар я  тому, что рабочий  
крю к 9 грузовой каретки  возвращ аю т в лесосеку  не в р у ч 
ную. а при помощ и холостого троса 3, одной устан овкой  
удается р а зр аб аты в ать  полосу ш и рин ой  по 50—75 м по 
обе стороны  от несущ его кан ата . Л ебедка обы чно н ах о 
дится возле лесовозной  дороги, недалеко  от р а с к р я ж е в о ч 
но-погрузочной п лощ адки . В ал ку  леса осущ ествл яю т бе»'- 
зином оторны м и п илам и  ам ер и к ан ск о й  ф и р м ы  М аккалоч . 
обрубаю т су ч ья  н епосредственно на лесосеке топором  и 
бензином оторны м и пилам и , х л ы сты  трел ю ю тся  во зд у ш 
н о-к ан атн ой  устан овкой  п рям о  на разделочн ую  п л о щ ад 
ку. для  р а с к р я ж е в к и  и спользую т бен зи н ом оторны е пилы , 
п огрузка сортим ентов на автом обили  — ручн ая . Д ля об
легчения п огрузки  р азд елоч н о-п огрузоч н ая  п лощ ад к а  со
о руж ается  на вы соте 2,5—3 м рядом  с лесовозной  дорогой.

П ри такой  органи зац ии  труда бригада из 12 человек  з а 
готовляет и отгруж ает  за  8-часовой  рабочий день 30— 
40 м:! древесины . Д еловы е сорти м енты  д оставл яю тся  ав то 

м обилям и непосредственно во двор потребителя, а дрова 
и отходы  дл я  п ереработки  на щ епу вы возятся  на специ
ал и зи р о в ан н ы й  завод, которы й расп олож ен  в 40 км от 
л есозаготови тельного  участка .

Л есозаготовительн ы й  участок  Н исикагура, располо
ж ен н ы й  на острове Х оккайдо, им еет 17 ты сяч га 
л есоэксп л уатац и он н ой  площ ади. П ородны й состав древо
стоев — 76"/» л и ств ен н ы х  (дуб, береза, осина) и 24"/о 
хвой н ы х  (ель, п ихта , лиственница). Средний объем хлы
ста  — 0,7 м3. З ап ас  на 1 га — 130 м6. Рубки  сплош ные в 
возрасте  80—90 лет. За  врем я  лесозаготовительного сезо
на (ап р ел ь—декаб рь) участок  заготовляет  10 тыс. м3 дре
весины .

Здесь  и м еется  одна к ан атн ая  устан овка пролетом 960 м 
(причем  м он тируется  она один р аз в сезон), три трелевоч
н ы х  гусени чн ы х тр ак то р а  «И вате Ф удзи» и один бульдо
зер  на той ж е базе для  содерж ан и я  дорог. Трелю ю т дре
весину по зар ан ее  п одготовленны м  волокам , расположен
ны м  на ск л он ах  в виде косогорны х серпантинны х ходов 
Расстоян и е  трел евки  (от места набора воза до разделоч
ной п лощ ад к и  — верхнего  ск л ада  при дви ж ен ии  трактора 
по коеогорному волоку) достигает 1200 м и более. При 
этом  трак тор  мощ ностью  40—50 л. с. за 8-часовую  смену

Рис. 2. Передвижная установка для производства щепы

(О кончание см. 3 сгр. обл.]
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ЖУРНАЛЫзаМЕСЯЦ ж  ЖУРНАДЫзаМЕСЯЦ ж  журпа

ИЮ ЛЬ 1968 г.

СТРОИТЕЛЬНЫ Е И ДОРОЖ НЫЕ МАШИНЫ

Ь. Ф. БАНДАКОВ, В. В. КАБАНОВ. Распределитель це
мента Д-688.
Распределитель состоит из базового трактора Т-128 и иолу- 
прицепной цистерны с навесным дозирующим бункером. Он 
транспортирует порошкообразные вяжущие материалы (це
мент, известь) и распределяет их либо по поверхности дорож 
ною полотна, либо путем введения в поверхностный слои 
грунта при сооружении дорожных одежд методом стабили
зации грунтов. Ширина распределения от 2 до 2,5 м. Распре 
делитель изготовлен Прнлукским заводом строймашин, реко
мендован к серийному производству.

ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. (Известия вузов), № 2

Г. М. АНИСИМОВ и др. Исследования эксплуатационных ре
жимов трактора ТДТ-55.
Краткие итоги работ по изучению эксплуатационных режимов 
трактора, выполненных ЛТА в содружестве с Онежским трак
торным заводом. При исследованиях использовалась счетно- 
апалпзирующая аппаратура.

А. Я. БУРСИН. Экспериментальная установка для исследо
вания высокотемпературной сушки древесины.
Описание и схема установки, созданной в Архангельском ЛТП 
Процесс сушки в камере автоматизирован.

Н. Г. КОРЧУНОВ и др. Использование древесной смолы для 
укрепления грунтов.
Па основе исследований, проведенных Ленинградской лесотех
нической академией, делаются выводы: древесные смолы в 
комплексе с поверхностно-активными добавками с успехом 
можно использовать для укрепления местных грунтов; при 
строительстве магистральных путей большой грузоподъемно
сти целесообразно устройство комбинированных конструкций 
с цементогрунтовым несущим слоем и смологрунтовым покры
тием. Приведены данные о прочности смологрунта.

НА СТРОЙКАХ РОССИИ

А. НЕЧАЕВ. Клиновой зажим для запасовок тросов.
Описание простого в изготовлении и эксплуатации клинового 
заж им а для запасовки троса, предложенного в тресте Магнн 
тострой. Клиновые зажимы применяют на подхватах, при подъ
еме груза кранами, погрузке в автотранспорт и на других ра
ботах. Опыт показал большие преимущества клинового зажима 
по сравнению с широкораспространеннымн зажимами с бол
товым соединением.

И ЗМ ЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Ю. П. Д РО Н Ь . Прибор для проверки автомобильных све
чей зажигания.
Прибор разработан в лаборатории автоматики и электроники 
(М пнтяжстрой), предназначен для проверки свечей зажигания 
и другой аппаратуры непосредственно па автомобиле. Он пор
тативен, удобен в работе (имеет форму пистолета), отличается 
простотой конструкции по сравнению с другими переносными 
приборами, применение его делает ненужным специальные 
стенды для испытаний деталей.

Ж ЕЛ ЕЗ Н ОД ОРОЖНЫ И ТРА Н СП ОРТ

Г. С. РАЙХЕР. Пути снижения дальности перевозок.
Рассматриваются недостатки в планировании распределения 
К перевозок лесных грузов, среди них: перевозка леса потре-
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В С Т У П А Я  В З И М Н И Й  П Е Р И О Д  Л Е С О З А Г О Т О В О К

Вся страна готовится достойно отметить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. Отвечая делом на Постанов
ление ЦК КПСС, работники лесозаготовительного цеха 

страны берут на себя повышенные обязательства.
Добрыми вестями радуют Родину коллективы многих пред

приятий. Однако, отмечая производственные успехи отдельных 
бригад, леспромхозов и объединений, приходится констати
ровать, что в целом по стране лесозаготовители за послед
нее время снизили темпы заготовки и вывозки древесины. 
За 8 месяцев текущего года план вывозки не выполнен, Мин- 
леспромом СССР недодано около 2 млн. м ! деловой древе
сины. Особенно неудовлетворительно выполняют план объ
единения Пермлеспром, Комилеспром, Архангельсклеспром, 
Иркутсклеспром, Кареллеспром.

В чем же причины этого! Анализ показывает, что в много
лесных районах Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока 
систематически не выполняют план вывозки древесины лес' 
промхозы, где нет достаточных производственных мощно
стей, где отсутствуют лесовозные дороги с твердым покры' 
тием, где не созданы нормальные культурно-бытовые услО' 
вия для рабочих.

Из-за недостатка лесовозных дорог круглогодового действия 
60:|/и годового плана лесозаготовок приходится на I и IV квар
талы. В зимний период строительство лесовозных дорог тре
бует меньших затрат труда и средств; в это время имеется 
возможность привлечь на лесозаготовки больше рабочих с 
других производств.

Однако для успешной работы в этот ответственный период 
нужна своевременная и серьезная подготовка. Вследствие 
плохой подготовки к работе в зимних условиях предприятия 
Главлеспрома в I квартале 1968 года не выполнили плана 
вывозки деловой древесины. Пермлеспромом, в частности, где 
не были отремонтированы лесовозные автомобили, недодано 
к плану 761 тыс. м3. И хотя на верхних складах леспромхозов 
Пермской области были созданы значительные запасы подве
зенной древесины, складирование их было проведено бесхо
зяйственно, места погрузочных площадок выбраны неудачно. 
В результате на то, чтобы извлечь запасы хлыстов из-под сне
га, было затрачено много труда.

В Комилеспроме, где были неудовлетворительно подготов
лены лесовозные автомобильные дороги, плохо проведены 
снегозащитные мероприятия и несвоевременно приведены в 
порядок простейшие дорожные орудия, треугольники и катки, 
задолженность была также очень велика — 473 тыс. м:>.

Не случайно в числе отстающих оказался и Хабаровсклес- 
пром (им не вывезено в I квартале 317 тыс. м !): здесь была 
неудовлетворительно организована работа на верхних складах, 
плохо использовались челюстные погрузчики.

Наступил октябрь — начало осенне-зимнего периода лесо
заготовок. В этот завершающий период года перед предприя
тиями Главлеспрома стоит задача: значительно увеличив тем
пы лесозаготовок, вывезти на 4 млн. м3 древесины больше, 
чем было вывезено в IV квартале прошлого года. Особенно 
большой рост должны обеспечить предприятия Краеноярск- 
леспрома, Иркутсклеспрома, Тюменьлеса, Томлеса. Не мень. 
шие темпы роста объема лесозаготовок должны быть обес 
печены и в I квартале 1969 года.

Лесозаготовители должны увеличить объемы лесозаготовок 
за счет роста производительности труда. Эта задача нам по 
плечу. Пример тому — успех томских лесозаготовителей, ко
торые в прошлом году увеличили вывозку деловой древеси
ны на 15,4°/о, причем весь прирост достигнут исключительно 
благодаря росту производительности труда. Численность ра
бочих в Томлесе в 1967 году снизилась на 2°/». У томичей взят 
на вооружение и осуществляется на практике боевой лозунг: 
«не числом, а умением».

На этом поприще необъятное поле деятельности у инженер
но-технических работников, которые должны работать твор
чески, с огоньком, по-боевому внедрять все передовое, про
грессивное, повышать уровень механизации работ, создавать 
все условия для выполнения установленных норм выработки 
и принятых обязательств.

В Свердлеспроме работает 140 консольно-козловых и ба
шенных кранов, которые грузят свыше 7 млн. м3. На нижних 
складах разделка хлыстов производится полуавтоматическими 
линиями, причем ими выполняется в объединении примерно 
1 /з всего объема автоматизированных работ по Главлеспрому. 
Многое делается для механизации производственных процес
сов, использования техники в две смены, применения челюст
ных погрузчиков также и инженерно-техническими работника
ми Красноярсклеспрома. Необходимо особо отметить деятель
ность инженерно-технических работников комбината Ленлес, 
которые обеспечили ритмичную работу предприятий в тече
ние ряда лет при высоких технико-экономических показателях.

Эти примеры говорят о том, что в леспромхозах, на сплав
ных участках и перевалочных базах имеются большие резервы 
производства, есть все возможности, чтобы увеличить вы
работку механизмов и повысить производительность труда 
рабочих.

Какие же конкретные задачи стоят перед лесозаготовителя
ми в IV квартале нынешнего года! Сейчас необходимо еще 
раз проверить ход подготовки к зимним лесозаготовкам, с тем, 
чтобы в самые короткие сроки устранить имеющиеся недо
делки. Наряду с этим должны быть в полном объеме развер
нуты лесозаготовки; нельзя терять ни одного дня, ни одного 
часа.
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Главное для выполнения плана — обеспечить рабочей си
лой и механизмами установленные объемы заготовки, подвоз
ки, вывозки, разгрузки леса, подготовить к ритмичной работе 
все производство. На лесосечные работы необходимо поста
вить комплексные бригады лесорубов, имеющих большой 
опыт этой работы и сработазшихся между собой. Всякая за
держка с выделением бригад в лесосеки равносильна срыву 
плана лесозаготовок.

Каждую комплексную бригаду необходимо вовлечь в сорев
нование за высокую выработку, надо всемерно поддержи
вать патриотический почин передовых бригад, которые ока
зывают помощь отстающим.

Для комплексных бригад в лесу должны быть созданы бла
гоприятные производственные и культурно-бытовые условия. 
На лесоучастках необходимо обеспечить горячее питание.

Особое внимание должно быть уделено бесперебойной 
и своевременной доставке рабочих к месту работы и обратно. 
Все автобусы леспромхозов должны быть отремонтированы и 
утеплены.

Для повышения выработки комплексных бригад необходимо 
настойчиво внедрять прогрессивные методы труда. Валку 
леса производить с гидроклином. Необходимо максимально 
отделять трелевку от погрузки леса, с тем, чтобы дать ши
рокий простор комплексным бригадам и полнее использовать 
автомобили.

Большой резерв для роста производительности труда и ис
пользования техники таится в организации работы трактора 
на подвозке леса в 1,5—2 смены. Опыт тюменских лесозаго
товителей, особенно бригады Героя Социалистического Труда 
Н. А. Коурова, показывает, что при двухсменной работе про
изводительность рабочего и выработка тракторов значительно 
возрастают. Бригада Н. А. Коурова взяла обязательство заго
товить и подвезти за 1968 год 50 тыс. м3, т. е. в пять раз 
больше, чем вырабатывается в среднем на бригаду по Глав- 
леспрому.

Следует заранее позаботиться о подготовке утепленных 
стоянок и масловодогреек для тракторов. В Иркутсклеспроме, 
Амурлесе и некоторых других объединениях и комбинатах 
утепленные стоянки устраивают в горе, покрывая вырытую 
для этой цели яму настилом. В таком земляном гараже при 
печном отоплении постоянно поддерживается тепло, так что 
воду из тракторов не спускают. На каждые 4 трактора необ
ходим один резервный; теперь, при укрупнении состава 
бригад, такие возможности имеются.

Важнейшая задача комплексных бригад состоит в том, чтобы 
на верхних складах постоянно имелся 3—5-дневный запас 
свежеподвезенной древесины. Это обеспечит полную загруз
ку автомашин.

Вывозка леса — завершающая фаза, и ей должно быть

уделено особое внимание. Здесь главное — чтобы песовозньк 
дороги поддерживались в исправном состоянии, чтобы за ни 
ми был обеспечен систематический уход. Этим должны за' 
ниматься постоянно работающие дорожные отряды, распола
гающие бульдозером, треугольниками и катками, открытые 
участки пути должны быть ограждены щитами от снега.

Все автомобильные дороги и автомобили на вывозке лес: 
должны работать не менее, чем в две смены. Нельзя не 
отметить крайне низкую сменность работы автомобилей в 
Кареллеспроме, Архангельсклеспроме, Комилеспроме, Кир- 
леспроме. В то же время у красноярцев, иркутян, хабаровчан 
автомобили на вывозке леса работают в 2,5—3 смены. Так 
работают и некоторые другие объединения. Автомобили из 
гаража должны выходить в лес по ступенчатому графику, а не 
группами, так как это приводит к простоям под погрузкой и 
разгрузкой леса.

Узкоколейными дорогами вывозится около четверти всей 
древесины, и это требует, чтобы каждая дорога обеспечивала 
объем вывозки ритмично, с превышением графика.

Нижние склады по разделке и сортировке древесины долж
ны работать более организованно, на площадках необходим 
постоянный запас хлыстов, а часть площадок должна быть 
постоянно готова для разгрузки поступающих хлыстов.

Сейчас, когда большинство предприятий лесной промыш
ленности перешло на новую систему планирования и эконо
мического стимулирования, когда их работа оценивается по 
результатам реализации, умелая рациональная разделка дре
весины имеет первостепенное значение. Безоговорочно должен 
выполняться сортиментный план с выработкой наиболее цен
ных сортиментов.

Решающее значение для выполнения плана имеет ритмич
ность лесозаготовок. Ведь не секрет, что, как правило, более 
40°/о вывозки леса осуществляется в третьей декаде. Это часто 
ведет к срыву планового задания на месяц.

В целях достижения ритмичности на нижних складах необ
ходимо создавать и тщательно складировать запасы хлыстов 
для раскряжевки их в неблагоприятный период. Таких за
пасов по Главлеспрому намечено создать около 5 млн. м1. 
Многолетний опыт вологодских и ряда других лесозагото
вителей свидетельствует о несомненной эффективности этой 
меры.

Задача руководителей, инженерно-технических работнике! 
предприятий, комбинатов, трестов состоит в том, чтобы актив' 
но участвуя в организации и подготовке производства к ра 
боте в осенне-зимний период, досрочно, с превышением, вы
полнить план IV квартала и годовое задание в целом. В осен
не-зимние месяцы должны быть набраны такие темпы лесо
заготовок, которые создадут основу и для выполнения пла
на 1969 года.

Т О В А Р И Щ И !  Ч И Т А Й Т Е ,  В Ы П И С Ы В А Й Т Е  Г А З Е Т У
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Д-р техн. наук П. П. ПАЦИОРА
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ- 
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Сей ч ас  все ш и ре и сп ол ьзую тся  в народном  х о зя й 
стве эл ектр о н н о -вы ч и сл и тел ьн ы е  м аш и н ы  (ЭВМ), 
делаю щ и е труд чел о в ек а  более п роизводи тельны м . 

Довольно ш и роко н ач и н ает  п р и м ен я ться  эл ек тр о н н о -в ы 
числительная  т ех н и к а  и при  реш ен ии  р азл и ч н ы х  проблем  
лесного хозяй ства , лесозаготовок, л есоп илен ия , д ерево 
обработки, ц елл ю л о зн о -б у м аж н о й  п ром ы ш лен н ости  и т. д.

В ию не 1968 г. в М осковском  л есотехни ческом  и н сти 
туте п роходила П ер вая  В сесою зная  м еж в у зо в ск ая  н а у ч 
н о-техни ческая  к о н ф ер ен ц и я  по прим енен ию  в ы ч и сл и 
тельны х и у п р ав л я ю щ и х  систем  в оп ти м ал ьн ом  п л а н и 
ровании и уп равл ен и и  лесоп ром ы ш л ен н ы м и  ком п лексам и . 
В работе к он ф ерен ц и и  п ри н и м ал о  у части е  свы ш е 200 
представителей  учеб н ы х, н ау ч н о -и ссл ед о вател ьск и х  и 
проектны х и нсти тутов  лесотехни ческого  п роф и л я.

На кон ф ерен ц и и  п рочи тано  70 докладов, больш инство  
из к оторы х  п р и н ад л еж и т  сотрудн и кам  М Л ТИ  и 
К арНИ ИЛП. Это говорит о больш ой творческой  работе, 
проводимой и н сти тутам и  по п рим енен ию  м атем ати ч е 
ских методов и ЭВТ в лесной  и деревообраб аты ваю щ ей  
промы ш ленности и лесном  хозяйстве .

К онф еренцию  о тк р ы л  и нтересн ы м  докладом  «О к и б ер 
нетике в учебном  процессе» ак ад ем и к  А. II. Берг.

Н ачал ьн и к  отдела ав то м ати зац и и  техн ического  у п р а в 
ления М инлеспром а Е. К. Х охлов д ал  оц ен к у  состояни я 
и сообщ ил о п ер сп ек ти вах  п р и м ен ен и я  вы ч и сл и тельн ой  
техники в лесной, деревообраб аты ваю щ ей  и ц елл ю л озн о - 
бум аж ной п ром ы ш лен н ости . О н ау ч н ы х  и ссл едован и ях  
по прим енению  м атем ати ч ески х  м етодов и ЭВМ, п рово 
димы х в К арН И И Л П  и в М Л ТИ , р асск азал и  канд . техн . 
наук Б. А. Запольский и проф . П. П. Пациора.

На засед ан и я х  секции по применению  математических  
методов и вычислительной техники для реш ения л есо
хозяйственных задач отм ечалось , что у ж е  сегодня м ож но 
ф орм улировать некоторы е лесоводчески е зад ач и  в м ате 
матическом и злож ен ии . Р я д  л есо х о зяй ств ен н ы х  и н сти 
тутов ш ироко и спользует  эл ектр о н н о -вы ч и сл и тел ьн у ю  
технику при реш ен ии  к о н к р етн ы х  вопросов.

В своем вы ступ лен и и  проф . В. Г. Нестеров о х а р а к т е р и 
зовал и сследования, проводим ы е лаборатори ей  к и б ер н е
тики ж ивой  п рироды  С ел ьскохозяй ствен н ой  ак ад ем и и  им. 
Т им ирязева, где р азр аб о тан ы  н ач ал ь н ы е  п о ло ж ен и я  дл я  
научного обоснования необходим ости  созд ан и я  лесн ы х  
сы рьевы х баз и веден ия х о зя й ств а  в н и х  на основе о п ти 
мального п рограм м ирован ия .

Ш ироко п ри м ен яю тся  м атем ати ч ески е  средства  для  
решения так сац и о н н ы х  проблем  (ак ад ем и к  В А С Х Н И Л  
Н. П. А нучин, МЛТИ).

Проф. Е. И. Власов (МЛТИ) р асск азал  о процессах  м е
ханизации лесохозяйственн ого  производства. Он п о д ч ер к 
нул, что прим енение м атем ати ч ески х  м етодов пом огает в 
определении количествен ной  и к ачествен н ой  х а р а к т е 
ристик процесса п роизводства, его слож ности , а т а к ж е  
суммарной хар ак тер и сти к и .

С. П. Прошутинский (К арН И И Л П ) сделал  докл ад  о м оде
лировании сортиментного п лан и р о ван и я  в систем е м е х а 
низированного расч ета  тех п р о м ф и н п л ан а  л есозаготови 
тельного предп риятия.

Секцией по применению математических методов и вы
числительной техники для реш ения инж енерно-производ- 
ственных задач в лесопромы ш ленны х предприятиях  
большое вним ание бы ло уделено вопросам  тран спорта  
леса.

К ак  и звестно, на строи тельстве  н овы х дорог занято  
много и н ж ен ер н о -тех н и ч еск и х  работников. В ы бранны е 
в ар и ан ты  строи тельства  не всегда бы ваю т наилучш им и. 
Н е уди вительн о , что в лесозаготови тельной  пром ы ш лен н о
сти ЭВМ  и сп ол ьзую тся  в первую  очередь д л я  м ех ан и за 
ц ии  инж енерн ого  тр у д а  и о п ти м и зац и и  п роектн ы х  р е 
ш ений . В ы бор о п ти м ал ьн ы х  отм еток красной  лин и и  п ро
ек ти руем ой  дороги, расп ределен и е зе м л я н ы х  масс, н ач ер 
тан и е  дорож н ой  сети  — вот неполн ы й  перечен ь вопросов, 
р еш аем ы х  при  пом ощ и электрон ной  техн и ки  в 
К арН И И Л П . По этим  тем ам  бы ли  сделан ы  сообщ ения 
Г. А. Борисовым, Б. С. Герасимовым, Р. А. Сюкияннен 
и др.

О тдельны е тран сп ортн ы е вопросы  реш аю тся и в М ЛТИ 
под руководством  доц. Б. И. К увалд и н а, а т а к ж е  в П ЛТИ, 
где проф . В. И. М ельников ведет и сследован и я по оп ре
делен и ю  оп ти м ал ьн ой  тран спортн ой  сети, вы бору типа 
л есотрансп орта, дорож ного п о кр ы ти я  и др. В. И. Мель
ников п одчеркн ул , что ЭВМ стан ови тся  необходимы м 
средством  осущ ествлен и я  н ау ч н ы х  исследований, уско
р я ю щ и м  реш ен и е вопроса и п озволяю щ им  производить 
в ы ч и сл ен и я  с вы сокой  точностью .

Н ем ало  д ел ается  д л я  созд ан и я  многопильного р а с к р я 
ж евочного агрегата  с п рограм м н ы м  уп равлен ием . Р а зр а 
ботанное п рограм м и рую щ ее устройство освобож дает опе
р атора  от чрезм ерн ой  п сихологической  загр у зк и  и обес
п еч и вает  раскрой  хлы стов  по оп ти м ал ьн ы м  схем ам  с 
учетом  п ороков древесины . Э тими работам и  зан и м аю тся  
в М Л ТИ  проф . Г. А. В и л ьке и доц. Л. В. Леонов, в 
Ц Н И И М Э  — И. Т. Д ворецки й, в К арН И И Л П  — Б. В. Серов,
Н. И. К ю льм ясу , Г. А. С тепанов, Н. А. Г ончаренко, Н. Ф. 
А ндреев  и Ф. В. П уговкин .

М Л ТИ  и К арН И И Л П  создали  оп ы тн о-п ром ы ш лен н ы й  
о бразец  уп р авл яю щ его  устрой ства  на ф ер р и то в ы х  диод- 
п ы х  я ч ей к ах , которое благодаря п рим енен ию  о п ти м ал ь
ной логи ки  стало зн ач и тел ьн о  н адеж н ее  и деш евле.

С п ец и альн о  р ассм атр и вал ся  вопрос об учете и м ар к и 
ровке сортим ентов  на н и ж н и х  ск л ад ах  (В. П. Головач и
Н. И. Т улин а, К арН И И Л П ).

И н тересн ы м и  бы ли  сообщ ения п редставителей  Б р а т 
ского лесоп ром ы ш лен н ого  к ом п лек са  — зам . главного и н 
ж ен ер а  Ю. А. М ордаш ева и м ех ан и к а  ц ех а  вы грузки
Н. А. С кури к и н а , которы е р асск азал и  о н аладке  и эксп л у 
атац и и  си стем ы  автом ати зи рован н ого  у п р авл ен и я  сорти
ровкой  бревен  в лесном  порту.

Секция по применению  математических методов и вы
числительной техники для реш ения инж енерны х задач  
в лесопильно-деревообрабаты ваю щ ей промышленности 
за сл у ш ал а  и нтересное сообщ ение проф. П. П. Аксенова 
(М ЛТИ) об осн овн ы х н ап р ав л ен и я х  соверш енствования 
си стем ы  у п р авл ен и я  производством  на п редп ри яти ях .

П роф . М Л ТИ  Н. В. М аковский говорил о тех  зад ачах , 
которы е м ож но р еш и ть  в деревообрабаты ваю щ ей  про
м ы ш ленн ости  с пом ощ ью  вы ч и сли тельн ой  техн ики .

Б ольш ое в н и м ан и е  н а  секци и  бы ло уделено р ац и о н ал ь 
ном у раскрою  древесн ы х  м атери ал ов  на сп ец и ф и кац п он - 
н ы е сортим енты .

По утверж ден и ю  канд . техн . н аук  Н. В. Соболева 
(К арН И И Л П ), о п ти м и зац и я  р аск р о я  сы р ья  на основе 
п р и м ен ен и я  м атем ати ческого  п рограм м и рован и я  и и с
п ользован и я  ЭВМ я в л я ется  одной и з первоочередны х 
зад ач  н аучн ой  орган и зац и и  у п р авл ен и я  лесопильны м  
производством .
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о й  и сследован и ях , п ровод им ы х К арН И Й Л П  по п р и м е
нению  м атем ати ч еск и х  м етодов и ЭВМ  в лесоп ильн ом  
производстве, р асск азал и  Н. В. Соболев, Н. А. Гончаренко 
и др. О ни остан ови лись на работах  по оп ти м и зац и и  р а с 
кроя  пиловочного сы рья , по составлению  алгори тм ов  и 
и х  п роизводствен ной  п роверк е  п ри  расч ете  поставов  д л я  
р асп и л овки  бревен  н а  н еобрезн ы е и обрезны е п и л о м ате
ри алы .

В опросам  м акси м альн ого  объем ного вы х о д а  обрезн ы х  
п илом атери алов  п ри  раскрое  стволов н а  п иловочн ы е 
бревн а посвятил  свое вы ступ лен и е  доц. С ибТИ  В. С. П ет
ровский. Он отм ети л , что  п ровед енн ы е оп ы ты  по оп ти м и 
зац и и  р аск р о я  стволов н а  п и ловочн ы е бревн а п ри  и х  
расп иловке в р а зв а л  ув ел и ч и в аю т объ ем н ы й  вы х о д  обрез
н ы х  п и л ом атери ал ов  н а  2,4%.

О п лан и рован и и  р аск р о я  сы р ья  и п роизводстве  заго то 
вок с п ри м ен ен и ем  методов лин ей ного  п р о гр ам м и р о в ан и я  
говорил С. Н. Ры кунин (М ЛТИ).

К анд. ф и з .-м ат . н ау к  М. Н. Ф еллер (У крН И И М О Д ) 
остан ови лся  н а  о п ти м ал ьн ы х  способах р аск р о я  п р я м о 
угольн ы х  л и сто в ы х  д р евесн ы х  м атер и ал о в  и оп ред ел е
нии и нтенсивности  и х  п рим енен ия .

В. Н. Гук, М. Г. Исакова и Э. Г. Попов (К арН И И Л П ) 
р асск азал и  об ор ган и зац и и  ск л ад ск и х  работ и ав то м ати 
зац и и  у ч ета  пиловочного сы р ья  п ри  оп ти м ал ьн ом  п л а 
н ировани и  раскроя .

З н ач и т ел ь н ая  ч асть  оп ераци й , в ы п о л н я ем ы х  в лесо
п илен ии  и деревообработке, св я зан а  с п роцессам и  р е за 
н и я  древесины . Я вл ен и я , п ро и сх о д ящ и е п ри  резан и и , 
весьм а сл ож н ы  и оп ред ел яю тся  м н ож еством  н езави си м ы х  
ф акторов . П ри п ом ощ и м атем ати ч е ск и х  м етодов м ож но 
оп редели ть о п ти м ал ьн ы е р е ж и м ы  р езан и я , обесп еч иваю 
щ и е н аиб ольш ий  тех н и к о -эк о н о м и ч ески й  э ф ф ек т . В 
М Л ТИ  доц ен ты  А. А. П и ж у р и н  и В. Р . Ф ерги н  у ж е  н е
сколько  лет ведут работы  по м атем ати ч еско м у  м од елиро
вани ю  процессов р е зан и я  древеси ны . З ак о н ч ен ы  и ссле
дован ия  по оп ти м и зац и и  процессов  точен и я  и сверлен и я  
древесн ы х  м атери алов. Т ех н и к о -эко н о м и ч еск и е  и сследо
в ан и я , проведенн ы е на ЭВМ  «М инск-2», п о к азал и , что 
внедрение о п ти м ал ьн ы х  п ар ам етр о в  точен и я  и сверлен и я  
обеспечит сн и ж ен и е перем ен ной  составляю щ ей  доли  себе
стоимости н а  20—30% (при сохран ен и и  зад ан н ы х  требо
вани й  к  к ач еств у  обработки).

В. Р. Фергин сделал  д ок л ад  о п р и м ен ен и и  сто х асти ч е
ского п рограм м и рован и я  п ри  о п ти м и зац и и  техн ологи че
ск и х  процессов в деревообработке. С тохасти ч ески й  м етод 
п озвол яет  у ч и ты вать  сл у ч ай н ы е ф ак т о р ы , дей ствую щ и е 
в р еал ь н ы х  у сл о ви я х  п роизводства, н ап р и м ер  сл учай н ы е 
свойства древеси ны , и зм ен ен и е  к ач еств а  и нструм ен тов , 
продукци и  и т. д. Все это д ает  возм ож н ость  оп редели ть  не 
только  оп ти м ал ьн ы е п ар ам ет р ы  обработки , но и в ы я в и ть  
вероятн ость  б р ак а  о б р аб аты в аем ы х  деталей . П ри  этом 
сум м арн ы й  экон ом и чески й  э ф ф е к т  будет наибольш им .

Особо х о ч ется  отм ети ть  и н тересн ы е и сследован и я  
А. А. П и ж у р и н а  по п ри м ен ен и ю  стати сти ч ески х  методов 
п лан и рован и я  эксп ери м ен тов  д л я  м атем ати ческого  о п и са 
н и я  процессов р е зан и я  древеси ны . М атем ати ч еск ая  тео 
р и я  п л ан и р о ван и я  эксп ери м ен тов  пом огает вы б и рать  
оп ти м ал ьн ы е услови я  в и сследуем ом  процессе. О п ти м ал ь 
ное п лан и рован и е  эксп ери м ен тов  зн ач и тел ьн о  со к р ащ ает  
вр ем я  и средства н а  проведени е опы тов, а  главное, дает 
более достоверную  и н ф орм ац и ю . Т ако м у  к и б ер н ети ч е
ском у подходу к  эксп ери м ен ту  сейчас п р и д ается  больш ое 
зн ачен и е. Этой тем е бы ло п освящ ен о  н ескол ько  к о н ф е 
ренций , ор ган и зо ван н ы х  А Н  СССР.

Сообщ ение об о п ти м и зац и и  п ар ам етр о в  акустического  
деф ек тоск оп а  сделал  А. Н. Полищ ук (М ЛТИ).

На секции по применению  м атем атических методов и 
вычислительной техники для реш ения экономических  
задач больш ое в н и м ан и е  бы ло уделен о  вопросам  п л а н и 
ровани я. О дна и з  в аж н ей ш и х  зад ач  в  этой области  — 
н ау ч н ая  р азр аб о тк а  м етодики  по составлению  н а  ЭВМ  
тех п р о м ф и н п л ан а , п редставляю щ его  о п ти м ал ьн ую  р а з 
вернутую  п рограм м у  п роизводственной , тех н и ч еско й  и 
хозяй ствен н ой  деятельн ости  п р ед п р и яти я .

П рави льн о  р азр аб о тать  тех п р о м ф и н п л ан  — зн ач и т  о п р е
дели ть пути  и средства, обесп ечиваю щ и е м обили зац ию  
внутрен н и х  резервов, дости ж ен и е вы сокой  эко н о м и ч е
ской  эф ф ек ти в н о сти  производства.

О бъем ы  и н о м ен кл ату р а  п рои зводства  р езк о  возросли. 
П ри составлении  тех п р о м ф и н п л ан а  п ри ход и тся  у в я з ы 

в ать  м еж д у  собой м нож ество  коли ч ествен н ы х и качест
в ен н ы х  п о казателей , обосновы вать и х  расчетам и, под
к р е п л я т ь  орган и зац и он н о-техн и ч ески м и  м ероприятиям и. 
Н а все это уходи т много сил и врем ени. Ч асто в течение 
года в озн и к ает  необходим ость к орректи ровать  техп ром 
ф и н п л ан , одн ако  не всегда м ож но оперативно осущ ествить 
это. В р езу л ь тате  техн и ко-экон ом и ч еское  п лан и рован и е 
о к азы в ается  о торван н ы м  от п роизводства.

Здесь  на п ом ощ ь п ри ход ят  ЭВМ. П редл ож ен н ая  в 1961 г. 
ак ад ем и к ом  В. С. Н ем чи н овы м  м атр и ч н ая  модель т ех 
п р о м ф и н п л ан а  бы л а и сп ол ьзован а в М ЛТИ  при состав
л ен и и  тех п р о м ф и н п л ан а . С ейчас в основном закон чен а 
р азр аб о тк а  м етодики  по оп ти м ал ьн ом у  планированию  
п роизводствен ной  деятельн ости  лесозаготовительного 
п р ед п р и яти я . Э та м етод и ка бы ла опробована на опы те 
С уккозерского  л есп ром хоза  объедин ени я К ареллеспром , 
п росчи тан а  н а  м аш и н е  «М инск-22» и реком ен дована для 
в н ед р ен и я  в други х  л есп р о м х о зах  объединения. С ейчас 
она п р о вер яется  в ряд е  леспром хозов  объединения 
К расн оярсклесп ром .

В 1968 г. р а зр аб аты в ается  у н и в ер сал ьн ая  тех н и к о -эк о 
н ом и ч еск ая  м одель производственной  деятельности  лесо
п ром ы ш лен н ого  п р ед п р и я ти я  и ед и н ая  м аш и н н ая  про
гр ам м а  д л я  расч ета  оптим альн ого  техп ром ф и н п л ан а.

В бл и ж ай ш ее  в р ем я  п редп ол агается  п риступ ить к  р а з 
работке м етод и ки  расч ета  оптим ального  тех п р о м ф и н п л а
н а  не тол ько  Л ЗП , но и ком плексного  п редп ри яти я , ком 
бината, треста, о бъ ед и н ен и я  и м и н истерства  в целом.

П роф . Н. В. Трубников и асп и ран т  В. А. Боровицкий  
(М Л ТИ ) р асск азал и  об автом ати зи рован н ой  и н ф орм ац и - 
о н н о -у п р ав л яю щ ей  систем е, п редн азн ачен н ой  дл я  осущ е
ствл ен и я  у ч ета  оптим альн ого  п лан и рован и я  и у п равл е
н и я  лесосн абж ени ем  всей страны . Э та систем а будет со
ставной  частью  создаваем ой  общ егосударственной авто
м ати зи рован н ой  си стем ы  учета  п лан и рован и я  и у п равл е
н и я  м атер и ал ьн о -тех н и ч еск и м  снабж ением  народного 
х о зя й ст в а  СССР. Р аб о та  ведется  по зад ан и ю  С ою зглав- 
леса. И н ф о р м ац и и  со всей стран ы  будут п оступать в 
вы ч и сл и тел ь н ы й  ц ен тр  Госснаба СССР на ЭВМ 
«М инск-22». А лгори тм ы  и п рограм м а обработки е ж е 
дневной  экон ом и к о-стати сти ческ ой  и н ф орм ац и и  п о казы 
ваю т, что  н а  п олуч ен и е вы х о д н ы х  докум ентов  по всем 
р а зр езам  за т р ач и в ается  около 30 м и н ут м аш инного вре
м ени, в течен и е  к оторы х  м ож но п олуч и ть  все необходи
м ы е сведен ия  о ходе л есосн абж ен и я  по стране. Сейчас 
т а к а я  и н ф о р м ац и я  п оступает с опозданием  на двое суток, 
что  не д ает  возм ож ности  оп еративно  вм еш и ваться  в ход 
п оставок.

С докладом , п освящ ен н ы м  созданию  и нтерпретирую щ ей  
п рограм м ы  д л я  р еш ен и я  экон ом и чески х  зад ач , вы ступил 
доц. М. Н. Тертицкий (М ЛТИ). П ри разраб отке э ф ф ек ти в 
н ы х  систем  у п р авл ен и я  п редп ри яти ем  н а  основе п ри м е
н ен и я  ЭВМ много уси ли й  зат р ач и в ается  на эконом ико
м атем ати ч еско е  оп исан и е и п рограм м ирован ие зад ач  
учета , п л ан и р о ван и я  и эконом ического ан ализа . Эти 
трудн ости  м ож но  п реодолеть с пом ощ ью  к ом п лекса  и н тер 
п р ети р у ю щ и х  програм м , и м ею щ и х  проблем ную  и м аш и н 
ную  ориентацию .

М. М. Максаков (С ибН И И ЛП ) говорил о прим енении 
вы ч и сл и тельн о й  тех н и к и  д л я  п ереработки  первичной 
и н ф о р м ац и и  н а  п р ед п р и я ти я х  лесозаготовительной  про
м ы ш ленн ости .

О дна и з особенностей лесозаготови тельной  отрасли  про
м ы ш лен н ости  — постоянное п ерем ещ ен и е п ром ы ш лен н ы х 
объектов  по м ере освоения сы рьевой  базы . В этих  усло
в и я х  увели ч ен и е  эф ф ек ти в н о сти  м ож ет бы ть достигнуто 
з а  счет о п ти м и зац и и  сортим ентной  стр у к ту р ы  товарной 
лесоп родукци и , п олучаем ой  при  р а с к р я ж е в к е  хлы стов. По 
этом у вопросу в ы ступ и л и  П. Н. Соколов и А. М. Алексеев 
(М инлеспром  СССР).

А. К . Кулаков (С ибН И И ЛП ) сделал  доклад  об определе
нии  оп тим альн ого  состава п роизводств  лесопром ы ш лен
ного к о м п лекса . Он отм ети л , что и з м н ож ества  вариантов 
необходим о вы б р ать  оп тим альн ое сочетание производств 
по и сп ользован и ю  лесосы рьевы х  ресурсов, обеспечиваю 
щ и х  м ак си м ал ьн у ю  п роизводи тельность  труда при н аи 
лучш ем  расп редел ен и и  рабочего врем ени, наиболее ц е
лесообразном  разм ещ ен и и  отраслей  п роизводства, их 
сп ец и ал и зац и и  и коопери ровани и  и т. д.

П о и тогам  работы  к он ф ерен ц и и  бы ло п рин ято  разв ер 
нутое реш ение.
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РАЗМОЛЕВОЧНАЯ МАШИНА МРС-1
I'. К. С О К О Л ЬС К И Й ,
М. С. С И Н ГА Л ЕВ И Ч

ВКНМИВОЛТ создал в 19G6— 1967 гг. па базе станка РСС-1 
новую размолевочную машину МРС-1 (рис. 1). Эта машина 
может работать в сочетании с поперечный и продольным транс
портерами, а также с кранами при выгрузке леса паке
тами.

.Машина МРС-1 предназначена для размолевкп пучков обь- 
емо.м до 30 м3 при длине бревен 4.5—6,5 м и состоит (рис. 2) 
из плавучего основания, моста с оборудованием, кольцевого 
поперечного транспортера, размолевочного и подъемного 
устройств. Машина оснащена слегами для передачи выгружае
мого леса кольцевым транспортером па поперечный выгрузоч
ный береговой транспортер. По требованию заказчика ей при
дается навесное оборудование: при работе мг.пшпы в сочетании 
с продольным выгрузочным транспортером — питатель с вер
тикальными роликами, а при работе в сочетании с крапом — 
пакетпрующее устройство.

П л а в у ч е е  о с н о в а н и е  состоит из двух продольных 
металлических понтонов цилиндрической формы, двух понто
нов прямоугольного сечения, присоединенных к концам про
дольных понтонов, и поперечного понтона цилпдрпчсской фор
мы, соединяющего прямоугольные понтоны.

Поперечный понтон приварен к прямоугольным, которые 
крепятся к продольным понтонам при помощи фланцевого 
болтового соединения. Все понтоны внутри усилены продоль
ными связями и диафрагмами в местах приложения сосредо
точенных нагрузок.

На продольных цилиндрических понтонах установлены опор
ные коробки для крепления моста, кнехты и кронштейны, на 
которых закреплены деревянный настил и стойки леерного 
ограждения. Кабина управления находится ка левом понтоне. 
Поперечный кольцевой транспортер смонтирован на попереч
ном понтоне.

Прямоугольные понтоны снабжены опорами подъемного 
устройства. В трюме правого понтона установлен привод по
перечного кольцевого транспортера, а в трюме левого, при ра
боте машины с выгрузочным краном, устанавливается привод 
пакетирующего устройства.

М о с т  ферменной конструкции из двух вертикальных свар
ных ферм, соединенных в нижней части горизонтальной фер
мий, на которой имеется деревянный настнл. На мосту распо
ложено следующее оборудование: привод подъема балки р аз
молевочного устройства, лебедка для подтаскивания пучков 
и два механизма для снятия обвязок.

Привод подъема балки состоит из электродвигателя и редук
тора, соединенных между собой клиноременной передачей. 
Редуктор имеет два выходных конца быстроходного вала, на 
один из которых насажен шкив клинореыенной передачи, а на 
другом закреплен тормозной шкив электротормоза. Конец ти
хоходного вала редуктора упругой муфтой соединен с валом

барабана, на котором крепятся два конца троса размолевоч
ного устройства.

Лебедка для подтаскивания пучков состоит из электродви
гателя, соединенного упругой муфтой с редуктором. Выход
ной конец тихоходного вала редуктора дисковой муфтой со
единен с валом барабана, на котором закреплен трос длиной 
60 м. На конце троса имеется крюк для захвата пучков. Л е
бедка установлена на консольной площадке моста с внешней 
стороны. Трос с барабана проходит через направляющий блок, 
установленный под мостом, и поворотный блок, укрепленный 
под консольной площадкой моста со стороны размолевочной 
камеры. На консольной площадке моста со стороны размоле
вочной камеры установлено два механизма для снятия обвя
зок. Каждый механизм состоит из электродвигателя, редукто
ра, открытой пары шестерен и барабана для намотки троса. 
Управляют механизмами снятия обвязок с помощью кнопок, 
установленных на консольной площадке около самих меха
низмов.

П о п е р е ч н ы й  т р а н с п о р т е р  состоит из восьми тяго
вых пластинчато-втулочных цепей, ведущих туеров, установ
ленных на одному валу, и привода. Тяговые цепи огибают по
перечный цилиндрический понтон и при помощи бегунков пере
мещаются по специальным направляющим. На цепях уста
новлены крюки. Д ля предотвращения от перекоса выгружаемых 
бревен крюки каждых двух соседних цепей соединены между 
собой лотками из листовой стали. Рабочий вал транспортера, 
на котором закреплены ведущие туеры, вращается в подшип
никах скольжения, закрепленных на специальных кронштейнах, 
приваренных к поперечному понтону. Ведомых туеров транс
портер не имеет.

Привод поперечного транспортера состоит из электродвига
теля и редуктора, соединенных между собой клиноременной 
передачей. Тихоходный вал редуктора уравнительной муфтой 
соединен с рабочим валом транспортера. Привод установлен в 
трюме правого прямоугольного понтона.

Р а з м о л е в о ч н о е у с т р о й с т в о  представляет собой 
балку и 5 удерживающих тросов, прикрепленных одними кон
цами к балке, а другими — к поперечному понтону. На балке 
коробчатого сечения приварены щеки с регулирующими 
устройствами для закрепления удерживающих тросов. Подъем 
балки осуществляется приводом, установленным на мосту, че
рез трособлочную систему, состоящую из двух тросов, закреп
ленных на концах балки и идущих на барабан привода через 
блоки. Первые два блока подвешены на треногах, укрепленных 
па мосту, а другие два — угловые — установлены на мосту 
у основания треног.

На одной из треног находится автомат, который, взаимодей
ствуя с тяговым тросом привода подъема балки, обеспечивает 
постоянное натяжение этих тросов.

Рис. 1. Размолевочная машина МРС-1 на рейде Поволжского фанерно-мебельного комбината
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Автомат имеет три блока, средний из которых укреплен на 
эксцентриковом валике с приваренным к нему рычагом. При 
увеличении натяжения троса он поворачивает эксцентриковый 
валик и рычаг, воздействуя на конечный включатель, отклю
чает привод подъема балки — подъем балки прекращается. 
По мере выгрузки бревен Пз размолевочной камеры натяжение 
подъемных тросов уменьшается, рычаг под действием груза 
опускается, конечный выключатель включает электродвигатель 
привода подъема балки и тросы вновь натягиваются.

В п о д ъ е м н о е  у с т р о й с т в о  входят две опоры и моно
рельс. К аж дая опора состоит из двух труб, шарнирно закреп
ленных на прямоугольном понтоне и соединенных наверху 
поперечиной из швеллера, и двух трубчатых подкосов. Моно
рельс представляет собой двутавровую балку, по которой пе
ремещается кошка с талью грузоподъемностью 1 т. Высота 
подъема груза над понтонами — 1,8 м.

П и т а т е л ь  с в е р т и к а л ь н ы м и  р о л и к а м и  пред
назначен для подачи леса, выгружаемого из размолевочной 
камеры машины на хобот берегового выгрузочного продольного 
транспортера.

Питатель — это два параллельно расположенные цилиндри
ческие понтона, соединенные между собой рядом швеллеров. 
На одном понтоне установлено три вертикальных ролика с 
шинами. Каждый ролик приводится во вращение от индиви
дуального мотора-редуктора с вертикальным валом.

Понтоны питателя присоединены к прямоугольным понто
нам машины двумя шарнирными мостиками.

Для предотвращения утспа бревен, подаваемых поперечным 
транспортером машины к питателю, между поперечным пон
тоном машины и понтоном питателя установлены наклонные 
щиты, позволяющие менять угол наклона.

П а к е т и р у ю щ е е  у с т р о й с т в о  предназначено для 
пакетирования леса при выгрузке его кранами. Оно имеет подъ
емную балку и пять удерживающих тросов,, закрепленных одни
ми концами на балке, а другими на поперечном понтоне м а
шины. Балка, состоящая из трубы, подвешена на двух подъем
ных тросах. Каждый подъемный трос, проходя через блоки, 
наматывается на барабан привода пакетирующего устрой
ства.

Первые блоки подняты на треногах из труб на высоту 4,5 м 
над понтонами. К аж дая тренога одной ногой шарнирно за 
креплена на прямоугольном понтоне, а двумя другими — на 
монорельсе подъемного устройства машины. Остальные направ

ляющие блоки такж е установлены на монорельсе. Привод па
кетирующего устройства состоит из кранового электродвигате
ля, редуктора и барабана для навивки подъемных тросов и 
устанавливается в трюме левого прямоугольного понтона.

Краткая техническая характеристика машины

Габаритные размеры машины, м:
д л и н а ...........................................................................  14,3
ширина .................................................................  12,8
высота ....... .........................................................  5,8

Размеры размолевочной камеры, м:
д л и н а ............................................................................ 5,3
ш и р и н а ..........................................................................  9.0

Эксплуатационная осадка понтонов, м ....................  0,99
Глубина акватории, потребная для работы маши

ны, равна осадке п у ч к а ............................................. +0,5 м
Установленная мощность электродвигателей, квт;

м а ш и н ы .......................................................................  34,3
питателя с вертикальными роликами . . .  8,4
пакетирующего у с т р о й с т в а ....................................  2,2

Металлоемкость, т:
м а ш и н ы .......................................................................  32
питателя с вертикальными роликами . . .  5
пакетирующего у с т р о й с т в а ................................  2

М аксимальная длина бревен, м ................................... 6,5
Максимальный объем пучка, м3 ..................................  30
Число обслуживающих рабочих при выгрузке:

поперечным т р а н с п о р т е р о м ................................. 2
продольным т р а н с п о р т е р о м ................................  3
краном ..........................................................................  5

Сменная производительность машины, м3 при 
выгрузке:

продольным т р а н с п о р т е р о м ................................. 300
поперечным транспортером ..............................  950
к р а п о м ........................................................................... 513

Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  работы размолевочной 
машины предусматривает заводку пучка в размолевочную ка
меру, роспуск его, выгрузку размолеЕанных бревен поперечным 
транспортером и подачу их на береговые выгрузочные сред
ства.

Перед началом работы балка размолевочного устройства

Рис. 2. Размолевочная машина МРС-1:
1 — п л а в у ч е е  о с н о в а н и е;  2 — м ост; 3 — п о п е р е ч н ы й  т р а н с п о р т е р ;  4  — р а з м о л е в о ч н о е  у с т р о й с т в о ;  5 — ав т о м а т ,  о б е с п е ч и в а ю 
щ и й  п о с т о я н н о е  н а т я ж е н и е  тр о с о в ;  6 — п р и в о д  р а з м о л е в о ч н о г о  у с т р о й с т в а ;  7 — л е б е д к а  д л я  П о д т а ск и в а н и я  пучков; 8 — 
м е х а н и з м ы  дл я  с н я т и я  о б в я зо к ;  9 — п о д ъ е м н о е  у с т р о й с т в о ;  10 — к а б и н а  у п р а в л е н и я
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опускается в нижнее положение, которое определяется осадком 
пучков. Рабочий зацепляет крюк троса лебедки для подтаскива
ния пучков за обвязку. Пучок заводится в размолевочпую к а
меру, после чего балка размолевочного устройства поднимает
ся н удерживающие тросы прижимают пучок к поперечному 
транспортеру. Затем рабочие расцепляют или разрезают об
вязки пучка и концы их зацепляют за крюки механизмов для 
снятия обвязок. Обвязки наматываются ка барабаны. Рабочие 
уходят па трапы, а удерживающие тросы размолевочного 
устройства, прижимая бревна к поперечному транспортеру, 
предотвращают их кострепие и утоп.

При включении поперечного транспортера начинается р ы -  

грузка бревен из размолевочной камеры. По мере выгрузки 
балка размолевочного устройства поднимается и удерживаю 
щие тросы продолжают прижимать бревна к поперечному коль
цевому транспортеру. Постоянное натяжение удерживающих 
тросов обеспечивает автомат. После выгрузки бревен балка 
опускается и в камеру заводится следующий пучок.

При работе размолевочной машины в сочетании с берего
вым поперечным транспортером бревна из размолевочной к а
меры подаются на слеги, с которых забираются крючьями 
транспортера и выгружаются на берег.

При работе в сочетании с береговым продольным транс
портером машине придается питатель с вертикальными роли
ками. В этом случае бревна, выгружаемые поперечным транс
портером машины, прижимаются к вращающимся роликам пи
тателя, которые перемещают и подают бревна на хобот вы
грузочного транспортера.

При крановой выгрузке поперечный транспортер машины по
дает бревна в тросовую люльку пакетирующего устройства, 
в которую предварительно закладываются обвязки или стро
пы.

После образования в люльке пакета, соответствующего гру
зоподъемности выгрузочного крана (от 6 до 12 м5), он обвя
зывается и выпускается из машины или захваченный краном 
выгружается па берег непосредственно из люльки.

В таблице приводится экономическая эффективность размоле
вочной машины МРС-1 по сравнению с показателями работы 
размолевочного станка РСС-1.

Опытный образец размолевочной машины был изготовлен 
в 1967 г. на экспериментально-производственном заводе 
ВКНИИВОЛТ, успешно прошел заводские испытания и был 
отправлен в г. Зеленодольск Татарской АССР. На рейде П о
волжского фанерно-мебельного комбината машина была уста
новлена у выгрузочного транспортера Б -19 и оснащена пита

При вы грузке на берег

Показатели попереч
ным

тран с
портером

продоль
ным

транс
портером

краном

Рост производительности 
да, р а з ......................

тру-
3 ,8 о 1,9

Снижение себестоимости, % • 59 35 41

Годовой экономический 
фект, тыс. руб. . . .

эф-
17,7 8 12,5

телем с вертикальными роликами. В октябре прошлого года 
машина работала на размолевке пучков объемом 15—30 м3 
с длиной бревен 3—6,5 м (пиловочник, фанера-долготье, дро
ва). В пучках, в основном, находилась лиственная древесина. 
Количество бревен, потерявших плавучесть, в отдельных пучках 
достигало 90°/о.

Машину обслуживала бригада из трех рабочих. Один из 
них из кабины управления управлял подъемом балки размоле
вочного устройства, поперечным транспортером и питателем с 
вертикальными роликами. Двое других расцепляли обвязки, 
подавали их концы на барабаны механизмов. После заверше
ния этой операции один человек наблюдал за работой транс
портера, а второй — за работой питателя и за подачей бревен 
вертикальными роликами на продольный транспортер.

За период производственных испытаний сменная производи
тельность машины достигала 360 м3. Технико-экономические 
данные, полученные при производственных испытаниях, близки 
к проектным.

Работники Зеленодольского фанерно-мебельного комбината, 
а такж е члены приемочной государственной комиссии дали 
высокую оценку этой машине. В частности, они отметили, что 
машина МРС-1 хорошо работает при любом количестве бре
вен, потерявших плавучесть, и обеспечивает полную механи
зацию размолевки пучков. Машина МРС-1 высокопроизводи
тельна и экономически эффективна.

Приемочная комиссия рекомендовала размолевочпую маши
ну МРС-1 к серийному производству.

УДК 634.0 .371  

А. М. ЛЕХ
ККУ НА ШТАБЕЛЕВКЕ И ПОГРУЗКЕ ХЛЫСТОВ

В Г оряче-К лю чевском  лесоком би н ате К раснодарского  
уп равлен ия лесного х о зя й ств а  на п огрузк е  и ш таб е
левке хлы стов работаю т к аб ел ь -к р ан о в ы е  устан овки  

в двухниточном и сполнении  с к ар етк ам и  грузоп од ъ ем 
ностью 3 т.

Двухниточный к аб ел ь -к р ан  (рис. 1) м он тируется  на ч е 
тырех мачтах, вы сотой  по 8—12 м и ди ам етром  в в е р х 
нем отрезе 30 см. В о тдел ьн ы х  с л у ч а я х  в зави си м ости  от 
рельефа местности вы сота  м ач т  м ож ет бы ть у вели ч ен а  
до 15—18 м. Д лина п ролета  к а б е л ь -к р а н а  — от 50 до 
150 м.

В верхней части  м ачт у к р еп л я ю тся  кон ц евы е баш м аки , 
на которых подвеш ены  несущ ие к ан ат ы  диам етром  
25—28 мм. Н атяж ен и е  н есущ и х  к ан атов  производи тся  
при помощи полиспастов.

Передвигаются к ар етки  к аб ел ь -к р ан а  посредством  т я г о 
вого и возвратного кан атов  с поводкам и. Д ля  п одъ ем а 
и опускания груза  сл уж и т  грузоп од ъ ем н ы й  к а н а т  д и ам ет 
ром 12,5 мм, зап асован н ы й  в рол и ки  п о д в и ж н ы х  п оли сп а
стов с грузоподъемны ми крю кам и .

Растяжки кран а  и н есущ ие к ан аты  к р еп я т ся  за  пни  или  
мертвяки и схваты ваю тся  заж и м ам и ,

В качестве  п ри вода и спользую тся  сери йн ы е лебедки 
ТЛ-4. О бслуж и вает  каб ел ь-к р ан о ву ю  устан овку  звено 
грузчи ков  из тр ех  человек .

В зави си м ости  от р ел ь еф а  м естности  м онтирую тся 
к аб ел ь -к р ан ы  тр ех  типов.

1. Н а гор и зо н тал ьн ы х  п л о щ ад к ах  и х  устан авли ваю т 
на ч еты р ех  м ач тах  (рис. 2,а). Эти к р ан ы  использую тся 
и при  пересеченном  рел ьеф е, когда х л ы сты  трелю ю т 
на верхню ю  п лощ адку , а скл ад  и л есовозн ая  дорога р ас 
п олож ен ы  вни зу . Т огда вы сота н агорн ы х  м ачт не п р ев ы 
ш ает  6—8 м.

2. Е сли трел евоч н ы й  волок, л есовозн ая  дорога и склад  
хл ы стов  р асп о л о ж ен ы  в ш и р о к и х  у щ ел ья х , то кабел ьн ы й  
к ран  м он тируется  на д вух  м ач тах . П ри такой  п лан и ровке 
вторы е конц ы  н есущ и х  кан атов  к р еп я т  за  пни  на нагор
ной части  (рис. 2,6).

3. В у зк и х  и глубоких у щ ел ья х  и оврагах  к абельн ы й  
к р ан  м он тируется  без м ачт, а  н есущ и е к ан ат ы  к р еп ятся  
непосредственно з а  п ни  нагорной  части  ущ ел ья . Так как 
п ри  этой п лан и ровк е  п лощ ад к и  склада н евели ки , штабеля 
хл ы стов  у к л ад ы ваю т  вплотную  к откосам  склонов 
(рис. 2, в).
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fi) Нобедьныи кран без матг,
Рис. 2. Схемы монтажа кебель-крановой установку 

в зависимости от рельефа местности

Рис. I.
Схема двухниточной 

кабель-крановой 
установки:

1 — н е с у щ и й  начат; 2 — к о н ц е в о й  б а ш м а к :  3 — м ачты - 4 — 
каретк а:  5  —  п о л и с п а с т  н а т я ж н о й :  6 — з а ж и м ы ;  7 — г р у з о
п о д ъ е м н ы й  канат ,  8 — т я г о в ы й  канат; 9  ■— в о з в р а т н ы й  канат;  
10 в с п о м о г а т е л ь н ы й  к а н а т  дл я  м е х а н и ч е с к о й  о т ц е п к и  т р о 
сов; 11 о б о й м а  п о д в и ж н о г о  п о л и с п а с т а  с  г р у з о в ы м  к р ю 
ком; 12 — с т р о п ы  з а х в а т н ы е ;  1.Ч — о с в е т и т е л ь н а я  л и н и я  с  п л а 
ф о н а м и ;  14 — л е б е д к а  ТЛ-4.

О тц еп ка  стропов к аб ел ь -к р ан о в  я в л я ет ся  слож н ой  и 
опасной операцией . В Г оряч е-К лю чевском  лесоком би н ате 
успеш но внедрено  простое и н адеж н ое  устройство д л я  м е
хан и ч еской  отц еп к и  стропов (рис. 3).

Работает устройство следую щ и м  образом: по си гн алу
стр о п ал ьщ и к а  л ебедчи к  в к л ю ч ает  тя го в ы й  барабан  л е 
бедки и вспом огательны е троси ки  устрой ства, вп л етен н ы е 
одним концом  в тяговы е к а н а т ы  к аб ел ь -к р ан а , а  другим  — 
з а  проуш ин ы  грузоп од ъ ем н ы х  крю ков  п оворач и ваю т ш а р 
нирно крю к и  до тех  пор, п ока  п етли  стропов не вы п адут, 
освобож дая груз.

У стройство м ож ет бы ть п рим енен о н а  к аб ел ь -к р ан е  
КК-20 Г ипролесгранеа.

В зависи м ости  от п л ан и р о вк и  складов, а т а к ж е  от ти п а  
к аб ел ь -к р ан о вы х  устан овок  н орм ам и  вы работк и  и р асц ен 
кам и  п редусм отрен ы  д и ф ф ер ен ц и р о в ан н ы е  затр аты  
на проведение м о н таж н ы х  работ.

З ат р ат ы  труда и стоим ость м о н таж н о -д ем о н таж н ы х  р а 
бот составляю т д л я  устан овок  с ч ет ы р ь м я  м ач там и  36 чел ,- 
дней и 126 р. 79 к., д л я  у стан овки  с дв у м я  м ач там и  —
соответственно 27,1 чел .-дн ей  и 96 р. 13 к., а  д л я  безм ачто-

0) Н Ш л ь н ы и  Щ И  С

б) Пабе льны и кран с бЬум я м ачт ам и

Рис. 3. 
Механическая отцеп
ка стропов кабель- 

крана

вы х  устан овок  — 18,2 чел .-дн ей  и 63 р. 47 к.
Б езм ач то вы е  к аб ел ь -к р ан ы  этого ти п а  распространены, 

в усл ови ях  горн ы х лесозаготовок.
В Г оряч е-К лю чевском  лесоком бинате на м он таж  к а 

б ел ь -к р ан о во й  устан овк и  п ракти ч еск и  затрач и вается  
12— 15 чел .-дн ей . Р асчеты  п оказы ваю т, что целесообразно, 
и сп ол ьзовать  к аб ел ь -к р ан о в ы е  устан овки  в лесосеках, 
с зап асом  не м енее 1500 м3.

П ри м ен ен и е к аб ел ь -к р ан о в ы х  установок м алой  грузо
п одъем н ости  на п огрузке  и ш таб елевке  хлы стов  позволяет 
отделить п огрузку  от тр ел евк и  при  отсутствии  челю стны х 
п огрузч и ков  и ли  в тех  сл учаях , когда и х  использование 
и з -з а  р ел ь еф н ы х  и ли  п очвен н ы х  условий затруднено; 
созд авать  н еобходим ы е зап асы  хлы стов  дл я  обеспечения 
дву х -тр ех см ен н о й  работы  лесовозного транспорта.

К ром е того, на одном у частк е  с погрузочны м  пунктом 
(с двусторонней  погрузкой) могут работать 3—4 ком плекс
н ы е бригады . Это п овы ш ает степень загр у зк и  трелевочны х 
м ехан и зм ов .

П ри  полном  и спользовани и  тех н и ч ески х  возмож ностей 
к аб ел ь -к р ан о в ы е  у стан овки  обеспечиваю т нормальную  
работу в ало ч н о -тр ел ево ч н ы х  бригад  и лесовозного тран с
порта. Т ак , ср ед н я я  см ен н ая  производительность бригад 
н а  п огрузке  з а  5 м есяц ев  1968 г. составлю да 153,2 м3, а на 
ш таб елевке  хлы стуу  ™ 176,5 м :!.
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К). И. ЮРЬЕВ, Г. М. ГЕРНЕТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВПЕРЕДИРАМНЫХ ТЕЛЕЖЕК

П рактика работы лаооиильных предприятий показывает, 
что до сих пор весьма велики ц р с с т и  оборудования, 
связанные с выходом из строя отдельных механизмов. 

Как правила, выход из строя одного из звеньев лесопильного 
потока влечет за собой остановку гасего .потока. Кафедра 
«Станки и инструменты» АЛТИ по заданию завода «Север
ный коммунар» в течение четырех месяцев вела наблюдения 
за эксплуатацией впереднрамных тележек, чтобы найти слабые 
званья механизмов, определить виды поломок и их повторяе
мость. Наблюдения проводились в лесопильном цехе .V> 1
СБДК. и на лесозаводах Л» 14 и 4, где на потоках эксплуати
руются впередирамные тележки ПРТ8-2 и ПРТ8-2М. Одно
временно произведен анализ простоев н а ‘ других лесопиль
ных заводах Архангельска.

Были установлены следующие часто повторяющиеся виды 
поломок, вызывающие значительные простои, характерные 
для всех тележек.

Анализ показывает, что в основном причиной аварии являет
ся нарушение правил технической эксплуатации и ухода за обо
рудовавшем, а также конструктивные недостатки отдельных 
узлов тележки.

Часто в процессе распиловки при замедлений движения бре
вна или его остановке (из-за скольжения в подающих валь
цах рами) рамщики включают электродвигатель механизма пе
ремещения тележии, стремясь устрашить простой. Это резко 
перегружает механизм и влечет срез шпонки или поломку 
зубьев шестерен редуктора, а также перепрев обмотки элек
тродвигателя. Такая же авария возможна при ударе пода
ваемого бревна о торец рагапидшваемюго или о вальцы лесо
пильной рамы. Кроме того, при смещении бревна в шиповых 
розетках может произойти поломка колпака штока шдроци- 
лшндра механизма зажима бревна. Нарушением правил экс
плуатации является и работа на тележке при неисправном 
тормозе, когда для ее торможения рамщик включает элек
тродвигатель механизма перемещения тележки, что также 
вызывает переправ обмоток электродвигателя.

Выход из строя катушек электромагнитов, элементов гид
росистемы тележки и ряд других аварий происходит из-за 
недостаточного контроля и ухода за оборудованием. Условия 
работы электромагнитов, размещенных на тележке, весьма тя
желые. Сотрясения и вибрация тележки, вибрация якорей 
электромагнитов при срабатывании вызывают расконтривашие 
крепежных гаек и нарушение первой анальной регулировки.

Для электромагнитных тормозов проверку регулировки ре
комендуется проводить не реже чем через 2—3 дня. На прак
тике этот срок не соблюдается, что приводит к перегреву ка
тушек и выходу тормоза из строя. Следует отметить, однако, 
что систематический контроль значительно осложнен неудоб
ным (с точки зрения ухода и ремонта) расположением при
вода механизма перемещения тележки. На ряде заводов не 
соблюдаются правила ухода за гидросистемой тележки. Как 
показали! наблюдения, отсутствует надлежащий контроль за 
величиной давления .в системе. Это вызывается тем, что на за 
водах, вопреки инструкции, манометр, используемый для на
чальной регулировки давления, не вывертывается и работает 
как заглушка. Поэтому он быстро выходит из строя. Из-за 
отсутствия контроля давления гидросистема порою работает 
при .максимальном давлении, развиваемом насосом (65 кг/см2). 
Так как нормальная работа гибких резиновых шлангов с хлоп
чатобумажной оплеткой гарантируется при давлении не свы
ше 40 кг/см2, в этих случаях происходит разрыв шлаи-гов. 
Кроме того, в соответствии с ГОСТ 6286-60 срок службы рези
новых шлангов 6 месяцев, на заводах же они эксплуатируются 
до полного износа, т. е. до аварийного выхода из строя. При
чиной ненормальной работы гидроаппаратуры является не

Время, необходи
Вид поломки мое для устране-

ння поломки, мин.

Выход из строя электродвигателя меха
низма перемещения из-за перегрева об

16моток
Срез шпонки или поломка зубьев ше

стерни редуктора механизма перемеще
ния 30

Облом нарезанной части конца штока
гпдроцплппдра механизма зажима
бревна 22

Перегорание катушек электромагнитов
тормоза, а также золотников управле
ния для тележек ПРТ8-2.М 41

-Заклинивание золотников управления
гпдроцилпндрамп 36

Разрыв гибких шлангов, соединяющих
золотник управления с гидроци.тпн-
драми 18

достаточно тщательная очистка масел, применение масел с по
вышенной вязкостью, несвоевременная замена масла и про
мывка гндробака.

К конструктивным недостаткам тележек ПРТ8-2 и 
ПРТ8-2М можно отнести нетехнологичное, с точки зрения ре
монта, размещение привода тележки, а также появление в про
цессе эксплуатации недопустимо больших зазоров в зацепле
нии рейка — шестерня механизма разворота клещевой головки. 
В сочетании с зазорами в шарнирных соединениях клещей и 
шиповых розеток это (по данным наших замеров) делает воз
можным разворот бревна, заж атого в клещах, на угол 16— 
18°. При этом естественно и появление брака при распилов
ке бревен с отклонениями формы от цилиндрической (крыло- 
ватость). Эксплуатация тележек ПРТ8-2М с дистанционным 
«травлением показала, что при распиловке тонкомериых бре 
ван рамщику часто приходится спускаться с пульта управле
ния, чтобы поправить бревно, упавшее на тележку с пере
косом при сталкивании с бревнотаски. Это отнимает больше 
времени и снижает производительность труда. Кроме того, с 
пульта плохо просматривается торец бревна (наличие мета
новой трещины и т. п.). Поэтому на лесозаводе Л» 14 рамщик 
размещается не на пульте, а на тележке.

Чтобы исключить простои оборудования и улучшить экс
плуатационные качества впередирамных тележек, следует по
высить квалификацию рамщиков, строго контролировать вы
полнение ими Правил технической эксплуатации, улучшить 
технический уход и ремонт оборудования (особенно гидро
систем).

Для улучшения эксплуатационных показателей и условий 
работы тележки рекомендуется изменить конструкцию тележ
ки: ввести амортизационное звено в механизм зажима, поз
воляющее погасить пульсирующую нагрузку, передаваемую 
через бревно на клещи этого механизма; изменить конструк
цию механизма перемещения, чтобы устранить пробуксовку 
колес ходовой части тележки; улучшить конструкцию меха
низма разворота клещевой головки, чтобы обеспечить надеж 
ную фиксацию заж атого клещами бревна в процессе распи
ловки
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СИНХРОННО-СЛЕДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО
И. В. БАТИН, Ю. А. КРЫ Ж ЕНКОВ,
В. П. КУНИК «СВИТЯЗЬ-1

В Киверцовском ордена Ленина лесхо ззаге  на Волыни в 
1966— 67 гг. произведена реконструкция ниж него скла
да по проекту, разработанном у каф едрой  автом атиза

ции производственных процессов Л ьвовского  лесотехническо
го института.

Грузооборот ниж него склада лесхо ззага----- до 50 тыс. м \  В
результате анализа был определен ком плекс оборудования 
для склада. На ш табелевке и погр узке  работала установка 
«Волынь-1», на сортировке использованы рычажные сбрасы 
ватели типа БС-2М  с новым синхронно-следящ им  устрой
ством «Свитязь-1» (ПУ-1-12-ЛЛТИ), разработанны м  авторами 
данной статьи.

О тличительная особенность следящ ей систем ы «С ви
тязь-1» —  простота и надеж ность в эксплуатации .

С ледящ ее  устройство «Свитязь» (рис. 1), использованное 
для управления сбрасы вателям и типа БС-2М , представляет со
бой наклонную площ адку 1 с продольными канавками 2. П ро

дольны е канавки посредством  валиков 3, снабженных коро
мы слам и 4, д елятся  на соответствую щ ие ячейки.

Валики 3 приводятся в колебательное движение электро
магнитами М Ш 1, М Ш 2, М Ш З... Электром агниты  МШ  получают 
сигнал для срабатывания от концевых выклю чателей, установ
ленных на ф лаж ках , которы е расположены на транспортере 
вдоль пути следования бревен . Нулевой ф лаж ок с концевым 
вы клю чателем  ВКО  управляет электром агнитом  М Ш 1, ВК1 уп
равляет электром агнитом  М Ш 2 и т. д. Ф лаж ки с выклю чате
лями ВК1, ВК2, ВКЗ... установлены на первом, втором, третьем 
и т. д . сбрасы вателях.

В поперечной канавке 5 находятся шарики 6 —  носители ин
форм ации . Они непрерывно подаю тся в канавку питателем 7. 
Ш арики в нужный мом ент м огут быть поданы в продольную 
канавку 2 подпруж иненными ш тырями № 1, 2, 3...

Рис. 1. Принципиальная схема синхронно-следящего устройства «С витязь-Ь:
1 — н а к л о н н а я  п л о щ а д к а .  2 — п р о д о л ь н ы е  кан авк и ;  3 —• валики;  4 — к о р о м ы с л а ;  5 — п о п е р е ч н а я  канавка; б — ш арики;  7 —  
п и та тел ь
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Во время прохож дения бревна по транспортеру возле пуль
та управления оператор, нажимая, например, на штырь № 7, 
ьводит шарик в седьм ую  продольную  канавку. Ш арик д ока
тывается до кором ы сла, которы м управляет нулевой ф лаж о к 
с конечным вы клю чателем  ВКО . Когда бревно пройдет н уле
вой ф лаж ок, срабаты вает первый валик и шарик, удер ж и вае
мый коромы слом , попадает во вторую  ячейку. Бревно, прохо
дя первый сбрасы ватель , воздействовав на ф лаж о к с вы клю 
чателем ВК1, подает сигнал магниту М Ш 2, который при пово
роте валика с коромы слам и пропускает шарик в третью  ячей

ку. Это  показывает, что бревно находится на транспортере 
м еж ду первым и вторым сбрасы вателям и.

Когда бревно пройдет ш естой сбрасы ватель, то после пово
рота валика, которы м  управляет электром агнит М Ш 7, шарик 
скаты вается и зам ы кает на своем пути откры ты е контакты ре
ле. Реле в свою очередь срабаты вает и зам ы кает электриче
скую  цепь электром агнита сбрасы вателя М С7. После сброса 
бревна закрыты й контакт концевого вы клю чателя ВКЗ-7 обес
точивает электром агнит М С7. С брасы ватель подготовлен к 
приему следую щ его  сигнала.

Рис. 2. Пульт управления «Свитязь-3»:
1 — э л е к т р о м о т о р  к у л а ч к о в о г о  п о д ъ е м н и к а ;  2 — к у л а ч к о в ы й  п о д ъ е м н и к  ш а р и к о в ;  3 — э л е к т р о м а г н и т  о т с ек а т е л я ;  4 — тяга  
отсекателя; 5 — п о д п р у ж и н е н н ы й  ш т ы р ь  дл я  п о д а ч и  ш а р и к о в ;  6  — в е р т и к а л ь н а я  т р у б к а  (канал);  7 — о т с е к а т е л ь  ш ариков;
8 — ш ар и к  н о с и т е л ь  и н ф о р м а ц и и  в п р о д о л ь н о й  к а н а в к е
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Ш арик-носитель информации возвращ ается в продольную  
канавку 2 посредством  кулачкового подъем ника, приводимого 
в движ ение двигателем  РД  (рис. 2).

С тоит пульт управления «Свитязь-1» 800 руб . Год работы на 
нижнем складе  Киверцовского ордена Ленина л есхо ззага  под
твердил его надеж ность в эксплуатации .

Сейчас РадехоВский и Владимир-Волынский лёсХоззаГи 
внедряю т следящ ие устройства «Свитязь-2» и «Свитязь-3» для 
автоматических сбрасы вателей БС-2М . Они отличаются от 
«Свитязя-1» количеством управляем ы х сбрасывателей, а так

ж е вертикальны м располож ением  каналов, выполненных 
в виде трубок.

В Н И М А Н И Ю  Р А Б О Т Н И К О В
лесной промышленности  и лесного х о з я й с т в а

Общественный заочный институт Центрального правления НТО лесной 
промышленности и лесного хозяйства с целью оказания помощи работникам про
изводства в новых условиях планирования и экономического стимулирования в 
1968 году продолж ает прием слуш ателей на следую щ ие курсы лекций:

Экономика и организация производства в лесной  
промыш ленности

В ц и к л е  18 л ек ц и й  (брош ю р), общ им  объем ом  32 
авт. листа. С тоим ость к о м п л ек та  — 4 руб. 15 коп.

Экономика и организация производства в лесном  
хозяйстве

В ц и к л е  13 л ек ц и й  (брош ю р), общ им  объем ом

27 авт. листов. С тоим ость к о м п л ек та  4 руб. 35 коп.

Совершенствование лесоустроительного проектиро
вания на основе достиж ений науки и производствен

ного опыта

В ц и к л е  11 л ек ц и й , общ им  объем ом  18 авт. листов. 
С тоим ость к о м п л ек та  2 руб. 60 коп.

Институт объявляет прием слуш ателей на следую 
щие три новых курса, учеба на к оторы х  н ачн ется  
в IV к в ар тал е  с. г.

Научная организация труда на лесозаготовках, 
в лесопилении и лесном хозяйстве

В ц и к л е  10 лек ц и й , общ ий объем  22 авт. листа. 
С тоим ость к ом п л ек та  2 руб. 90 коп.

Новая техника и технология в лесном хозяйстве
*

В ц и к л е  10 л ек ц и й  общ им  объем ом  22 авт. листа. 
С тоим ость к ом п л ек та  3 руб. 60 коп.

Комплексная м еханизация и повыш ение производи
тельности труда в лесозаготовительной промы ш 

ленности

В ц и к л е  11 лек ц и й , общ ий  объем  24 авт. листа. 
С тоим ость к о м п л ек та  4 руб.

О бщ ественны й зао ч н ы й  и н сти тут я в л я е т с я  и н сти 
тутом  п овы ш ен и я  у ровн я  н ау ч н о -тех н и ч еск и х  з н а 

н ий  работн и ков  лесной  пром ы ш ленности  и лесного 
х о зяй ств а . Д иплом ов о получении  специального об
р азо в ан и я  и нсти тут не дает.

И нсти тут  п ри н и м ает  в число  слуш ателей  и н ж е
н ер н о -тех н и ч еск и х  работников, м астеров, рабочих, 
ж ел аю щ и х  обучаться  по вы п ускаем ы м  курсам  л ек 
ций.

Н а п р ед п р и я т и я х  и в о р ган и зац и я х  заочны е л е к 
ц ии  и зу ч аю тся  и н д и ви д уал ьн о  или  коллекти вн о (в 
сем и н арах). П о окончани и  и зу ч ен и я  всех  лекций  
ц и к л а  сл уш ател ям , и зу ч ав ш и м  лек ц и и  и н д и ви д уаль
но и п редстави вш и м  вы п ускн ую  работу, получивш ую  
п олож и тельн ую  оценку, вы дается  свидетельство об 
окончани и  и н сти тута  и п овы ш ен ии  квал и ф и к ац и и  
по том у  или  другом у  сп ец и али зи рован н ом у  курсу 
(циклу) лекц и й . А ттестац и я  слуш ателей , и зучавш и х 
л ек ц и и  в сем и н арах , осущ ествл яется  на п ред п ри я
ти и  путем  п ровед ени я  Советом первичной  органи 
зац и и  Н ТО  с участи ем  п редстави тел я  проф сою зной 
о р ган и зац и и  итогового экзам ен аци онн ого  зан яти я . 
От п ред ставлен и я  вы п ускн ой  работы  или  реф ерата  
эти  сл уш ател и  освобож даю тся.

П л ату  з а  л ек ц и и  сл уш ател и  или  органи зац ии  п е
реводят по адресу: М осква, С вердловское отделение 
Г осбанка, тек у щ и й  счет №  70021 О бщ ественного з а 
очного и н сти тута  Ц П  Н ТО  леспром . З ая в л ен и я  в ы 
сы лаю тся  по адресу: М осква, центр , ул. М архлев
ского, 8.

О снованием  дл я  п ри ем а в и нсти тут я вл я ется  з а 
я вл ен и е, в котором  необходимо у к а за т ь  дату  п ро
и зведенн ой  о п л аты  за  тот или  иной курс лекций; от 
о р ган и зац и и  — список сл уш ател ей  и руководителей  
сем и н аров  разд ельн о  по к аж д о м у  курсу  лекций. 
Н и к а к и х  други х  докум ентов дл я  п оступлен ия в ин 
сти тут  не требуется.

Л екц и и  рассы лаю тся  только  по подписке по мере 
в ы х о д а  о тдел ьн ы х  л ек ц и й  из печати . Н алож енны м  
п латеж ом  л ек ц и и  не вы сы лаю тся . В виду ограничен
ного т и р а ж а  лекц и й , реком ен дуем  своевременно 
о ф о р м л ять  подписку.
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оР Г А Н И 1 Л Ц И Я  и Т Е Х Н О Л О Г И Я
щ  1 1 - : 1 1 г :ОАСТВД

УДК 634 .0 .848

А. Г. ПЕРВУХИН

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА СКЛАДАХ ПРИ 

ПОСТАВКЕ ХЛЫСТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Д л я  н овы х л есозаготови тел ьн ы х  п редп ри яти й , во зн и 
к аю щ и х  в м н оголесн ы х р ай о н ах  С евера, С ибири, 
У рала и Д альнего  В остока на базе ком плексного  ис

пользования всей древеси ны , наиболее э ф ф ек ти в н о й  т е х 
нологией будет п оставка хл ы стов  или д еревьев  н а  ск л ад ы  
потребителей древесины . Х лы сты  или  д ер ев ья  м ож но 
доставлять на сы рьевы е ск л ад ы  п отреби телей  лесовозны м  
транспортом, в вагон ах  М П С или  водны м и п утям и .

В н астоящ ее врем я  лесп ром хозы  С вердловской  обл а
сти перевозят х л ы сты  на сы рьевы е ск л ад ы  л есоп и л ьн о
деревообрабаты ваю щ их п ред п ри яти й  р азл и ч н ы м  способом: 
Л явдинский, О усский, П елы м ск и й  и А ты м ски й  — в в а го 
нах МПС по дорогам общ его п ользован и я ; С отринский  — 
в вагонах МПС по лесовозной  ветке  ш и рокой  колеи; О т- 
рэдновский, Т р авя н ски й  и др.— в вагон ах  У Ж Д ; Л обви н - 
ский, К арпи н ски й , Т ал и ц к и й  и др. — автом оби льны м  
транспортом.

Всего в 1967 г. только  сп ец и ал и зи р о в ан н ы м  л есоп и льн о
деревообрабаты ваю щ им п р ед п р и я ти я м  области  бы ло о т 
правлено более 2,5 млн. м3 древеси н ы  в х л ы стах , и з  них
1,2 млн. м 3 — в вагон ах  МПС.

В зависим ости  от расстоян и я  в ы возк и  леса, п очвенн о
грунтовых условий, особенностей л есон асаж д ен и й  и р я д а  
других ф акторов  в о зм о ж н ы  следую щ ие ч еты р е  основны е 
схемы органи зац ии  лесозаготовительного  производства 
при поставке хл ы стов  и ли  д еревьев  потребителям :

— вы возка древеси ны  лесовозны м  тран спортом  н еп о 
средственно на сы рьевы е ск л ад ы  потребителей;

— п р я м а я  в ы в о зк а  тран сп ортн ы м и  м аш и н ам и  к  путям  
М ПС и о тгр у зк а  древеси н ы  на п одвиж ной  состав;

— в ы в о зк а  лесовозны м  тран спортом  к п утям  МПС;
— в ы в о зк а  к  водны м  п утям  сп л ава  с последую щ ей по

ставкой  хл ы стов  (или деревьев) водн ы м и  или  водно-сухо
п утн ы м и  видам и  тран спорта .

П ри вы в о зк е  хл ы стов  и ли  деревьев  лесовозны м  тр ан с
портом  н а  сы р ьевы е ск л ад ы  потребителей  все операции 
по разгр у зк е , обрезке (дообрезке) сучьев, р азд ел к е  х л ы 
стов, сорти ровке и ш таб елевке  леса переносятся  на ск л а 
ды  потребителей .

Т ам , где х л ы ст ы  (или деревья) в ы в о зят  потребителям  
на п одвиж ном  составе М ПС, н а  н и ж н и х  ск л ад ах  лес
п ром хозов  остаю тся  л и ш ь  оп ераци и  по разгр у зк е-п о гр у зке  
и части чно  ш таб елевк е  хл ы стов  (или деревьев), а все 
о стал ьн ы е работы  п ерен осятся  н а  сы рьевы е ск л ад ы  по
треби телей , и ск л ад ы  п р евр ащ аю тся  в погрузочны е 
п ункты .

Н а ш таб елевочн о-п огрузочн ы х  работах  при п рям ой  в ы 
в озке  хл ы стов  тран сп ортн ы м и  м аш и н ам и  к  врем енны м  
п огрузочн ы м  п ун к там  м ож но и сп ользовать  разл и чн ы е л е 
бедочны е устан овки , к аб ел ьн ы е или  баш енн ы е краны , 
трак то р н ы е  к р ан ы , челю стны е п огрузч и ки  и другие м ех а 
низм ы .

П ри  и сп ол ьзован и и  п ер ед в и ж н ы х  (сам оходны х) лебе
доч н ы х  устан овок  (рис. 1,а) п огрузочн ы е п у н к ты  могут 
бы ть  к ак  односторонним и, т а к  и двусторонним и. Во и з
б еж ан и е  п ер ед в и ж ен и я  вагонов во врем я  п огрузки  для

У

Рис. 1. Схемы нижних складов при прямой 
вывозке хлыстов транспортными машинами:
а  — п р и  и с п о л ь з о в а н и и  с а м о х о д н ы х  л е б е 
д о ч н ы х  у с т а н о в о к ;  б  — п о г р у з к а  х л ы с т о в  
к а б е л ь н ы м и  к р а н а м и ;  в — п о г р у з к а  х л ы с т о в  
б а ш е н н о - п о р т а л ь н ы м и  к р а н а м и ;  г — п о г р у з к а  
д р е в е с и н ы  т р а к т о р н ы м и  ч е л ю с т н ы м и  п о 
г р у з ч и к а м и ;  д  — п о г р у з к а  х л ы с т о в  трактоп-  
н ы м и  п о г р у з ч и к а м и  с о  с т р ел о й :  1 -  п о г р у 
з о ч н ы й  тупик;  2 — т р а н с п о р т е р ;  3 — л е б е д 
ка; 4 — к а б е л ь н ы й  кран; 5 — б а ш е н н о - п о р 
т а л ь н ы й  кран; 6 — ч е л ю с т н о й  п о гр у зч и к ;
7 — т р а к т о р н ы й  п о г р у зч и к ;  8 — ш т а б ел и  
х л ы с т о в ;  9 — р а з д е л о ч н ы е  п ло ш а пк и ;  10 — 
с о р т и р о в о ч н ы й  т р а н с п о р т е р ;  11 — ш т а б ел и  
к о р о т к о м е р н о й  д р е в е с и н ы

-Ж
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одной устан овки  устр аи вается  4—5 п од ш таб ельн ы х  мест.
Д ля  создани я зап асо в  хл ы стов  н а  ск л ад ах  н а  период 

осенних и весенн их  расп ути ц  дли н у  ш таб елей  м ож но у в е 
ли ч и ть  до 100 м при вы соте до 3 м. В один ш таб ель  у к л а 
ды ваю т до 2 ты с. м3 хлы стов.

В О усском лесп ром хозе н а  ш таб елевочн о-п огрузочн ы х  
работах  устан овлен  к аб ел ьн ы й  к р ан  грузоподъем ностью  
10 т (кон струкц и и  С Н И И Л П ) и пролетом  60 м (рис. 1,6).

Н а погрузке  хл ы стов  в вагон ы  М П С могут п р и м ен я ть ся  
трак торн ы е челю стны е п огрузч и ки , работаю щ и е по п р и н 
ц ип у  «через себя» (сп ец иальн ой  конструкц ии ), и т р а к т о 
ры , оборудованны е стрелам и . Н аиболее эф ф ек ти в н ы  т р а к 
торны е п огрузчи ки  при  п огрузке  хл ы стов  и з зап асов, 
ул о ж ен н ы х  вдоль п огрузоч н ы х  путей  ш и рокой  колеи  
(рис. 1,г, д.). П ри  оснащ ении  п огрузоч н ы х  п ун ктов  д о ста 
точны м  количеством  энергом ощ ностей  м ож но и сп ол ьзо 
вать  на ш таб елевочн о-п огрузочн ы х  работах  сп ец и ал ьн ы е 
баш енны е к р ан ы  ти п а БК СМ -14П М 2 с гр ей ф ер н ы м и  з а 
хватам и  (рис. 1,в).

Если в ы в о зк а  хл ы стов  к п огрузочн ы м  п у тям  М П С осу
щ ествл яется  лесовозны м  транспортом , р а згр у зк у  и ш та- 
белевочн о-п огрузочн ы е работы  следует в ы п о л н я ть  м е х а 
н изм ам и , обесп ечиваю щ и м и  подъем , п ерем ещ ен и е  и п о 
грузку  на подвиж ной  состав М ПС целого п а к е та  хлы стов , 
равного рейсовой п огрузке  автоп оезда и ли  вагон а У Ж Д .

П ри рейсовой н агр у зк е  лесовозного тр ан сп о р та  до 20 т 
могут п р и м ен яться  на ш таб елевочн о-п огрузочн ы х  работах  
кабельн ы е к р ан ы  КК-20, а т а к ж е  козл овы е к р ан ы  К 2-К -20 
(рис. 2, а и б).

П ри и спользовани и  на вы в о зк е  хлы стов  бол ьш егрузн ы х  
поездов с рейсовой н агрузк ой  до 30 т и необходим ости  
и м еть  зн ач и тел ьн ы е  зап асы  хл ы стов  н а  ск л аде  следует 
у стан авл и вать  козл овы е к р ан ы  К-305Н и К-30-32 грузо 
подъем ностью  30 т и пролетом  32 м и ли  к р ан ы  ти п а  
КСК-30-42А  с колеей  42 м, о сн ащ ен н ы е гр ей ф ер н ы м и  з а 
хватам и .

Н а сущ ествую щ и х т и п ах  п латф о р м  и в п олувагон ах  
мож но п еревози ть  грузы , в том чи сле и х л ы сты  длиной 
не более 15,9 м. В Л явди нском , О усском , П елы м ском  и 
А ты м ском  л есп р о м х о зах  осн овн ая  м асса  хл ы стов  и м еет 
длину около 20 м и д л я  и х  п еревозки  п р и м ен яю тся  сцепы , 
состоящ ие и з 2 -х  дву х о сн ы х  п латф орм , оборудован н ы х 
сп ец и ал ьн ы м и  ту рн и кетам и . Г рузоподъем ность такого  
сцепа 37 т.

Р азр аб о тан ы  кон струк ц и и  сцепов, состоящ их  и з 2 -х  ч е 
ты рехосн ы х  п латф о р м  грузоподъем ностью  87 и 100 т дл я  
п еревозки  хл ы стов  длиной до 28 м. В н асто ящ ее  вр ем я  
зак ан ч и ваю тся  и сп ы тан и я  д вух  о п ы тн ы х  вагонов, в к о 

торы х  м ож но п еревози ть  х л ы сты  и деревья  грузоподъем 
ностью  58—60 т.

И сп ол ьзован и е п латф о р м  у сл ож н яет  условия погрузки  
х л ы стов  и создает трудности  при  и х  перевозке.

П ри  сущ ествую щ ем  ти п е  подвиж ного состава МПС для 
п еревозк и  хл ы стов  верш и н ы  н егаб ари тн ы х хлы стов  п ри 
х оди тся  обрезать. К огда осущ ествляю т п рям ую  вы возку  
хл ы сто в  з а  верш ин ы , и х  обы чно обрезаю т на погрузочной 
п лощ адке. П ри  в ы возк е  хл ы стов  автом обилям и  и прямой 
вы в о зк е  хл ы стов  тран сп ортн ы м и  м аш и н ам и  за  ком ель ц е 
лесообразно  устр аи вать  сп ец и ал ьн ы й  п ункт обрезки  и пе
реработки  верш и н  до подачи  хл ы стов  на погрузочны е пло
щ ад ки .

К огда п рои зводят  п рям ую  вы возк у  хлы стов, так и е  п ло
щ ад к и  л у ч ш е у стр аи вать  по кон ц ам  ск л ада  (рис. 1, а). 
О брезан ны е в ер ш и н ы  п о д л еж ат  разд ел к е  с последую щ ей 
и х  сорти ровкой  и отгрузкой  потребителям . П ри малом 
объем е такой  древеси н ы  н а  оторцовке и разд елк е  верш ин 
м ож но  и сп ол ьзовать  ручн ы е бензином оторны е или эл ек 
тром оторн ы е п илы , а  на сорти ровке — тран спортеры  или 
в агон етки  (рис. 1, а).

Е сли х л ы ст ы  в ы в о зят  автом обильны м  транспортом  и от
гр у ж аю т и х  к аб ел ьн ы м и  к ран ам и , то п ун к т  обрезки и 
п ереработки  н егаб ар и тн ы х  верш ин  мож но” разм ести ть  как  
н а  рис. 2, б. П ри  п рим енен ии  на складе козл овы х  кранов 
расп ол ож ен и е  такого  п у н к та  наиболее рац ион ально  в кон 
це ф р о н та  ш таб елей  со стороны  зае зд а  лесовозного тр ан с
п орта  (рис. 2, а). В данном  случае н егабаритн ы е верш ины  
и другую  тон ком ерную  или  лиственную  древесину мож но 
р азд ел ы в ать  н а  п олуавтом ати ческ и х  п оточн ы х л и н и ях  в 
сп ец и альн ом  цехе. П ри  необходим ости в этом ж е цехе 
разм ести тся  оборудование д л я  вы работки  пилом атериалов 
и ли  ш пал .

К оротком ерную  древеси ну  после разд елки , окорки, сор
ти ровк и  и у к л ад к и  в кон тей н еры  м ож но тем и  ж е кранам и  
у к л ад ы в ат ь  в зап ас  и ли  о тгр у ж ать  потребителям .

П оставк а  хл ы стов  или  деревьев  к а к  лесовозны м  тран с
портом , т а к  и н а  п одвиж ном  составе МПС вносит сущ е
ствен н ы е и зм ен ен и я  в орган и зац и ю  работ на сы рьевы х 
ск л ад ах  потребителей . К ром е р азгр у зк и  и сортировки  п и 
ловочного сы р ья  во зн и к ает  необходим ость в оп ераци ях  
по дообрубке (обрезке) сучьев, р ас к р я ж е в к е  хлы стов, сор
ти ровке, п ереработке, ш таб елевк е  и погрузке  сопутствую 
щ и х  сортим ентов и дровяной  древеси ны  (где нет полной 
к ом п лексн ой  п ереработки  древесины ) потребителям . На 
р азгр у зк е  хл ы стов  (или деревьев) следует п р и м ен ять  м ощ 
н ы е м ехан и зм ы . Н аиболее эф ф ек ти в н ы м  будет способ 
р азгр у зк и , при  котором  весь п ак ет  хлы стов, равн ы й  грузо-

Рис. 2. Схемы нижних складов 
при вывозке хлыстов лесовозным 
транспортом и при использовании 

на штабелевочно-погрузочных 
работах:

а — к о з л о в ы х  кранов:  б — к а б е л ь н ы х  
и .мостовы х кранов:
1 — п о г р у з о ч н ы й  тупик;  2 — к о з л о 
вой  кран; 3 — к а б е л ь н ы й  кран; 4 — 
м о с т о в о й  кран; о — ш т а б е л и  х л ы 
стов;  6 — л е с о в о з н ы е  дороги;  V — 
п р и е м о - р а з д е л о ч н а я  п л о щ а д к а  для  
н е г а б а р и т н ы х  х л ы с т о в ;  8 — п р и е м н а я  
п л о щ а д к а  дл я  н е г а б а р и т н ы х  и т о н к о 
м е р н ы х  х л ы с т о в :  9 — а в т о м а т и з и р о 
в а н н о е  с о р т и р о в о ч н о е  у с т р о й с т в о  для  
к о р о т к о м е р н о й  д р е в е с и н ы :  10 -
с к л а д  к о р о т к о м е р н о й  д р е в е с и н ы  в 
к о н т е й н е р а х ;  11 — ш т а б е л и  кор отк о  
м е р н о й  д р е в е с и н ы ;  12 — п о г р у з о ч 
н ы й  м е х а н и з м  дл я  к о р о т к о м ер н о й  
д р е в е с и н ы ;  13 — с о р т и р о в о ч н о е  у с т 
р о й ст в о :  14 — ц е х  р а з д е л к и  вер ш и н  
п к о р о т к о м е р н о й  д р е в е с и н ы
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подъемности подвиж ного состава, в ы гр у ж ается  з а  один 
прием.

Для р азгр у зк и  хл ы стов  со сцепов в П ерш ин ском  и Со- 
тринском д еревообраб аты ваю щ и х ком б и н атах  у стан овл е
ны бревноовалы  грузоподъем ностью  60 т (рис. 3, в). Т аки е  
бревносвалы, отл и ч аю щ и еся  простотой  к он струкц и и , м о ж 
но изготовить на месте. О днако и сп ользован и е бревн осва- 
лов не позволяет  созд авать  на ск л аде  зн ач и тел ь н ы е  з а п а 
сы хлы стов.

В Серовском деревообрабаты ваю щ ем  ком бинате, Л обвин- 
ском лесоком бинате и в ряд е  други х  п р ед п р и яти й  дл я  
разгрузки хлы стов  устан овлен ы  к аб ел ьн ы е к р ан ы  К К-20 
грузоподъемностью  20 т (рис. 3, г). П ак ет  хл ы стов  на сцепе 
разделяю т на две п олуп ачки . Д ля  этого рабочие у к л а д ы 
вают м еж ду п олуп ач кам и  п р о к л ад к и  и з п ласти н , что в 
три р аза  сн и ж ает п роизводи тельность  труда на погрузке.

К абел ьн ы е к р ан ы  позволяю т создавать  зап асы  хлы стов 
н а  складе.

Н аиболее эф ф е к т и в н ы  н а  р азгр у зк е  хл ы стов  мостовые и 
к озл овы е к р ан ы , о сн ащ ен н ы е грей ф ерн ы м и  зах в атам и  
(рис. 3, а, б). Эти к р ан ы  обеспечиваю т создание зн ач и тел ь 
н ы х  зап асо в  хл ы стов  н а  ск л ад ах , даю т возм ож ность от
к а за т ь с я  от р азд ел е н и я  п ак ета  хл ы стов  при  п огрузке на 
полуп ач ки .

Р а с к р я ж е в к у  хл ы стов  н а  ск л ад ах  п отребителей  мож но 
в ы п о л н я ть  к а к  ручн ы м и  эл ектр о п и л ам и  (рис. 3, в, г), так  
и н а  п о л у ав то м ати ч еск и х  л и н и я х  с п родольны м  (рис. 3, а) 
и ли  п оперечны м  (рис. 3, б) п ерем ещ ен и ем  хлы ста.

Н а так и е  ск л ад ы  п ри б ы ваю т сц еп ы  с хл ы стам и , н агру
ж ен н ы м и  вразн ок ом ел и ц у . В ари ан т схем ы , по которой 
р а згр у зк а  и п одача хл ы стов  осущ ествляю тся  мостовы ми 
кр ан ам и , а  р а зд ел к а  хл ы стов  — п олуавтом ати чески м и  л и 

Рис. 3. Схемы складов лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, принимающих древесину в хлыстах:
а — р а з г р у з к а  х л ы с т о в  м о с т о в ы м и  к р а н а м и  и р а з д е л к а  н а  л и н и я х  ПЛХ-3; б  — р а з г р у з к а  д р е в е с и н ы  к о з л о в ы м  к р а н о м ,  р а с к р я 
жевка на м н о г о п и л ь н о м  а г р е г а т е  СНИИЛП; в р а з г р у з к а  х л ы с т о в  С р е в н о с в а л о м ,  р а з д е л к а  р у ч н ы м и  ц е п н ы м и  пилами:  
г р а з г р у з к а  д р е в е с и н ы  к а б е л ь н ы м и  к р а н а м и ,  р а з д е л к а  р у ч н ы м и  п илам и:
1 ж. д. п у т и  МПС: 2 - к р а н  ККУ 10; 3 — к р ан  к о зл о в о й ;  4 — б р е в н о с в а л ы '  5 — к р а н  м ост о в о й ;  6 — б а с с е й н ;  7 — гидро-
лоток или т р а н с п о р т е р  дл я  п о д а ч и  п и л о в о ч н и к а ;  8 - - с о р т и р о в о ч  н ы е  т р а н с п о р т е р ы ;  9 — ш т а б е л и  п и л о в о ч н и к а ;  10 — п е р е г р у 
зочный склад; 11 — п л о щ а д к и  дл я  п р и е м а  х л ы ст о в ;  12 — п р и е м о -  р а з д е л о ч н ы е  п л о щ а д к и ;  13 — л и н и я  ПЛХ-3: 14 — т р а н с п о р т е р  
с бункерам и для о т х о д о в  и щ епы ; 15  - - - , м н о г о п и л ь н ы й  а г р е г а т  СНИИЛП; 16 — с к л а д ы  х л ы с т о в ;  17 — к а б е л ь н ы й  к р а н , ( т о н 
кими л и ниям и о б о з н а ч е н ы  с о о р у ж е н и я  с к л а д о в  п р и  п о с т а в к е  п и л о в о ч н и к а ,  у т о л щ е н н ы м и  — п р и  п о с т а в к е  п о т р е б и т е л ю  х л ы 
стов). ' "  ■ ■ - ; . ;
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н и ям и  ти п а  П Л Х -3, п о казан  на рис. 3, а.
Н аиболее п рои зводи тельн ы м и  м ех ан и зм ам и  н а  р а с к р я 

ж ев к е  хл ы стов  будут м н огопи льны е р аск р яж ево ч н ы е  
установки . С хем а р азм ещ ен и я  такой  устан овки  с д в у х 
сторонней  п одачей  хлы стов под р а с к р я ж е в к у  и п р и м е
нением  на р азгр у зк е  и подаче хл ы стов  к о зл о вы х  кран ов  
п о к азан а  на рис. 3, б.

Н а сы рьевы х  ск л ад ах  потребителей  х л ы сты  р а зд е л ы в а 
ю тся с учетом  сп ец и ф и к и  п ред п ри яти я . Т ак , при  п оставке 
хлы стов  л есоп ильн о-деревообраб аты ваю щ и м  п р ед п р и я 
ти ям  резко  у вели ч и вается  вы ход  пиловочного сы рья , а 
при п оставке на ф ан ер н ы е  к ом би н аты  — ф ан ерн ого  сы р ья  
и т. д.

Н а сортировке, ш таб елевк е  и п ереработке соп утствую 
щ и х  сортим ентов и и х  отгрузке  п отреби телям , а т а к ж е  
переработке д ревесн ы х  отходов могут п р и м ен я ться  се
рийно в ы п у скаем ы е м ех ан и зм ы  и оборудование.

В резу л ьтате  п еревода лесп ром хозов  н а  п оставку  х л ы 
стов п отреби телям  зн ачи тел ьн о  сок ращ аю тся  к а п и та л о 
в лож ен и я  на подготовку  н и ж н и х  складов  и трудоем кость  
лесозаготовительного производства.

В 1967 г. к о м п л ек сн ая  вы р аб о тк а  на одного списочного 
рабочего (при среднем  объем е хл ы стов  0,40—0,49 м 3), з а 
нятого н а  л есозаготовках , составила по ком п лек су  работ 
с погрузкой  хл ы стов  на вагон ы  М ПС в О усском  л есп р о м 
хозе  1092 м 3, А ты м ском  — 1061 м3 и П елы м ском  — 1065 м 3. 
В Т равян ском  лесп ром хозе  по ком п лексу  работ с п о гр у з
кой хлы стов  на вагоны  У Ж Д  этот п о к азат ел ь  достигал 
1132 м 3. В целом  ж е по п роизводствен ном у объединению  
С вердлеспром  ко м п л ек сн ая  вы р аб о тк а  бы ла р ав н а  493 м3.

О усский, А ты м ски й  и П елы м ск и й  л есп ром хозы  доби

ли сь  со к р ащ ен и я  трудоем кости  лесозаготовительного про
и звод ства  благодаря прогрессивной органи зац ии  лесосеч
н ы х  работ, п рим енен ию  одиночной в алк и  леса, отделению 
тр ел евк и  хлы стов  от погрузки . В аж н ую  роль сы грали  вы 
во зк а  хл ы стов  н а  коротки е расстояни я и применение 
автом обилей  повы ш ен ной  грузоподъем ности . Больш ое зн а 
чен и е и м ело  т а к ж е  перенесение оп ераци й  по дообрубке 
сучьев, р а с к р я ж е в к е  хлы стов , сортировке и разд елке мел
котоварной  и дровяной  древеси ны  н а  сы рьевы е склады  
л есоп и л ьн о-деревообраб аты ваю щ и х  предприятий .

О пы т работы  эти х  лесозаготови тельны х  предприятий 
п озвол яет  сделать  следую щ ие выводы .

П еревод лесп ром хозов  н а  п оставку  хлы стов  (или де
ревьев) п отреби телям  всем и видам и  тран спорта (лесовоз
ны м , в вагон ах  М ПС и ли  водны м) зн ачи тел ьн о  сократит 
трудоем кость  производства  и подним ет производительность 
труда.

С троительство  н овы х  лесп ром хозов  в лесоизбы точны х 
р ай о н ах  С евера, С ибири и Д альнего В остока с поставкой 
хл ы стов  (или деревьев) п отреби телям  будет осущ ествлять
ся  в с ж аты е  сроки  и при  зн ачи тел ьн о  м ен ьш и х кап и тал о 
в л о ж ен и я х  н а  ввод н овы х  мощ ностей. Это будет достиг
нуто б лагодаря  сокращ ен ию  затр ат  на подготовку ниж них 
складов  и ум ен ьш ен ию  численности  п ром ы ш лен н о-п ро
изводственного  персонала.

П оставка хл ы стов  (или деревьев) потребителям  (лесо
п ром ы ш лен н ы м  ком п лексам , круп н ы м  лесопильно-дере- 
вообрабаты ваю щ и м , ф ан ер н ы м  или  другим  предприятиям] 
создает усл ови я  для  полной ком плексной  м еханизации 
и ав то м ати зац и и  работ по обрезке сучьев, разд елке х л ы 
стов и сорти ровке древесины , а т а к ж е  для  комплексного 
и сп ол ьзован и я  всей древесины .

УДК 0 3 4 .0 .375 .8

П. П. СУЛХАНОВ, П. Н. БУТИН

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ СЦЕПЫ 
ДЛЯ ХЛЫСТОВОЙ ВЫВОЗКИ

С вердловски й  н аучн о-и ссл едовател ьск и й  и нсти тут 
лесной п ром ы ш лен н ости  р аар аб аты вает  сп ец и ал ь 
ны е ти п ы  подвиж ного  состава дл я  п еревозк и  х л ы 

стов по ж елезн ой  дороге ш и рокой  колеи. И з -за  отсутстви я 
так и х  сцепов подчас зад ер ж и в ает ся  перевод п ред п р и я ти я  
на вы возку  в х л ы стах .

Т ак  бы ло в В олж ском  л есп ром хозе  М ари й ской  АССР, 
годовой грузооборот которого около 500 ты с. м 3. В п ар ке  
подвиж ного состава бы ли  в основном  двухосн ы е п л а т ф о р 
мы, сцепы  и з которы х  не соответствовали  дли н е п ерево 
зи м ы х хлы стов. Т огда в л есп ром хозе  по п редлож ен и ю  
П оволж ского лесотехни ческого  и н сти тута  реш и л и  и сп ол ь
зовать для вы возки  хл ы стов  сц еп ы  и з дву х о сн ы х  п л а т 
форм . соединенны е м еж ду  собой сп ец и ал ьн ы м и  в с та в к а 
ми. О казалось, что н аибольш ей  кон структи вн ой  простотой 
отличается  ды ш ловое соединение. М енее э ф ф ек ти в н о  со
единение при  пом ощ и консолей  д л я  сц еп н ы х  приборов. 
А н ал и з вп и сы в ан и я  подобны х сцепов в к р и в ы е  в ы я в и л  
преим ущ ество  ды ш лового соединения по сравнен ию  с к о н 
сольны м . Д ы ш ловое соединение бы ло п одвергнуто н а ту р 
ны м  и сп ы тан и ям  при  п еревозк е  хл ы стов  дли н ой  от 17 до 
24 м.

К аж д ая  двухосн ая  п л атф о р м а  опы тного сц епа бы ла 
оборудована посередине п оворотн ы м и  м етал л и ч еск и м и  
кони кам и , устан овлен н ы м и  н а  ч еты р ех  п родол ьн ы х  д е 
р ев ян н ы х  брусьях . П л атф о р м ы  соеди н яли сь  м етал л и ч е
ским  ды ш лом  (см. рисунок) длиной  5 м. П оэтом у р ассто я 
ние м еж ду  к он и к ам и  увели ч и л ось  до 15 м, а общ ая  д л и 
на сцепа с автосцеп кой  составила 25,2 м. П ри  и сп ы тан и я х  
оп ределяли сь ди н ам и ческ и е  у си л и я  в у д ар н о -у п р я ж н ы х  
приборах и ды ш ле, его д еф о р м ац и я  от и зги б а  и н а п р я 
ж ени й  в боковы х ш в ел л ер ах  р ам  п л атф о р м  от сосредо

точенной  н агр у зк и  п ач ек  хлы стов , п ередаю щ ейся через 
к он и ки  сцепа при  р а зл и ч н ы х  р еж и м ах  его дви ж ен ия . И з
м ерен и я  в ы п о л н я л и сь  эл ектротен зом етри чески м  методом 
с пом ощ ью  о сц и л л о гр аф а ти п а  Н-102.

В ы ли  п роведены  всесторонние и с п ы т е н и я  поезда и з 57 
двухосн ы х  п латф орм , гр у ж ен н ы х  сортим ентам и, и опы т
ного 37-тонного сц епа с н агрузк ой  38 м3. В результате 
и сп ы тан и й  зар еги стр и р о в ан ы  м ак си м ал ьн ы е продольные 
у си л и я  в у д а р н о -у п р я ж н ы х  п риборах  — 62,6 т, а  в н аи 
более часто  встр еч ав ш ем ся  д и ап азон е — ст 45,4 до 56,4 т. 
Р асч е т  д ы ш л а  бы л произведен  н а  н агр у зк у  80 т, а ф а к 
ти чески е  н агр у зк и  в нем  достигали  50 т, чем у соответ
ствовало  н ап р я ж ен и е  в 570 кГ /см 2. Сцеп с ды ш лом  хоро
ш о в п и сы в ал ся  в к р и в ы е  м алого ради уса (до 250 м) и 
и м ел  достаточную  устойчивость при движ ении . П олож и
тел ьн ы е р езу л ьтаты  и сп ы тан и й  п озволи ли  В олж ском у лес
п ром хозу  в 1966 г. перевести  ряд  лесопунктов  на вы возку

укругов сЬарт 0I поперечное сечение иыш/ia

Схема устройства металлического дышла:
1 — дышло из швеллеров; 2 — прицепное устройство; 3 — 
чека; 4 — отверстие для чеки; 5 — металлическое усиление
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леса в хл ы стах , и сп ользуя  для  этого сц еп ы  и з д вухосн ы х 
платформ с ды ш ловы м  соединением .

Кроме ды ш ел из ш веллеров, устан авл и вал и сь  д ы ш л а  и з 
труб диам етром  200 мм, с толщ иной  стенок 10 мм. Р а с 
стояние вы возки  достигает 100 км  и более. С тоим ость обо
рудования одного сц епа около 200 руб.

В 1987 г. и з общ его объем а в ы возк и  по лесп ром хозу  
477,2 тыс. м ’ было вы везено  в х л ы стах  198,5 ты с. м3, п р и 
чем 156 тыс. м3 (78%) — на сц еп ах  с д ы ш л ам и .

Сейчас из 59 и сп ол ьзуем ы х  в л есп ром хозе  сцепов 46

им ею т д ы ш л а  (32 д ы ш л а  и з ш веллеров  и 14 — из труб). 
Э к сп л у атац и я  сцепов д ал а  удовлетвори тельны е р езул ь
таты . И спользовани е сцепов с д ы ш л ам и  устран ило необ
ходи м ость обрезки  верш ин  хл ы стов  на лесосеке и дало 
годовую  эконом ию  по лесп ром хозу  в сум м е около 22 тыс. 
руб.

Т аки м  образом , и сследован и я и п р ак ти к а  п о казали  воз
м ож ность и сп ол ьзован и я  на ведом ственн ы х ш и рококолей 
н ы х  лесовозн ы х  дорогах  сцепов и з п латф орм , соединен
н ы х  уп руги м и  с в язя м и -д ы ш л ам и .

УДК 634 .0 .378 .9  

ю. В. ПОПОВ ЛИКВИДАЦИЯ ЯВЛЕНИЯ НАЛЕДЕЙ

З
имой 1967/68 гг. лесосплавные реки Алтайского  креч 
(в особенности Горного А лтая) местами пром ерзли до 
дна. Это привело к образованию  мощ ных наледей тол

щиной от 1 до 3 м. На реках Чуйка, Сайта, Клык, Сия, М унгай 
и др. было складировано 540 ты с. м :| древесины , предназна
ченной к сплаву в навигацию 1968 г. Из них 92 ты с. м 3 было 
заморожено в ш табелях на две трети высоты (рис. 1). О бщ ая 
протяженность образовавш ихся наледей по рекам  достигла 
145 км. Выш едш ие из русла реки подтопили жилые поселки 
лесозаготовителей, частично разруш или дороги . С оздалась  се
рьезная угр оза выплаву древесины .

На большинстве указанных рек весенний паводок, при ко
тором возможен проплав древесины , начинается при интенсив
ном таянии снега и удерж ивается всего лишь 5— 10 дней. По
этому наледи могли парализовать сплав древесины .

Группа инженеров М инистерства лесного  хозяйства Р С Ф С Р  
и Алтайского управления лесного  хозяйства разработала и 
осуществила мероприятия, предотвративш ие возм ож ны е по
следствия этого стихийного бедствия . В наледях образовы ва
лись прорези при помощи взрывов и дальнейш его размы ва их 
струей речной воды.

В рекомендации ЦНИИ лесосплава предлагалось прорези 
в наледях делать шириной, которая на 0,5— 1 м больш е длины 
сплавляемых бревен (7— 8 м). Э то  значительно увеличило бы 
расход взрывчатых вещ еств и тр уд о затр аты . П оэтом у было ре
шено делать прорези не шире 2 м с расчетом  на последую щ ий 
размыв их водой до необходимой ширины.

Порядок работ при устройстве прорезей был следую щ им . 
На протяжении 145 км через каж ды е 2 м в наледях бурились 
шпуры в среднем глубиной 1,2 м. В них заклады вали взры в
чатые вещества. Ш пуры бурили винтовым сверлом  диам етром

115 м м , сконструированны м и изготовленным Алтайским уп
равлением  лесного хозяйства.

Привод сверла осущ ествлялся от мотора бензопилы «Д руж 
ба», оборудованной редуктором  УП-1-2 для снижения числа 
оборотов с 4400 до 300 в минуту. О тм етим , что для повы
шения эф ф ективности  взрыва глубину шпура целесообразно 
увеличивать. Д ля достиж ения м аксимального эф ф екта  сначала 
бурится шпур сверлом  длиной 1,2 м . Затем  сверло зам еняет
ся другим , длиной 2 м, чем достигается необходим ая глубина 
бурения. О днако  даж е при бурении ш пура глубиной 1 м за 
счет детонации взрыва в толщ ину льда нижние слои е ю  раз
лам ы ваю тся и уносятся водой.

При взрывных работах применялись натренированный 6Ж В, 
порош ок 6Ж В в м еш ках и зерногранулит (8 3%  селитры и 20% 
тротила). Д о начала взрывны х работ были организованы кур 
сы для подготовки взрывников.

На один взрыв расходовалось около 1 кг взрывчатых ве
щ еств. Учиты вая необходим ость дополнительных взрывных 
работ в поселках, всего было израсходовано свыше 100 т 
«ВВ», 300 ты с. пог. м огнепроводного шнура и 150 ты с. кап
сю ль-детонаторов. Затраты  на производство этих работ соста
вили 349 ты с. руб .

Было установлено , что проводить взрывны е работы в то вре
мя, когда тем пература воздуха не превы ш ает 15— 20° ниже 
нуля, нецелесообразно , так как отсутствие снеж ного покрова 
способствует дальнейш ем у образованию  наледей. Но нельзя 
и упустить сроки проведения этих работ. Бурение шпуров при 
оттепели и интенсивном таянии снега затруднило бы и практи
чески свело бы на нет возмож ности образования прорезей.

Работы начали при тем пературе — 1— 2 . После каждого 
взрыва образовы валась лунка до 2 м в диам етре . Так как

Рис. 1.
Ш табеля в наледях 

(река Сия)
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Рис. 2. 
Прорезь, пробитая 

по руслу взрывами

взрывы проводились через каж ды е 2 м, получалась прорезь, 
которая при повышении тем пературы  и начале таяния снега 
заполнялась водой, разм ы ваю щ ей ее до необходим ы х раз
меров по ширине (рис. 2). Вода уносила с собой обломки 
льда.

Иначе делали прорези в населенных пунктах. Поселки не
обходимо ограж дать от «наступления» наледей сразу ж е, не 
дож идаясь потепления. П оэтом у взрывны е работы начали ещ е 
зимой. После взрывов при помощи бульдозеров р аздроблен
ный лед  перем ещ ался в стороны и образовы валась транш ея, 
в которую  собиралась вода, вы тесняем ая наледям и . Буро
взрывные работы были заверш ены до наступления весеннего 
паводка.

Ш табеля с вм ерзш ей древесиной в первый период нави

гации сбрасывать в воду не следует . Необходимо дать им 

оттаять, иначе при сброске будут большие потери древе
сины.

Все затраты  полностью себя оправдали: древесина, скла

дированная на реках, была сброш ена в воду и по прорезям 

вышла на м агистральны е реки. Как указывалось выше, стои

мость работ составила 349 ты с. руб. А не до плав древесины 

мог бы принести убыток в 600 тыс. руб., не говоря о том, что 

народное хозяйство не получило бы необходим ого количе

ства древесины .

УДК 67-1.093:658

Т. А. Т У РО В С К И Й

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ТРУДОЗАТРАТ 
В ШПАЛОПИЛЕНИИ

Одн а из ак т у ал ь н ы х  проблем  в ш п ал оп и л ен и и  — 
ш ирокое внедрени е м ех ан и зац и и  и а в то м а т и за 

ции. К ак  п рави ло , тр у д о затр аты  на производство  
1000 ш п ал  составляю т 80—90 ч ел .-дн ей  и в среднем  р ас 
п ределяю тся  по отдельн ы м  оп ер ац и ям  следую щ и м  обра
зом: подготовка и п одача сы р ья  — 25",о, в ы п и л овка
ш п ал  — 22°/о, ок о р ка  ш п ал  — 16%, сорти ровка и ш таб е
л евк а  п родукц и и  — 23%, уборка отходов — 6°/о, вспом ога
тельны е работы  — 8%.

О пы т работы  л у ч ш и х  ш п ал о р езн ы х  ц ехов  п о к азал , что 
п рави льное расп ол ож ен и е ш п алорезн ого  ц ех а  на н и ж н ем  
складе, п рим енен ие тран спортеров  д л я  п одачи  сы рья , 
уборки п родукц и и  и отходов, а т а к ж е  и сп ол ьзован и е  к о н 
сол ьн о-козл овы х  кран ов  и автоп огрузчи ков  н а  ш таб е
л евке и отгрузке  п родукц и и  п озволяю т зн ач и тел ьн о  со
к р ати ть  трудозатраты .

В озьм ем  к п ри м еру  ш п ал о р езн ы й  ц ех  А ф ан асьевского  
лесп ром хоза  (С вердловская  обл.). В этом ц ехе  тр у д о за 
траты  н а  п роизводство 1000 ш п ал  в среднем  за  1967 год 
составили 40 чел .-дней . Но и здесь  зн ач и тел ьн ы й  у д ел ь 
ный вес составляю т трудозатраты : на в ы п и л овке  ш п ал  — 
37,5" о, окорке ш п а л — 15% и сорти ровке п р о д у к ц и и —15", о. 
П роисходит это потому, что д л я  ш п ал о п п л ен и я  п р и м е н я 
ю тся м алоп роизвод ительн ы е ш п ал о р езн ы е стан ки  Ц Д Т-6, 
Ц ДТ-6-2 и окорочн ы е стан ки  Ш О СД-7, а сброска п р о д у к 
ции с сорти ровочны х тран спортеров  п рои зводи тся  в р у ч 
ную.

В последние годы С Н И И Л П , И ркутск и й  ф и л и ал  
Ц НИ ИМ Э, Л ТА  им. С. М. К ирова, В Ш Ш Д М аш  и ряд 
п редп ри яти й  работаю т над соверш енствован и ем  су щ ест 
вую щ их ш п ал о р езн ы х  стан ков  и созданием  нового в ы со 
копроизводительного  оборудования.

Д ля подачи  ш п ал ьн и к а  в ш п ал о р езн ы й  станок 
СНИ ИЛП  создал два  ти п а  ав то м ати ч еск и х  питателей . 
О дин и з них  п ред ставляет  собой п оп ереч н ы й  цепн ой  
тран спортер  с отсекаю щ и м  устройством , а второй  -« ш н е 
ковы й  п и тател ь  — состоит и з тр ех  ви н товы х  роликов. 
П итатели  п р ед н азн ач ен ы  для  пош тучной  в ы дач и  в станок 
ш п ал ьн ы х  тю лек  из щ ети.

В есьм а трудоем ка  в ы п и л о в ка  ш п ал  на ш п ал орезн ы х

стан ках . П ри расп и л овке  ш пального  к р я ж а  на ш палу 
количество  в ы п о л н я ем ы х  оп ерац и й  и повторяем ость их 
зав и си т  от д и ам етр а  тю льки , п ри н ятой  технологии  рас
кроя  и к он струк ц и и  ш палорезн ого  стан ка. П ри большом 
ди ам етре  ш п ал ьн ой  тю л ьк и  и расп и ловке ее на ш п алу  с 
в ы р езк о й  п овторяем ость  оп ераци и  увели чивается. В лияет 
на п овторяем ость оп ераци й  и к он струк ц и я  ш палорезного 
стан ка.

Д ля  созд ан и я  вы сокопрои зводи тельного  стан ка  необхо
ди м о у ч и т ы в ать  в ли ян и е  н екоторы х  конструкти вн ы х 
особенностей н а  п овторяем ость  и п родолж и тельность  ис
п олн ен и я  оп ераций . Т ак, боковое зак реп лен и е  ш пальной 
тю л ьк и  требует п ер езак р еп л ен и я  ее при  каж д ом  поворо
те, а п ри м ен ен и е только  встречного п и лен и я  при посту
п ател ьн о -в о зв р атн о м  д в и ж ен и и  тю л ьк и  или  п и лы  в ы зы 
вает доп ол н и тел ьн ы е за т р а т ы  врем ени  на холосты е про
беги. Т орцовое зак р еп л ен и е  ш п ал ьн ой  тю льки  не требует 
п ер езак р еп л ен и я  ее при поворотах, а  потому позволяет 
сок рати ть  врем я  расп и л овки  и п овы сить п роизводитель
ность стан ка.

П ри ск оростях  холостого хода в 1,5 раза  вы ш е рабо
чего и за т р а т а х  врем ени  на холостой ход, составляю щ их 
30% от общ ей п родолж и тельности  ц и к л а  распиловки  
тю л ьки , и сп ол ьзован и е двустороннего п и л ен и я  дает воз
м ож ность п овы си ть  производи тельность  стан ка  на 20%-

Н аиболее расп ространен  в ш п алоп и лен и и  станок ЦДТ-6. 
К о н стр у к ц и я  этого стан к а  несоверш енна; так и е  операции, 
к ак  н ав ал к а , зак реп лен и е , поворот ш п альной  тю льки  и 
уборка вы п и л ен н ой  ш п ал ы , п рои зводятся  вручную .

Х р о н о м етр аж н ы м и  н аблю дени ям и  установлено, что 
ручн ой  труд н а  стан ке  составляет  22,5% и технологиче
ские простои рабочих, з а н я т ы х  н а  н авалке, закреплении, 
повороте тю л ьк и  и уборке ш п ал ы , — 64,1°/». В больш ин
стве сл учаев  эти  простои сокращ аю тся  на 30—50% за 
счет и сп о л ьзо в ан и я  рабочи х на п одк атке  ш п ал ьн и к а  к 
т ел еж к е  стан ка  и сорти ровке п родукци и  непосредственно 
у стан ка. Но эти работы  вы п ол н яю тся  вручную , поэтому 
у дел ьн ы й  вес р у ч н ы х  трудозатрат , к ак  правило, превы 
ш ает 50:i,'i). . v

Ш п алорезн ы й  станок не обеспечивает безопасности
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рабочим, зан яты м  на н авал к е , зак р еп л ен и и  и повороте 
тюльки. Чтобы  м ех ан и зи р о в ать  зак р еп л ен и е  и п о п ер еч 
ное перем ещ ение ш п ал ьн ой  тю л ьк и  на т ел еж к е  ш п ал о 
резного стан ка  Ц Д Т-6, р ац и о н ал и зато р ы  С вирской, К и т ай 
ской и К ом сом ольской  лесоп еревал очн ы х  баз, Х ан д ага - 
тайского и Чунского леспром хозов , Зи м и н ск о й  сплавной  
конторы и други х  п р ед п р и яти й  устан ови ли  сп ец и ал ьн ы е 
механизмы с приводом  от электрод ви гателей . П одобные 
механизмы устан овлен ы  и У ссурийским  м аш и н острои 
тельным заводом  на стан ке  Ц Д Т-6-2.

В 1961 г. в Л енинградском  лесном  порту  при  участи и  
работников Л ТА  им. С. М. К ирова создан  ш п ал орезн ы й  
автомат АШ -5. Он п ред став л я ет  собой автом ати ч еск ую  
линию из тр ех  п и л ьн ы х  групп  с тран сп орти рую щ и м и  
устройствами, св язы ваю щ и м и  эти п и л ьн ы е  группы . В 
этом автом ате ш п ал ь н ая  тю л ьк а  п одается  п родольны м и  
транспортерами и р асп и л и вается  п оследовательн о  к р у г
лыми пилам и. П рограм м а р аск р о я  оп ред ел яется  ав то м а
тически в зависи м ости  от ди ам етр а  тю льки . Р асч етн ая  
производительность ав то м ата  — 500 ш п ал  в час. А втом ат 
сложен по кон струкц и и , зан и м ает  много м еста и требует 
сортировки ш п ал ь н и к а  н а  3—4 р азм ер н ы е  группы . И з-за  
трудности кон ц ен трац и и  требуем ого кол и ч ества  сы р ья  он 
не может бы ть и спользован  на полную  мощ ность. П оэто
му автом ат не н аш ел  п ри м ен ен и я .
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Рис, 1, Принципиальные схемы потоков шпалопилении 
с окоркой шпал

Рис. 2. Принципиальные схемы возможных вариантов 
потоков шпалопилении (при условии окорки шпальника)

В 1963 г. С Н И И Л П  создал  ш п ал орезн ы й  автом ат 
Ш А -«У рал» и ав то м ати зи р о в ан н ы й  станок Ц Д Т-ба. В 
к он струк ц и и  эти х  стан ков  и спользован  п рин ц ип  торцо
вого за к р е п л е н и я  и поперечного п ерем ещ ен и я  тю льки  
при р асп и л овке  ее на ш п ал ы . К аж д ы й  и з них  обслуж и 
вается  одним  рабочим. Э ти стан ки  отлич аю тся  друг от 
д руга тем , что в ш п ал орезн ом  автом ате  во врем я  п и л е
н и я  ш п а л ь н а я  т ю л ь к а  остается  н еподвиж ной , а двигается 
п ила. П илен ие п роизводи тся  при  дви ж ен и и  п и л ы  в обе 
стороны , и п роцесс в ы п и л о в ки  ш п ал  осущ ествляется  
полностью  автом ати ч ески .

В ш п ал орезн ом  стан ке  Ц Д Т -ба ш п ал ь н ая  тю л ьк а  н адви 
гается  на стац и он арн о  устан овлен ную  пилу. И сполнение 
оп ерац и й  части чно  автом ати зи рован о . К ак  п о к азал  опыт 
э к сп л у атац и и  ш п алорезн ого  ав то м ата  н а  А лапаевской  
лесоби рж е и ш п алорезн ого  стан ка  Ц Д Т -ба на складе Т у 
ринского  л есп ром хоза , п роизводи тельность  в смену ш п а
лорезного ав то м ата  700 ш п ал , а стан к а  Ц Д Т -ба — 400. Эти 
стан ки  зн ач и тел ьн о  сок ращ аю т тр у д о затр аты  и обеспечи
ваю т безопасн ы е услови я  работы .

Д ля  авто м ати зац и и  сорти ровки  п илопродукции  
С Н И И Л П  создал  рол и к овы й  тран спортер  с м ехан и че
ск и м и  сбрасы вател ям и . Т ран сп ортер  сортирует ш п алы , 
вы р езк у  и горбы ль, сб расы вая  и х  в соответствую щ ие н а 
копи тели . А дрес н ак о п и тел я  зад ает  оператор  с п ульта  
уп равл ен и я .

И р ку тск и й  ф и л и а л  Ц Н И И М Э  разраб отал  роликовы й 
тран сп ортер  д л я  автом ати ч еск ой  сорти ровки  и п акети р о 
в ан и я  ш пал .

Д л я  окорки  ш п ал  п ром ы ш лен н ость  в ы п у ск ал а  станок 
Ш О С Д-7, к о н стр у к ц и я  которого бы ла во многом несо
верш енн а. И р ку тск и й  ф и л и а л  Ц Н И И М Э  в потоке ш п ало- 
п и л ен и я  устан ови л  д в у х ш п и н д ел ьн ы й  м одерни зи рован 
ны й  ш п ал ооп равочн ы й  стан ок  Ш О С-1 кон струкц и и  Ф еф е- 
лова  — Ш адрин а. В стан ке  п рим енен о гидравлическое 
у п равл ен и е  ф р езам и . Т акой  стан ок  у п р авл я ется  одним 
рабочим , техн ологи чески  хорош о вп и сы вается  в поток с 
л у ч ш и м и  о бразц ам и  ш п ал о р езн ы х  стан ков  и м ож ет зн а 
чи тел ьн о  со к р ати ть  тр у д о затр аты  на окорке ш пал .

От общ его объ ем а распиленного  ш п ал ьн и к а  п олучается  
20—22% горбы ля, в том чи сле 10—15% дровяного. С ейчас 
п роизводствен ны й  процесс ш п ал о п и л ен и я  устроен  без
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учета  возм ож ности  п олуч ен и я  окоренного горбы ля, поэто
му дровяной  горбы ль не м ож ет  бы ть  и сп ол ьзован  к а к  сы 
рье в ц елл ю л озн о -бум аж н ой  пром ы ш лен н ости . О корка 
ш п ал ьн и к а  перед расп и л овкой  п овы ш ает  вы х о д  и к а ч е 
ство п илопродукции , у л у ч ш ает  работу  пил , со к р ащ ает  тр у 
д озатраты  на п роизводстве ш п ал  и создает б л аго п р и ят
ны е услови я  д л я  более рац ион ального  и сп ол ьзован и я  
древесины .

В потоке ш п ал о п и л ен и я  п ри  расп и л о в ке  ш п ал ьн о й  
тю л ьк и  обы чно вы п и л и ваю т подгорбы льн ы е доски , так  
н азы в аем ы е  ш п ал ьн ы е  в ы резк и . И сследован и я, в ы п о л 
н енн ы е С Н И И Л П , п о казал и , что п ри  таком  способе 
п роизводства п олуч аю тся  п и л о м атер и ал ы  н изкого  к а ч е 
ства. И з общ его к о л и ч ества  в ы п и л ен н ы х  н а  ш п ал о р езк е  
досок соответствует ГОСТ по р азм ер а м  только  26, Р/о и 
чистоте обработки  — 62,7%.

Р асп и л о в ка  ш п ал ь н и к а  без п олуч ен и я  ш п ал ьн ой  в ы 
резки  с последую щ ей  п ереработкой  горбы ля  н а  к р у гл о 
п и л ьн ы х  стан к ах  ув ел и ч и в ает  в ы р аб о тк у  ш п ал  н а  стан ок  
в см ену  на 10— 15% и п о вы ш ает  к ачество  п и л о м атер и а 
лов. Это обесп ечивает рост товарн ой  п род ук ц и и  и з 1 м :! 
сы рья  н а  10% и сн и ж ен и е  тр у д о затр ат  в ш п алоп и лен и и .

В зависи м ости  от п р и н ято й  техн ологи й  ш п ал о п и л ен и я , 
и спользуем ого оборудования, объем а п ереработки  могут 
бы ть созданы  р азл и ч н ы е  потоки.

П р и н ц и п и ал ьн ы е сх ем ы  в о зм о ж н ы х  в ари ан тов  п отоков 
ш п ал оп и л ен и я  с окоркой  ш п ал  п ри веден ы  н а  рис. 1. Н а 
схем е 1а п редставлен  п оток со ш п ал о р езн ы м  стан ком  
ти п а  Ц Д Т-6 и окорочн ы м  стан ком  Ш ОСД-7. В этом п ото
ке ш п ал ьн и к  тран спортером  1 п одается  в ц ех  и сбрасы 
вателем  2 н ап р ав л яется  в к а зе н к у  и л и  н а  п оп ереч н ы й  
тран спортер  3, затем  р асп и л и вается  н а  ш п ал орезн ом  
стан ке 4. В ы п и л ен н ы е ш п а л ы  д л я  о к орки  п одаю тся  к 
окорочном у стан ку  5, а  затем  сбрасы ваю тся  н а  вы носной  
сортировочны й тран сп ортер  6. В ы р езк а , горбы ль и ш п ал ы , 
которы е не требуется  о к ар и в ать , сб расы ваю тся  н еп осред
ственно на сорти ровочны й  тран сп ортер  6.

П оток, п редставлен н ы й  н а  схем е  1,6, о тл и ч ается  от о п и 
санного в ы ш е тем , что  вм есто ш п алооправочн ого  стан ка  
Ш ОСД-7 устан овлен  д в у х ш п и н д ел ьн ы й  стан ок  7 ти п а  
Ш ОСД-5. Т акой  п оток п остроен  на н и ж н ем  ск л ад е  А ф а 
н асьевского лесп ром хоза .

Н а  сх ем ах  1, в  и г п о к азан ы  потоки  с двум я ш п ало
резн ы м и  стан кам и . П отоки , п редставлен н ы е на схем ах
1, д  и е, о р ган и зо в ан ы  н а  базе ш палорезного  автом ата 
Ш А -«У рал».

П оток н а  схем е 1, д м ож ет бы ть  реком ендован  дл я  п ри 
м ен ен и я  в тех  р ай он ах , где отсутствует толстомерны й 
ш п а л ь н и к  ди ам етром  вы ш е 50 см.

В потоке д л я  пош тучн ой  п одачи  ш п ал ьн ы х  тю лек в 
ш п ал о р езн ы й  автом ат  9 устан овлен  автом атический  
п и тател ь  8. О чевидно, так о й  поток будет ш и роко  прим е
н я т ь ся  в больш и н стве л есн ы х  районов, где развито  ш п а- 
лопи лен ие.

Н а схем е 1, е  п редставлен  поток, которы й  м ож ет исполь
зо в аться  в р ай о н ах  с круп н ом ерн ы м  ш п альн и ком . В этом 
п отоке п ар ал л ел ьн о  с ш п ал о р езн ы м  автом атом  9 уста
н а в л и в ается  ш п ал о р езн ы й  стан ок  4 ти п а  Ц Д Т-6 с д вух
ди сковы м  п и л ьн ы м  блоком. Т ак и е  потоки  организованы  
н а  А л ап аев ско й  л есоби рж е С вердловской  области и в 
Х ан д агатай ск о м  л есп ром хозе  И ркутской  области.

П р и н ц и п и ал ьн ы е  сх ем ы  в о зм о ж н ы х  вари ан тов  потоков 
ш п ал о п и л ен и я  (при  условии  окорки  ш п ал ьн и к а) приведе
н ы  н а  рис. 2 (обозн ачен ия те  ж е, что и на рис. 1). 
В эти х  п о то ках  перед ш п ал о р езн ы м и  стан кам и  установлен 
ок орочн ы й  стан ок  10. С р авн и вая  схем ы  потоков рис. 1 и
2, н етрудно зам ети ть , что  о к о р к а  ш п ал ь н и к а  не только 
способствует более рац и он ал ьн ом у  использованию  сы рья, 
но и зн ач и тел ьн о  у п рощ ает  поток, сок ращ ает  количество 
оборудован и я и обсл уж и ваю щ и й  персонал.

Н еобходим о в бл и ж ай ш ее  в р ем я  создать станок для 
о к орки  ш п ал ьн и к а . Т огда потоки , п ри веден н ы е на схем ах  
рис. 2, п олуч ат  ш и рокое п рим енен ие. Это будет способст
вовать  п овы ш ен и ю  степени  ав то м ати зац и и  и сокращ ению  
трудоем кости  производствен ного  п роцесса ш палопиления.

С оздан н ы е н овы е тех н и ч ески е  средства дл я  ш палопи 
л е н и я — ш п ал о р езн ы й  автом ат  Ш А -«У рал», автом ати ч е
ские п и тател и  и сорти ровочны е устрой ства — позволяю т 
п о-н овом у , н а  более вы соком  техн и ч еском  уровне орга
н и зо в ать  производство.

А кту ал ьн о й  зад ач ей  я в л я е т с я  к о н ц ен тр ац и я  сы р ья  для 
созд ан и я  к р у п н ы х  п редп ри яти й . Это позволит более э ф 
ф ек т и в н о  и сп о л ьзо в ать  новую  техн и к у , зн ачи тел ьн о  сни
зи т  трудоем кость  ш п ал оп и л ен и я .

Р е мо н т  и о б с л у ж и в а н и е  механизмов

УД К 658.58

Д -р техн. наук М. П. МЕЛКОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
СПОСОБОМ ОСТАЛИВАНИЯ

За последние годы ш ирокую  известность в ремонтной 
практике получил способ восстановления деталей  твер
ды м  осталиванием . О сталивание —  гальванический про

цесс наращивания деталей тверды м  ж елезо м  и ж елезны м и 
сплавами. Он проходит в кислых растворах хлористогЛ  ж елеза  
(FeCl2 ' 4НзО) с применением растворим ы х анодов из м ало
углеродистой стали.

В технической литературе этот процесс нередко  назы вается 
ж елезнением , но более правильно, на наш взгляд , называть 
его осталиванием в связи с тем , что он позволяет получать 
на деталях покрытия, приближ аю щ иеся по твердости к зака
ленной стали.

В зависимости от рабочей тем пературы  осталивание под
разделяю т на холодное (20— 50°) и горячее (60— 80°). В про
мышленной практике прим еняется только  горячее осталива
ние в хлористы х электролитах ввиду его более высокой про
изводительности. Хлористы й электролит готовится травлением  
струж ек из м алоуглеродистой  стали в соляной кислоте. В ка
честве растворим ых анодов прим еняю тся стерж ни из стали 
марок 3; 10; 20. Состав электролита и режимы осаж дения 
ж елеза в зависимости от потребностей производства м огут 
выбираться в п ределах 200— 680 г/л хлористого  ж е ле за  при 
тем пературе 60— 100° и плотности тока 50— 60 а /д м 2. Вы ход

по току  80— 95%  обеспечивает скорость осаж дения от 0,05 
до  0,5 м м  в 1 ч.

По сравнению  со многими другим и хлористы е электролиты 
им ею т ряд  важ ных преим ущ еств . К ним относятся недефицит- 
ность и деш евизна прим еняем ы х материалов, высокая произ
водительность , неслож ность состава и простота контроля и 
корректировки электролита , больш ая универсальность, позво
ляю щ ая в одном  и том  ж е электролите получать как мягкие, 
так и тверды е покрытия, и, наконец, возмож ность автомати
зации процесса.

С войства получаем ы х на катоде покрытий зависят от усло
вий электролиза —  концентрации и тем пературы  электролита 
и плотности тока. «М ягкие» условия электролиза —  высокая 
концентрация (680 г/л FeCl2 ■ 4Н»0) электролита, высокая его 
тем п ература (~ 1 0 0 ° ) , малая плотность тока ( ~ 5  а/дм 2) — 
обеспечиваю т получение на деталях м ягких (120— 150 НВ), пла
стичных осадков ж елеза  толщ иной до 3 мм и более. В «жест
ких» условиях эл е к тр о л и за — м алая концентрация электролита, 
невы сокая его  тем пература и высокая плотность тока —  могут 
быть получены покрытия твердостью  до 650— 700 кг/м м 2 и тол
щиной до 1— 1,2 ММ.

МягЗДгё желеЗНЫе г1о1срь1тия хар актер изую тся высокой вяз
костью . С  увеличением  твердости в покрытии возникают и
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растут внутренние напряжения. При твердости покрытия 
300—350 кг/м м 2 величина внутренних напряжений презосхо- 
дит предел прочности на растяж ение м атериала покрытия. В 
результате покрытие растрескивается , приобретая пористую  
структуру. С увеличением твердости сетка трещ ин становится 
более густой.

Износостойкость покрытия растет с увеличением  твердости . 
При оптимальной твердости (480— 500 к г/м м 2) износостойкость 
равна и даже выше, чем у закаленной стали. При дальнейш ем  
увеличении твердости покрытия износостойкость его сниж а
ется из-за возросш ей хрупкости .

В практике ремонтного производства ш ироко прим еняю тся 
такие условия: малоконцентрированный электролит 200 г/л
FeCI2 ' 4НЮ и 0,8— 3,0 г/л НС1, реж им  электролиза —  тем пе
ратура процесса 75— 30 и плотность тока 30— 40 а /д м 2. При 
этом на деталях получаю тся износостойкие ж елезны е покры
тия твердостью 480— 500 кг/м м 2, толщ иной до 1— 1,2 мм  при 
скорости осаж дения 0,3— 0,4 мм в 1 ч.

Разработанный технологический процесс твердого  остали 
вания обеспечивает высокую  прочность сцепления покрытий 
с закаленными и незакаленным и деталям и малых и средних 
габаритов (весом примерно до 5 кг) и незакаленным и д ета 
лями малых и больш их габаритов. С цепление покрытия с 
основой, осущ ествляем ое силами взаимодействия атомов м е 
талла покрытия и основы , достигает 45— 50 кг/м м -. Способ 
твердого осталивания благодар я высоким технико-эконом иче
ским показателям и хорош ем у качеству осаж даем ого  на д ета
лях металла прим еняется для восстановления широкой ном ен
клатуры деталей различных машин.

В авторемонтном производстве этим способом восстанав
ливаются шкворни, поворотные цапфы, распределительны е 
валы, клапаны, толкатели , различные оси, валики, ш атуны . 
Осталивание толкателей и стерж ней клапанов под увеличен
ные ремонтные разм еры  значительно упростило технологию  
восстановления сопряж енны х деталей (направляю щ их толка
телей и клапанов) и снизило затраты  на их восстановление.

Осталивание отверстия нижной голозки ш атуна позволяет 
построить рациональную технологию , при которой восстанав
ливаются до номинала основные параметры этой ответствен
ной детали.

На некоторых ремонтных заводах (в Воркуте , С аратове) та
ким путем восстанавливаю тся коленчатые валы двигателей . 
Как показали эксплуатационные испытания, валы с остален- 
ными шейками обладали высокой износостойкостью  и не ло
мались из-за снижения усталостной прочности.

На М осковском авторем онтном заводе осущ ествлено  экспе
риментальное вневанное проточное осталивание гнезд  под 
подшипники картеров коробок передач автомобилей ЗИЛ. 
Сущность способа заклю чается в том , что через картер , 
установленный вне ванны, прокачивается электролит. О стали
вание в проточном электролите позволяет применять боль
шие плотности тока, что обеспечивает высокое качество нара
щенного слоя толщиной до 1— 1,2 м м . Партия опытных коро
бок с восстановленными гнездам и испытывалась в условиях 
длительной эксплуатации. После пробега в 120— 140 ты с. км 
износ осталенных поверхностей не превыш ал нескольких сотых 
миллиметра. Контрольные коробки, выпущ енны е заводом  
ЗИЛ, имели большой износ. Таким образом , в этом случае 
осталивание является не только  восстановительной, но и 
упрочняющей операцией.

Опыт авторемонтного производства по осталиванию  начи
нают широко использовать предприятия С ою зсельхозтехники  
при восстановлении деталей тракторов, автомобилей, двигате
лей и другой сельскохозяйственной техники.

Твердое осталивание прим еняется на многих тепловозо
ремонтных заводах и депо для восстановления порш невых 
пальцев, поршней, толкателей , клапанов, пальцев рессорной 
подвески и др . Этим  способом успеш но наращ иваю т детали 
заводского оборудования —  ш пиндели, пиноли и другие д е 
тали станков, детали м еталлургического  оборудования, обору
дования заводов искусственного волокна и др .

Некоторые м аш иностроительны е заводы пользую тся спосо
бом осталивания для восстановления и упрочнения деталей с 
отклонениями от заданного разм ера, образовавш им ися в 
результате механической обработки.

Технико-экономическая эф ф ективность  применения про
цесса осталивания в авторем онтном  производстве м ож ет быть 
показана на примере одного из авторем онтных заводов. О дна 
ванна емкостью 500 л при двухсм енной работе обеспечивает 
наращивание под номинальный или увеличенный разм еры  
75 тыс. изношенных деталей . С ебестоим ость их восстановле

ния (с механической обработкой), отнесенная к 1 дм- покры
ваемой поверхности, составляет 0,25 руб . Экономическая 
эф ф ективность  работы ванны за год — около 20 тыс. руб., 
срок окупаем ости капитальных затрат —  3 месяца.

Эконом ическая эф ф ективность  бывает тем  выше, чем круп
нее восстанавливаемы е детали . Так, на Энгельском  заводе 
искусственного  и синтетического волокна годовая экономия 
при эксплуатации одной ванны осталивания составила около 
50 ты с. руб .

В связи с запросами и потребностями различных произ
водств в настоящ ее врем я разработаны нозы е варианты твер
д ого  осталивания, а именно: пористое осталивание, наращи
вание деталей ж елезо-никелевы м и сплавами, вневанное про
точное осталивание, осталивание алю миниевых деталей , же- 
лезнение с последую щ ей цементацией.

П роцесс получения п о р и с т ы х  ж е л е з н ы х  п о к р ы 
т и й  аналогичен процессу пористого хромирования. Эти по
крытия .отличаю щ иеся рядом  положительных свойств, целе
сообразно применять для деталей , работаю щ их в неблаго
приятных условиях смазки .

У  пористого электролитического  ж елеза более высокие 
противозадирны е свойства, чем у других испытанных м етал
лов (С т. 45, чугуна, гладкого  электролитического  ж елеза ) как 
при трении без жидкой см азки , так и при трении со смазкой. 
Испытания на маш ине трения предварительно пропитанных 
м аслом  образцов при давлении 100 к г/см 2 без подачи см аз
ки показали, что в этих условиях у пористого ж елеза срок 
нормальной работы (д о  схватывания) в 19 раз больш е, чем 
у гладкого  электролитического  ж елеза  равной твердости , и в 
14 раз больш е, чем у чугуна. Благодаря высокой устойчивости 
против схватывания и улучш ению  условий работы трущ ейся 
пары износостойкость электролитического  пористого ж елеза 
оказалась на 40— 45 ’/о выше износостойкости гладкого  ж елеза . 
Таким образом , пористое осталивание является эф ф ективны м  
способом восстановления ряда деталей машин и механизмов, 
в работе которы х возмож но схватывание при трении.

На р яде  предприятий (Златоустовский  м еталлургический 
зазо д , Абаканский механический завод, Энгельский капроно
вый комбинат и д р .) освоен предлож енный автором процесс 
г а л ь в а н и ч е с к о г о  н а р а щ и в а н и я  д е т а л е й  ж е 
л е з о - н и к е л е в ы м и  п о к р ы т и я м и .  Ж елезны е покры
тия, легированны е никелем , им ею т по сравнению  с нелегиро
ванными более высокую  износостойкость и коррозионную  
стойкость. Процесс хар актер изуется  высокой производитель
ностью  (скорость осаж дения сплава 0,4— 0,5 мм/ч), несложным 
состазом  электролита и очень широкими пределам и измене
ния условий электролиза (концентрация никеля в электролите, 
тем пература электролита, плотность тока). Состав сплава, т. е. 
содерж ание в нем никеля, мож но регулировать в пределах 
от 0 до  100% , что откры вает ш ирокую  перспективу исполь
зования ж елезо-никелезы х покрытий.

Весьма перспективно в н е в а н н о е  п р о т о ч н о е  о с т а 
л и в а н и е  посадочны х поверхностей базовых деталей , осо
бенно чугунных. С  помощ ью  сравнительно неслож ных уст
ройств поверхность, подлеж ащ ая наращиванию , превра
щ ается в зам кнутую  ячейку, через которую  насосом прока
чивается рабочий электролит. Э тот способ м ож ет быть с успе
хом применен на многих деталях , таких как картеры КП и 
задних мостов автомобилей и тракторов , картеры редукторов 
задних м остоз автомобилей, шатуны, ступицы колес и т. п.

Внимание производственников привлекает такж е способ 
наращ ивания ж елезом  и ж елезны м и сплавами деталей , изго
товленны х из алю миниевых сплазов. Он позволяет распро
странить осталивание на такие детали , ремонтопригодность 
которы х оставалась под сом нением , например, детали агрега
тов гидросистем ы  тракторов.

В условиях ремонтных служ б различных отраслей народ
ного хозяйства возникает потребность в восстановлении круп
ногабаритных деталей , часто изготавливаемы х из легирован
ных сталей и закаливаем ы х до  высокой твердости . К таким 
д еталям  относятся коленчатые валы двигателей, оси и валы 
экскаваторов, тракторов , дорож ны х и строительных машин, 
а такж е различных машин лесозаготовительной промыш лен
ности, ш пиндели и пиноли м еталлореж ущ их станков и др .

А втором  статьи разработан новый универсальный техноло
гический процесс, позволяю щ ий с больш ой надеж ностью  вос
станавливать осталиванием крупногабаритны е детали .

Детали , изготовленны е из стали и закалвнные до очень 
высокой твердости (до  62 H R C ) , недостижимой при твердом  
осталивании, намечается восстанавливать ж елезнением  с после
дую щ ей цем ентацией. В настоящ ее время выполнены научно-
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Исследовательские работы , в р езультата  которы х предлож ена 
технология получения на д еталях ж елезны х и ж елезо-никеле- 
вых цементированных покрытий, обладаю щ их высокой изно- 
стойкостью  в самых тя?келых условиях эксплуатации .

О пы т промы ш ленного освоения осталивания о сущ ествлялся , 
как правило, на ремонтных предприятиях небольш ой м ощ но
сти или в ремонтных цехах заводов в условиях м елкосерий
ной загр узки  ванн, что не позволило полностью  использовать

больш ие возмож ности способа. Участки создавались по ини
циативе самих заводов при ограниченных производственных 
возм ож ностях. Ц ентрализованны х усилий по проектированию 
участков осталивания и созданию  специального оборудозания 
не было. В условиях специализированных цехов и предприя
тий по восстановлению  деталей способ твердого  осталивания 
сум еет более эф ф ективно  реализовать все свои возможности.

УДК 658 .58

В . Д . Ш А Б А Н О В

СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ 
АМОРТИЗАТОРА

Стенд для разборки и сборки амортизатора трактора ТДТ-60

Вологодский Т Р З  рем он тирует  тр ак то р ы  ТДТ-60, 
ТДТ-75.

О дна и з труд оем ки х  работ — разб о р ка  и сборка 
ам ортизаторов. Н ем ало  врем ени  зан и м аю т  оп ерац и и  с ж а 
ти я  и р а зж а т и я  п р у ж и н ы  ам орти затора , в в ер ты в ан и я  и 
в ы в ер ты в ан и я  н атяж н о го  в и н та  в трубу  ш то к а  и болта.

П оэтому п р ед став л яет  и нтерес стенд д л я  разб орки  и 
сборки п р у ж и н  ам орти заторов  (см. рисунок). О снованием  
стенда я в л я ется  р ам а  1, св ар ен н ая  и з д вух  ш вел леров  
№  22, устан овл ен н ы х  п о лк ам и  н аруж у . Н а п равой  сторо
не рам ы  у к р еп л я ется  лист  2. Н а нем  п ом ещ ается  ш есте
рен чаты й  насос Н Ш -60 (дет. 4), в р ащ аю щ и й ся  от эл ек тр о 
дви гателя  3. К  л и сту  2 п р и в ар ен ы  ч еты р е  ш в ел л ер а  5, 
сл уж ащ и е основанием  стола 6. К  конц у  стола п р и в ар ен ы  
два к рон ш тей н а  7 с отверсти ям и  д л я  п ал ь ц а  8. Н а столе 6 
при пом ощ и х ом ута  13 к р еп и тся  гидроци лин др. Г и л ьза  
гидроцилиндра ук орочен а на 370 мм. К  столу п р и в ар ен ы  
уголки  10 , к  которы м  т а к ж е  п р и в ар ен ы  (горизонтально) 
уголки  11. К последним  к р еп и тся  м асл я н ы й  бак  12 гидро
привода, а к ш в ел лер у  5 — расп р ед ел и тел ь  14.

По н ап р ав л яю щ и м  15 р ам ы  1 п ерем ещ ается  на к атках  
т е л е ж к а  16. О на состоит и з  сварн ы х  стоек, к  которы м 
п р и в ар ен а  п о л к а  и з 10-м иллим етровой  листовой стали. 
С тойки  п р и к р еп л я ю тся  к  ш в ел лер ам  рам ы  1. Т ел еж к а  
и м еет  оси 18. В ц ен тре п олки  тел еж к и  в отверстии  ди а
м етром  120—0,35 мм в варен  стак ан  19. В нем устан овле
н ы  п одш и п н и ки  20 и вал  21 стола. К  в алу  приварен  
в р ащ аю щ и й ся  стол 22 и з листовой  стали  15 X  300 X 600, 
а  к  столу — упор к рон ш тей н а  н атяж н ого  устройства, в 
которы й  у п и р аю тся  ам орти затор  и четы ре  стойки  для 
его устан овки . А м орти затор  п р и ж и м ается  сверху  п л ан 
кой  24. К ш в ел л ер ам  26 кр еп и тся  редуктор  25 (редуктор 
п ривода лебедки  т р ак то р а  ТДТ-40). К  в алу  редуктора при-
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сТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 634.0 .383 .4

Канд. техн. наук Б. Н. СМИРНОВ. 
А. И. ХОЛОПОВ, ЦНИИМЭ

ОБ АРМИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 
СТАЛЬЮ КЛАССА A-III

В связи со строительством лесовозны х дорог из сбор
ного ж елезобетона важ ное значение приобретает во
прос об экономичном армировании плит. Н аиболь

шая экономия металла достигается при использовании  
сталей с высокими механическими характеристиками. И з
вестно, что среднеуглеродистая сталь марки Ст. 5 класса 
A-II дает экономию металла, по сравнению со сталью  
класса А -I, Ст. 3, в разм ере 20—25%. Дальнейш ая эконо
мия металла стала возм ож на после освоения арматуры из 
специальных низколегированны х сталей с повышенными  
механическими свойствами (класс A -III). Такая армату
ра периодического профиля из стали марки 35ГС, леги
рованной марганцем и кремнием, по сравнению со сталью  
марки Ст. 3 экономит до 30—40"/о металла.

Чтобы выяснить возможность применения новы х марок  
стали для армирования дорож ны х плит, в 1965— 1967 гг. 
на стенде ЦНИИМЭ и в производственны х условиях про
водились исследования деф ормативны х свойств ж ел езобе
тона дорожных плит ячеистой конструкции с учетом ве
личины раскрытия трещ ин (0,2—0,3 мм) в растянутой зоне 
бетона.

В стендовых условиях плиты испытывались подобно 
балке на двух опорах. При исследовании определялись и з
гибающие моменты в поперечном сечении плит, нап р я ж е
ния б арматуре и бетоне, начало трещ инообразования и 
характер раскрытия трещин. Плиты, армированные ста
лями класса A -II и A -III, изготовлялись на Череповецком  
железобетонном заводе треста Вологдалесстрой.

По данным испытаний образцов, марка бетона плит со
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С таль 35ГС 318 508 53 2 _ 0,04 10,5
Ст. 5 1219 1570 720 8 8 1,04 45

ставляла 300—320 кг/см2, модуль упругости бетона —
3,3 • 105 кг/см2; максимальны е напряж ения растяжения  
при изгибе —- 40 кг/см2 и предельная растяжимость бе
тона — 1,4 • 1 0 ~ 4.

Результаты  стендовы х испытаний показали, что напря
ж ения, при которы х достигается нормативное раскрытие 
трещин, значительно превосходят допускаемы е напряж е
ния для стали Ст. 5. Таким образом, экспериментально 
было установлено, что деформативная способность бетона 
при растяж ении с учетом раскрытия трещ ин в бетоне 
растянутой зоны  до 0,2—0,3 мм обеспечивает использова
ние прочностны х свойств стали класса A -III.

Возмож ность применения стали A -III для армирова
ния плит была проверена в производственны х условиях. 
Для этого построили два участка дороги из плит, армиро
ванны х соответственно сталью класса A -И  и А -Ш . Р е-

(Окончание статьи Шабанова)

варивается кулачковая полум уф та 27, которая сцепляется  
с полумуфтой 28, имею щ ей на конце торцовый ключ для  
вывертывания и заверты вания винта в амортизатор. П о- 
пумуфта 28 съемная (у одной полумуф ты  торцовый ключ 
для четырехгранной головки винта, у  другой — для ш е
стигранной).

К раме приваривается упор 29, в который упирается  
дележка.

Стенд работает следующ им образом. Сначала разбира
ют пружины амортизаторов. Амортизатор устанавливают  
на вращающийся стол 22 и закрепляю т двум я планками 23. 
Вращающийся стол поворачивают натяж ны м винтом в 
сторону редуктора. Кулачковую м уф ту 27 вводят в за 
цепление с полумуфтой 28. Включают редуктор на левое 
вращение вала. При вывинчивании натяжного винта те
лежка откатывается в сторону гидроцилиндра. Полностью  
вывинченный натяжной винт убирают, стол 22 при по

мощи болта поворачивают на 180° в сторону редуктора, 
При вклю чении гидравлической системы стенда наконеч
ник ш тока гидроцилиндра 9 упирается в пруж ину амор
тизатора.

Тележ ка 16 под действием ш тока перемещ ается в сто
рону редуктора 25. Когда тележ к а достигнет упора 29, 
пруж ина 30 сож мется и болт освободится. П олумуф та 28 
для четы рехгранной головки болта вводится в зацепление 
с полумуф той 27 и  вращ ается против часовой стрелки. По 
мере вывинчивания болта полум уф та 28 сжимается. 
После вывинчивания болта амортизатор можно разобрать. 
П руж ина амортизатора легко снимается с трубы штока, 
затем  снимаю тся ф ланец  ш тока и опора амортизатора.

Сборка амортизатора с натяжным винтом выполняется  
в обратной последовательности. На разборку и сборку за 
трачивается около 10 мин.
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зультаты наблюдений, дливш ихся два гоДа, приведены в 
таблице.

Как видно из таблицы, на участке, где использовалась  
сталь класса A -III, плит с деф ектам и и волосяными тре
щ инами значительно меньше.

Целесообразность армирования плит сталью класса А -Ш  
подтверждается и экономическими расчетами. А рматур
ная сталь класса А -Ш  лишь немногим дорож е стали клас
са A -II. Так, одна тонна стали 35ГС дорож е стали Ст. 5

Примерно на 8—10 руб. Следовательно, при использовании 
для армирования плит стали 35ГС вместо стали Ст. 5 
первоначальная сметная стоимость 1 км покрытия будет 
увеличена всего на 100—120 руб., что составит приблизи
тельно 0,8% стоимости покрытия, или 0,4% стоимости 
дороги. В то ж е время применение стали класса А -Ш  уве
личивает прочность плит дорожного покрытия на 25Vo. 
Это повышает срок служ бы  покрытия и в итоге умень
ш ает общ ую  стоимость дороги.

УДК 6 3 4 .0 .383 .6

Канд. техн. наук В. Я. ТКАЧЕНКО

АВТОДОРОГА С ГЛУБОКИМ 
КОЛЕЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ

При разработке конструкций лесовозных и построечных 
автодорог СибЦНИИС использовал идею устройства 
колейных оснований в сочетании с глубокими водоот

водными канавами. Дороги таких конструкций (рис. 1) пред
назначены для участков со слабыми грунтами (кроме торф я
ных болот) при значительном удалении или отсутствии карт
еров обыкновенного грунта оптимальной влажности, а такж е 
при недостатке дренирующего материала.

Основные конструктивные элементы дороги: продольные во
доотводные канавы 1 глубиной 0,8— 1,1 м, колейное основание 
3 толщиной 0,3—0,6 м, дорожное покрытие 4 толщиной 0,1—- 
0,3 м и дренажные выпуски 2.

Необходимая несущая способность дороги обеспечивается 
устройством под колесами проходящего транспорта глубоко
го колейного основания, заполненного дренирующим матери
алом или смесью его с порубочными остатками. Колейные к а 
навы выполняют двоякую роль: во-первых, воспринимают на
грузку от автопоезда и распределяют ее на большую пло
щадь, предотвращая нарушение естественной структуры грун
та, и, во-вторых, осушают и стабилизируют грунт основания. 
Известно, что грунт ненарушенной структуры обладает боль
шей несущей способностью, чем перемятый грунт в насыпях, 
при одинаковой их влажности. Глубокие водоотводные кана
вы и глубокое колейное основание, предотвращая пере
увлажнение грунта в основании дороги, в значительной сте
пени выполняют роль насыпи и позволяют избежать дорого
стоящих и трудоемких работ по устройству насыпи из при
возных грунтов.

Атмосферная вода из колейного основания удаляется в 
водоотводные канавы с помощью дренажных выпусков. Н аи
более надежный отвод воды обеспечивают трубчатые дрены 
в виде гончарных, асбестовых, полихлорвиниловых и других 
трубок, укладываемых через 15—25 м. М ноголетняя практика 
эксплуатации шоссейных дорог показала, что при надлеж а
щем качестве строительных работ хорошо отводят атмосфер
ную воду такж е и дренажные воронки, заполненные песком 
или гравием и расположенные через 5— 15 м. Их рекоменду
ется устраивать в современных дорогах с покрытиями корыт- 
ного и полукорытного профиля. В автодорогах с коротким 
сроком службы отводить воду из основания дорожной одеж 
ды можно при помощи фашин из хвороста или порубочных ос
татков, укладываемых в дренажные воронки.

Комплекс расчетов позволил определить требуемое попе
речное сечение колейного основания и проверить конструкцию 
на выпирание естественно залегающего грунта. Вертикальные 
нормальные напряжения определялись с учетом динамическо
го воздействия автомобилей типа МАЗ-205. Расчет был вы
полнен для двух технологических случаев: когда колеи запол
нены материалом дорожной одежды вровень с поверхностью 
земли и когда уложено дорожное покрытие.

Допустимые напряжения естественно залегающих грунтов 
при влажности их на пределе текучести составляют: в супесях
1— 1,5 /сг/сж2, в глинах и суглинках 0,9— 1,2 кг/см2. Расчет
ные напряжения в колейном основании были следующие: на 
первом эгапе сооружения 0,4—0,8 (кг/см2) по дну и 0,0—0,4 
(кг/см-) по стенкам; в завершенном строительством конструк
ции 0,3—0,5 (кг/см-) по дну и 0,0—0,3 (кг/см-) по стенкам ко
лейных канав, т. е. значительно меньше допустимых. Таким 
образом, по величине допустимых напряжений принятые раз
меры колейного оановаиия являются надежными.

Д ля конструирования дорожной одежды без выполнения 
сложных расчетов были построены специальные графики 
(рис. 2). По (ним можно назначать требуемую толщину колей
ного основания hK и толщину покрытия h„ в зависимости от 
материала заполнения колей, грунтов в основании дороги и 
типа местности по степени увлажнения. Величины h K и h„ 
определяются по кривым А, Б, В и Г, которые обозначают 
грунты основания.

Принятые в расчете модули деформации (£ i) этих грунтов 
равны: для третьего типа местности (постоянное избыточное 
увлажнение) — 40—70 кг/см2; для второго типа местности 
(избыточное увлажнение в отдельные периоды) — 63—95 
кг/см2. М атериал заполнения колейного основания на графи
ках обозначим: цифрой I — среднезернистый песок (Е \ =
250 кг/см2);  цифрой II — крупнозернистый песок (£ i =  
350 кг/см2).

Опуская перпендикуляры с любой точки кривой, отвечаю
щей конкретным условиям строительства, определим: на вер
тикальной оси — толщину колейного основания h K ; на гори
зонтальной оси — толщину покрытия /i„ . Область выше каж 
дой из кривых соответствует конструкции дорожной одежды, 
имеющей запас прочности по сравнению с расчетным Е экв, к 
области ниже кривых относятся дорожные одежды недоста
точной толщины. Область справа от пунктирной кривой озна
чает недопустимость кратковременной эксплуатации автодоро
ги без устройства покрытия.

В рассматриваемой конструкции толщина дорожной одежды 
под колесами автомобиля составляет 0,55—0,8 м, обеспечивая 
величину модуля деформации £экв, как у самых тяжелых ти
пов автодорог. Небольшой расход материалов на устройство 
дороги, обусловленный рациональным очертанием профиля 
дорожной одежды, имеет очень важное значение для таеж 
ных районов, бедных дренирующими грунтами. Сооружение 
таких автодорог благодаря меньшей потребности в строитель
ных материалах и сокращению объема работ обходится зна
чительно дешевле по сравнению с дорогами наиболее распро
страненных конструкций.

П оложительная особенность рассматриваемой конструкции 
заключается в том, что смачиваемая поверхность покрытия, 
с которого атмосферная вода может попасть в дорожное ос
нование, составляет лишь около половины площади в проез
жей части дороги. Поскольку количество атмосферной воды,

Рис. 1. Поперечный профиль дорожного полотна:
1 — в о д о о т в о д н ы е  к ан авы ; 2 — д р е н а ж н ы е  в ы п уск и ;  3 — 
к о л е й н о е  о с н о в а н и е ;  4 — д о р о ж н о е  п ок р ы ти е;  5 — в р ем е н н о е  
п о к р ы т и е  д о р о г и
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Рис. 2. Графики для определения толщины 
колейного основания и дорожного покрытия:

Г р у п п ы  г р у н т о в  о с н о в а н и я :  А  — с у п е с и  л е г к и е
и о п т и м а л ь н ы е ;  Б — п е с к и  п ы л е в а т ы е ,  с у п е с и  
т я ж е л ы е ;  В — с у г л и н к и ,  с у г л и н к и  тяж елы й,  
глина;  Г — с у г л и н к и  п ы л ев а т ы е;  с у г л и н к и  т я ж е 
л ы е  п ы л е в а т ы е

попадающей в дорожное основание, будет значительно мень
шим, чем в дорогах с корытным очертанием покрытия, уст
ройство водоупорного покрытия не обязательно, хотя и ж ела
тельно, как и в дорогах всех других типов.

Один из недостатков автодорог на насыпях — их осадка 
после завершения строительства. В дороге с глубоким колей
ным основанием эта опасность практически исключена ввиду 
отсутствия насыпи. Однако отсутствие насыпи ограничивает 
применение дороги с колейным основанием на заносимых сне
гом участках.

Автодорогу можно сооружать летом и зимой. Летом в пер
вую очередь отрывают водоотводные (осушительные) кан а
лы. Через 2—4 недели, после того как обсохнет и стабилизи
руется грунтовое основание дороги, отрывают колейные к а
навы и устраивают дренажные прорези с перемещением 
грунта в отвал. Затем канавы сразу же засыпают дренирую
щим материалом, хворостом и т. д. и устраивают покрытие 
автодороги. Зимой колейное основание можно отрывать од
новременно с водоотводными канавами. Засыпку колейных 
канав дренирующим материалом следует производить не поз
же чем через двое суток после разработки колейного основа
ния. Это позволит избежать увеличения влажности и льдис- 
гости естественно залегающих грунтов в результате усилен
ной миграции влаги.

Весной необходимо водоотводные канавы очистить от сне
га и 2—3 раза, по мере оттаивания дорожной одежды и грун
тового основания, проезжую часть обработать грейдером. Те
кущий ремонт дороги сводится к грейдерованию проезжей 
части, подсыпке дренирующего грунта и прочистке водоот
водных канав.

Водоотводные и колейные канавы вырывают при помощи 
экскаватора «обратная лопата» или драглайна. Д ля устрой
ства канав колейного основания целесообразно применять к а
навокопатель. Дренажные выпуски можно устраивать тем же 
экскаватором, который вырывает водоотводные канавы или

экскаватором Э-153 с емкостью ковша 0.15 м3, смонтирован
ном на базе трактора «Беларусь». Разравнивание, перемеши
вание и уплотнение дренирующих материалов и смесей на по
лотне дороги производят грейдерами, фрезами и автосамо
свалами.

При выполнении работ ограниченными силами и большой 
дальности подвозки дренирующих материалов иногда^ целе
сообразно устраивать автодороги не сразу на полный про
филь, а этапами. На первом этапе (см. рис. 1, поз. 5) отрыва
ют водоотводные канавы, отрывают и засыпают дренирую
щим материалом колейное основание и дренажные выпуски, 
устраивают покрытие шириной 3,5—4 м и толщиной 5— 10 см, 
с разъездами через 100—200 м. На разъездах устраивают (ж е
лательно по постели из хвороста, мелколесья, лапника) покры
тие шириной 7—8 м и толщиной не менее 15 см. Очень важно 
в процессе работ сохранить нетронутым почвенно-раститель
ный слой за пределами колейного основания, а также не на
рушать естественную структуру грунтов в основании автодо
роги.

Применение в строительстве лесовозных и построечных д о 
рог конструкции с глубоким колейным основанием дает ряд 
существенных преимуществ, которые заключаются в следую
щем. Автодорога эта дешева, изготовляется с широким ис
пользованием местного строительного материала; работы по 
ее сооружению и содержанию можно комплексно механизи
ровать; конструкция удовлетворяет высоким темпам сооруже
ния автодороги с малыми трудозатратами. По такой дороге 
обеспечивается круглогодовое движение транспорта, возмож
но движение гусеничного и пневмоколесного транспорта лю
бого веса с достаточными скоростями; конструкция удовле
творяет требованию этапного строительства, позволяющему с 
малыми первоначальными затратами открывать движение. 
Дорога пригодна для продолжительной эксплуатации; при 
необходимости она может служить прочным основанием для 
дорожных покрытий любых типов; ремонт дороги прост и де
шев.

УДК 634.0.382

Н. А. СЕРОВ, 
Кировский ДОК

ЗДАНИЕ ДЛЯ ОКОРОЧНЫХ 
И КОРООТЖИМНЫХ СТАНЦИЙ

З а последние годы на деревообрабаты ваю щ их пред
приятиях широко внедряется окорка древесины, вы
звавшая необходимость строительства зданий для  

окорочных и короотжимны х станций.
Для постройки в 1968 г. на Кировском деревообраба

тывающем комбинате здания короотжимной станции  
(рис. 1) в основном использовались фибролит, древесно
стружечные плиты и пиломатериалы.

В отапливаемом здании расположены  шнековый короот
жимной пресс марки W -W -3-A ф ирмы  Вяртсиля, коро- 
рубка KR-1203 )*  ленточные транспортеры для подача и

удаления коры. Строительная кубатура здания 730 м3. На 
ленточном ф ундам енте собран и сварен каркас, который 
заполняется фиброцементны ми плитами в два слоя. Кон
струкция соединения деталей и их крепление показаны  
на рис. 2.

П омещ ение обшито внутри древесностружечны ми пли
тами, снаруж и — конструктивным ш ифером. Н аружное  
ош тукатуривание стен можно выполнить такж е цемент
ным раствором по фибролиту. Перекрытие — бесчердач- 
ное, утепленное.
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Рис. I.
Общий вид здания 

короотжимной станции 
(Кировский ДОК)

Рис. 2. 
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Д ля строи тельства  зд ан и я  к ороотж и м н ой  стан ц и и  и га 
лерей  для  тран спортеров  потребовали сь следую щ и е м ате 
риалы :

Металла, т ............................................................................ 5
Фиброцементных плит, м3 ........................................... 30
Шифера конструктивного, м 2 ................................. 188
Древесностружечных плит толщиной 18 мм, м3 . 188
Пиломатериалов, м3 ....................................................... 6,5
Шифера обыкновенного, м2 ...........................................80
Фундаментных балок СП-5, шт.....................................  14
Оконных переплетов, м 2 ............................................18,6

С тоим ость всех  м атер и ал о в —около 3000 руб. С троитель
н о -м о н таж н ы е  работы  составили  1200 руб. Т аки м  образом, 
общ ие затр аты , св я зан н ы е  со строительством  здания, 
в к л ю ч ая  отопление, не п ревы си л и  5000 руб. Эти работы 
в течен и е м еся ц а  в ы п о л н я л а  бри гада и з 6 человек. Как 
п о к а за л а  п р ак ти к а , трудоем кость  работ сн и ж ен а  в 2—3 
р а за  по сравнен ию  с кирп и чн ой  кладкой , конструкция 
к р еп л ен и й  достаточно н ад еж н а. Ф ибролит и древесно
стр у ж еч н ы е  п л и ты  по своим  теп лом ехан и чески м  и ф и 
зи ч еск и м  свойствам  отвечаю т сущ ествую щ и м  нормам. 
И спользовани е эти х  м атери алов, вы п у скаем ы х  лесной 
п ром ы ш лен н остью , п озволи т сократи ть  затр ат ы  и сроки 
строи тельства  окорочн ы х  и к ороотж и м н ы х  станций.
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В о р г а н и з а  ц и я х Н Т О

ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

елики потери лесной промы ш ленности и народного хо
зяйства в целом от того , что при производстве многих 
видов оборудования не учиты ваю тся требования лесо- 

аготовителей к надеж ности и качеству. В течение многих лет 
остается практически неизменной средняя производительность 
бензиномоторных пил, лесовозны х автомобилей, трелевочны х 
тракторов, оборудования нижних складов. И это несм отря на 
модернизацию конструкций, повышение м ощ ности , скорости , 
на значительное повышение стоимости оборудования.

Одной из основных причин подобного положения является 
несоответствие надеж ности и качества лесозаготовительной 
техники требованиям  промы ш ленности , условиям  эксплуа
тации.

ЦП НТО лесной промы ш ленности и лесного  хозяйства при
влекло первичные организации О бщ ества к ш ироком у уча
стию в анализе причин недостаточной надеж ности основных 
видов оборудования лесозаготовок. Н аибольш ую  активность 
В этой работе проявили члены НТО из Кировской , П ерм ской 
областей и Латвийской С С Р . В р яде  случаев не только вы
явились недочеты , но и исследовались возмож ности более 
простого решения задач .

Пермская организация НТО провела больш ую  работу г.о 
изысканию возмож ностей повышения качества изготовления 
цепных бензиномоторных пил и улучш ения их эксплуатации . 
Разработанные предлож ения ш ироко обсуж дались  как с из
готовителями пил, так и с производственниками. В леспром 
хозах проводились м ероприятия по пропаганде и изучению  
передовых методов эксплуатации бензопил.

В сообщениях многих организаций НТО отм ечается, что, хо
тя завод им. Д зерж инского  принял ряд  м ер  по улучш ению  
качества выпускаемых бензином оторны х пил, все ж е пол
ностью не устранены д еф екты  м агнето , крепления бензобака , 
стартера и шин пильных цепей.

Члены НТО Кировской области проверяли целесообразность 
использования для изготовления шин пильных цепей м еталла 
более высокого качества. О днако такое реш ение, вызвавш ее 
значительное удорож ание стоимости шин, себя не оправдало. 
Оказалось, что срок служ бы  шин повыш ается всего в 2 раза,
9 шины, как показала практика, вы ходят из строя не вследствие 
износа, а в результате поломок, связанны х со спецификой 
работы. Следовательно, устранять деф иц и т в шинах для  пиль
ных цепей преж де всего следует путем  повышения качества 
выпускаемых шин.

Важнейшей проблемой язляется  повышение срока служ бы 
цилиндро-поршневой группы двигателей бензином оторны х 
пил, который составляет около 400 мото-часов. И з-за пони
женной долговечности деталей этой группы в нашей отрасли 
только на ремонт р асходуется в год  около 7 млн. руб .

В ЦНИИМЭ обосновано предлож ение (Л . Н. Беловзоров) по 
использованию реактивных сил, возникаю щ их при пилении, 
посредством установки специального реактивного упора. В р е
зультате в процессе пиления обеспечивается частичная м еха
низированная подача и облегчается работа вальщ ика. Хотя 
это предложение было разработано и проверено несколько 
пет назад, оно не учтено ни в сущ ествую щ их, ни в перспек
тивных конструкциях бензином оторны х пил.

Много нареканий вы сказы вается по поводу недостаточно

вы сокого  качества трелевочны х тракторов ТДТ-40М  и ТДТ-75. 
О неж ский тракторны й завод  принял во внимание предлож е
ния комиссии ЦП НТО по повышению качества тракторов. 
М еж ду тем  с м ест продолж аю т поступать сигналы , в которых 
отм ечается слабая униф икация в д еталях и приборах, недоста
точная прочность ходовой части, траков гусениц и т. д.

Н ем ало им еется замечаний и по улучш ению  конструкции 
лесовозного  автомобиля М АЗ-509П . К ним относятся низкая 
посадка двигателя с коробкой передач и раздаточной короб
кой (ир-за этого  усиливается загрязнение двигателя ); ненадеж 
ны отопление кабины, сцепление, промеж уточны й вал коробки 
передач , а такж е полихлорвиниловые тр уб ки , особенно в зим
ний п ериод ; недолговечны  шарниры переднего  м оста, детали 
диф ф ер ен ц и ала .

Н енадеж ны  в эксплуатации такж е автомобили ЗИЛ-130, у 
которы х бы стро вы ходят из строя рама, рессоры , редуктор 
задн его  м оста , гидроусилитель руля и другие детали .

Не удовлетворяю т высоким требованиям  и тепловозы , выпу
скаем ы е Кам барским  и Истинским заводам и.

Что касается качества полуавтом атических линий, то , напри
м ер , у  линии ПЛХ-3 несоверш енен привод подаю щ его тр анс
портера, ненадеж ны цепи, отм ечается трудны й доступ  к м е
стам  см азки и регулировки , а такж е отсутствие необходимых 
запасны х частей и инструм ента. К недостаткам  линии ПСЛ-1 
относится то , что ее работа в технологическом  потоке не со
ответствует производительности ПЛХ-3. Кром е того , на ней 
не обеспечивается заж им хлыстов при силовом резании, тр у
д оем ок процесс подачи деревьев , затруднено  отделение д е
ревьев из пачки.

Заводы -изготовители долж ны  усилить работу по выявлению 
д еф екто в  оборудования, поставляем ого в лесную  промы ш лен
ность, оперативно принимать м еры по повышению его надеж 
ности и качества. Первичные организации НТО таких крупных 
поставщ иков лесозаготовительного  оборудования, как заводы 
имени Д зерж и нского , имени Лихачева, Минский, Онежский 
и Алтайский , долж ны  расш ирять связи с лесозаготовительны 
ми предприятиям и .

Изучить причины недостаточной надеж ности отдельны х 
узлов и агрегатов пом ож ет ш еф ство  первичных организаций 
НТО м аш пром  над наиболее крупными ремонтными предприя
тиями лесной промы ш ленности . М аш иностроители см огут при 
этом  лучш е узнать хар актер  д еф екто в , а такж е выяснить, на
сколько приспособлены вы пускаем ы е ими машины к техни
ческом у обслуж иванию  и рем онту . Важ ное значение будут 
иметь их предлож ения по повышению культуры  ремонтного 
производства.

В областны х правлениях и первичных организациях НТО 
сле дует создать группы для систем атического  анализа и обоб
щ ения результатов работы по выявлению  эксплуатационной 
надеж ности основных видов лесозаготовительного  оборудова
ния. Необходим о более детально изучать приспособленность 
машин к техническом у обслуж иванию , к агрегатном у м етоду 
ремонта.

А. В. СЕРОВ,
Председатель комиссии по надежности и качеству 
оборудования ЦП НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства.
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Л. М. АПЕНЬКО

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА (в порядке обсуждения)

Д о сих пор в теорети ческ и х  работах  и п р ак т и к е  п ро 
ек тн ы х  и н ау ч н о -и ссл ед о вател ьск и х  о р ган и зац и й  
нет единого м н ен и я  о лесоп ром ы ш лен н ом  к о м 

плексе.
Т ак, когда речь  идет о к о м п л ек сах  ти п а  Б ратск ого  или  

С ы кты вкарского , т. е. вновь созд аваем ы х , с п олн ы м  п о 
следовательны м  техн ологи чески м  ц и к л ом  обработки  с ы 
рья, то здесь все согласны  — это ком п лексы .

Действительно, это комплексы в теоретически «чистом  
виде», заранее спроектированные, рассчитанные, обосно
ванные как в отнош ении сырьевой базы, так и мощ но
стей, структуры, оптимальной технологии, ареалов потреб
ления продукции и т. д.

С 1962 г., когда Гипролеспром  р азр аб аты в ал  м атер и ал ы  
по п ерсп екти вн ом у  разви ти ю  лесной  п ром ы ш лен н ости  
СССР, п олож ен ие в л есах  Е вропейского С евера и зм ен и 
лось. Н овы е к ом п лексы , п ож ал уй , негде п роекти ровать , 
т ак  к а к  и х  сы рьевы е базы , в св язи  с необходим остью  
покры ть  д еф и ц и т  леса, о к азал и сь  в той или  иной  степени 
втян у ты м и  в лесоэксп луатаци ю .

У ж е сейчас н а  Е вропейском  С евере (кром е К ом и АССР), 
по н аш ем у  мнению , следует п роекти ровать  и созд авать  
к ом п лексы  и з и сторически  сл о ж и в ш и х ся , терри тори ал ьн о  
св язан н ы х , но техн ологи чески  и экон ом и чески  р азо б щ ен 
н ы х  групп  п ред п ри яти й  (п ром ы ш л ен н ы е у зл ы  А р х ан гел ь 
ска, К отласа, С егеж и , К ондопоги, Онеги).

В ы зы вает  недоум ение о тк аз  от созд ан и я  в А р х ан гел ь 
ском  п ром ы ш лен н ом  узле  лесоп ром ы ш лен н ого  ком п лекса  
в бли ж ай ш и е годы.

В едь им енно зд есь  вп ервы е в стран е бы ла п р ед п р и н я та  
уд ач н ая  п о п ы тка  ком п лексн о  и сп ол ьзовать  твер д ы е  от
ходы  л есоп и лен и я  путем  сп ец и ал и зац и и  С олом бальского 
целлю лозного зав о д а  на и х  п ереработку . Д ля  и сп о л ьзо 
ван и я  м я гк и х  отходов л есоп и лен и я  бы ло создано гидро
лизное производство. В п ослевоен ны е годы  зд есь  ш ироко 
проводились эксп ери м ен ты  по созданию  к л еен ы х  п анелей  
из отходов, п ущ ен ы  м ощ ности  по и зготовлени ю  древес
ной м уки , д р евесн оструж еч н ы х  и д ревесн оволокн и сты х  
плит.

В связи  с увели ч ен и ем  м ощ ности  С олом бальского Б Д К  
по вы п уску  ц елл ю л озы  в 4 р аза , а  т а к ж е  рек он струк ц и ей  
А рхангельского  Ц Б К , все лесозаводы  А рхан гельского  про 
м ы ш ленного у зл а  скоро п ерейдут н а  в ы раб отк у  тех н о ло 
гической  щ еп ы  и з отходов.

Т аки м  образом , к ом п лекс постепенно создается, но п ро 
исходит это к а к  бы  стихийно, не н а  основе общ его Г ене
рального п роекта, а путем  ч ас тн ы х  односторонних р еш е
ний (наприм ер, и сп ол ьзован и е твер д ы х  к у ск о в ы х  отходов 
д л я  вы работки  техн ологи ческой  щ еп ы , сп и л ок  — д л я  д р е 
весной м уки  и т. д.).

Что ж е такое лесопромыш ленный комплекс?
По наш ему мнению, это группа специализированны х  

предприятий, связанны х м еж ду собой единством сырьевой 
базы, комплексным использованием сырья, составляю щ их  
единое производственно-технологическое целое, рассчи
танное на выпуск конечной продукции с наименьш ими  
затратами труда.

Конечно, это оп ределен ие не п ретенд ует  на и сч ер п ы 
ваю щ ую  полноту, но, на н аш  взгл яд , оно о т р аж а ет  основ
ны е требован ия, п р ед ъ я в л я ем ы е  к  л есоп ром ы ш лен н ы м  
ком п лексам .

П ри устан овлен ии  объем ов п роизводства  в лесоп ро
м ы ш ленном  к ом п лексе  следует и сходи ть и з н ал и ч и я  лесо
сы рьевы х  зап асов . П ри этом д олж н о  обесп еч и ваться  д л и 
тельное п ользован ие лесом и первоочередное освоение 
наиболее доступ н ы х лесов.

Руководствуясь п рави л ьн ы м  п олож ен ием  о н еобходи 

мости сохран ен и я  лесов и требованием  о непреры вности 
п о л ьзо ван и я  им и, н екоторы е сп еци алисты  и научно-ис
сл едовател ьски е о р ган и зац и и  необоснованно предлагаю т 
у м ен ьш и ть  и нтен сивн ость  л есоэксп л уатац и и  в многолес
н ы х  рай он ах . Т ак , А р х ан гел ьски й  и нсти тут леса и лесо
хи м и и , осн овы ваясь  н а  100-летнем обороте рубок, опре
дели л  расчетн ую  лесосеку  по А рхан гельской  области в 
24 млн. м3 в год, т. е. м еньш е ф ак ти ч еск и  достигнутого 
объ ем а лесозаготовок  в 1967 г. — более 26 млн. м3. И зве
стно, что в н екоторы х  п ри ж ел езн одорож н ы х  леспром хозах 
А рхан гел ьской  области  (С авинский, Ш онош ский, Ерцев- 
ский) п ерерубы  расчетн ой  лесосеки  в 3—5 р аз  превы ш аю т 
доп усти м ы е. В св язи  с этим  необходимо в кратчайш ий  
срок п ер еб ази р о вать  лесосеки  в м ноголесны е неосвоен
н ы е рай он ы  М езени  и П инеги . Но ум ен ьш ать  объемы 
лесозаготовок  в А рхан гел ьской  области, на наш  взгляд, 
нецелесообразно.

Н ел ьзя  и сходи ть  и з тради ц ион но установивш егося сро
к а  оборота рубок в 110—120 лет, т а к  к а к  он рассчитан 
н а  в ы р ащ и ван и е  крупном ерного  леса, используемого 
п р еж д е  всего д л я  производства п илом атери алов. Но ведь 
наиболее п ер сп ек ти вн ая  х и м и ч еск ая  п ереработка не н уж 
д ается  в так о м  лесе, здесь главное масса. П оэтому сле
дует подсчитать, целесообразно  ли  рубить лес в 110— 
120-летнем возрасте  и ли  эксп л у ати р о вать  н асаж дени я, до
сти гш и е 60—80 лет, когда дерево дает сам ы й высокий 
прирост. В Ф и н л ян д и и  и Ш веции  дл я  н уж д  целлю лозно- 
бум аж н ой  п ром ы ш лен н ости  используется  в основном м ел
котоварн ое сы рье ди ам етром  от 4 до 10 см в верш инной 
части .

О пределен и е м ощ ности  и состава лесопромы ш ленного 
к ом п лек са  и м еет  ряд  сп ец и ф и ч ески х  особенностей. При 
реш ен ии  вопроса о сы р ьевы х  ресурсах  п риходится  стал
к и в ать ся  с т а к  н азы в аем ы м  «ф икси рован ны м » потребле
нием , т. е. рассч и тан н ы м  н а  обеспечение уж е слож и вш их
ся  п рои зводствен н ы х  мощ ностей. З а  вы четом  «ф иксиро
ванного» лесоп отреблени я остал ьн ы е ресурсы  сырьевой 
б азы  стан о вятся  расчетн ой  основой д л я  так  назы ваемого 
«вариантного» потребления.

О п ти м ал ьн ость  вари ан тов  не м ож ет бы ть рассчитана 
на основе п отреблени я  и з сы рьевой  базы  л и ш ь внутри 
данного района, без учета  си стем ы  отнош ений с другими 
рай онам и.

В 50-годах п лан о в ы е органы  К арельской  А ССР настой
чиво  в ы дви гал и  п редл ож ен и е о строительстве завода вис
козн ой  ц ел л ю л о зы  в рай оне П етрозаводска. Обосновыва
лось это п редл ож ен и е  к ак  будто убедительн ы м и  доводами. 
О днако, п рои зведен н ы е в 1964— 1966 гг. Ц ЭН И И  при Гос
п л ан е  Р С Ф С Р  расч еты  на ЭВМ  п оказали , что для  снаб
ж ен и я  Е вропейского Ц ентра вискозн ую  целлю лозу  более 
экон ом и чн о п роизводи ть в Зап адн ой  и д аж е  Восточной 
Сибири.

М ощ ность и состав ком п лексов д ол ж н ы  определяться 
с учетом  бал ан са  п роизводства  и потребления важ нейш их 
видов лесной  п родукци и  по СССР. Н есм отря  на несовер
ш енство  м етодологии  экон ом и к о-м атем ати ческ и х  расче
тов, у ж е  сейчас и м ею тся  реком ен дац ии , которы е могут 
стать  основой для  д ал ьн ей ш и х  п роектн ы х  реш ений  при 
оп ределен ии  мощ ностей, состава и тран сп ортн ы х связей 
л есоп ром ы ш л ен н ы х  ком п лексов  Европейского Севера.

Ц Э Н И И  при  Госплане Р С Ф С Р  приш ел  к следую щ ему 
вы воду: Е вроп ей ски й  С евер остается  основны м  поставщ и
ком  товапной  древеси ны  в рай оны  Зап ада , Ц ентра и ча
стично УССР.

П ри  оп ределен ии  м ощ ностей  к он к ретн ы х  предприятий, 
на н аш  взгляд , необходим о у ч и ты вать  следую щ ие осо
бенности эксп л у атац и и  лесов Е вропейского Севера: вьь
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йокую экономичность транспортных связей с районами  
Центра (600—1000 км); фиксированное потребление р е
комендованной продукции и возм ож ны х ее производны х  
и заменителей; наметивш ееся улучш ение энергетического  
баланса (в связи со строительством газопровода с ответв
лением на Архангельск).

Чтобы получить все экономические выгоды концентра
ции, следует предельно увеличить мощности проектируе
мых и строящ ихся предприятий глубокой переработки  
древесины.

С развитием транспорта мож ет значительно измениться  
представление об одном из основны х критериев лесопро
мышленного комплекса — производственно-технологиче
ском единстве.

В 1965 г. Архангельский ф илиал Гипролестранса обос
новал целесообразность транспортировки  ̂ древесины  в 
хлыстах и деревьев с кронами по ж елезной дороге А рхан 
гельск — Карпогоры с переработкой их на центральном  
нижнем складе в районе Архангельска. Расчеты показа

ли, что при Транспортировке 3 млн. ms хлыстов й деревьев 
с кронами на расстояние до 300 км в специальны х вагонах 
и переработке на центральном складе годовой экономиче
ский эф ф ект составит: при перевозке хлыстов — около
2,3 млн. руб., деревьев с кронами — около 1,8 млн. руб. 
Отсюда мож но сделать вывод, что «производственно-тех*  
нологическое единство» с развитием транспортных средств 
имеет тенденцию  пространственного расширения. Огра
ничением здесь будет не техника, а экономическая целе
сообразность.

Вопросам развития и размещ ения лесопромыш ленных 
комплексов в последнее время уделяется меньше внима
ния. У ж е сейчас надо позаботиться о том, чтобы в про
ектной стадии вопросы развития, разм ещ ения и рекон
струкции конкретны х предприятий решались с учетом  
организации будущ их лесопромы ш ленны х комплексов, со
ставными частями которых они станут в дальнейшем. 
Отсутствие этой проектной перспективы мож ет привести 
в будущ ем к большим народнохозяйственны м потерям.

УДК 681 .14  523.8 :634 .0 .37

Канд. техн. наук  
Б. И. КУВАЛДИН, 
инженер В. Я. ЛАРИОНОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ЛЕСОВОЗНОЙ ДОРОГИ

При проектировании схемы транспортного освоения лесо
сырьевых баз наиболее важным вопросом является опре
деление экономически выгодного направления магистра

ли лесовозной дороги.
В практике проектирования дорог в настоящее время поль

зуются методом, предложенным А . А . Ранцевым: в пределах 
лесного массива магистральная дорога должна быть располо
жена так, чтобы обеспечить минимальную транспортную р а 
боту по примыкающим к ней веткам. Доказано, что если в 
пределах каждой полосы, расположенной перпендикулярно 
(нормально) к направлению дороги, найти границу, разделяю 
щую запасы леса в полосе поровну, то это условие выполняет
ся. В этом случае

Д о  =  - у - ( / л  +  / пр) =  m i l l . (1)

где:

С  — С а С д ............

составляющаягде Са — автомобильная 
руб/тыс. м3 км;

Сд— дорожная составляющая себестоимости, 
руб./тыс. м3 км.

Автомобильная составляющ ая равна:

(2

себестоимости,

1000 D  S tn

Qp тс i Ср ■ +
2000 D
Q p T c V

(3)

где: D — стоимость содержания машиносмеиы, руб.;
I ср— среднее расстояние вывозки по веткам, км:
Y.tп— сумма простоев за один рейс, час;
Р р — рейсовая нагрузка, м3;
7 с— чистое рабочее время в смену, час;
V  — средняя техническая скорость при движении по 

ветке в обоих направлениях, км/час.
Ввиду ограниченного срока эксплуатации веток при опреде

лении положения магистрали для расчета дорожной состав
ляющей можно пользоваться упрощенной формулой.

R o —  суммарная грузовая работа для всей полосы, 
м3 км;

Оо — запас древесины па полосе, тыс. м3;
1л и I пр— среднее расстояние подвозки древесины из левой 

и правой частей полосы к магистрали, км.
Использование критерия оптимальности возможно, если все 

условия транспорта древесины по веткам идентичны, т. е. вы
возка осуществляется одним типом тягового состава по доро
гам с однородным покрытием и одинаковыми продольными 
уклонами. Строительные н эксплуатационные расходы по вет
кам этим критерием не учитываются.

В действительности, разнообразие гидрогеологических, грун
товых и топографических условий в пределах одного лесного 
массива определяет выбор конструкции основания и дорожной 
одежды, а также движение лесовозного транспорта. Все эти 
факторы следует учитывать при установлении критерия опти
мальности. В качестве такого критерия должны приниматься 
стоимостные показатели, ибо только с их помощью можно со
размерять многообразные условия, диктующие строительные и 
эксплуатационные расходы по веткам и стоимость перевозок 
леса.

При изучении этого вопроса в М ЛТИ в качестве критерия 
оптимальности была принята себестоимость транспортной ра
боты в кубокилометрах.

Себестоимость 1000 м3 км при автомобильной вывозке леса 
определяется по формуле:

К  +  1 5 /
I

9ср
(4)

где: К  — строительные расходы на 1 км ветки, руб.;
Э /—  эксплуатационные расходы, включая амортизацию, 

по годам, руб.; 
q Cp — средний объем перевозок леса, приходящийся на 

1 км ветки, тыс. м3.
Из формулы (3) определяют условия движения автомобиль

ных поездов по различным дорогам (тип и состояние покрытия, 
продольные уклоны Qp и V).

Формула (4) отражает различные условия строительства 
и эксплуатации дорог (глубину залегания грунтовых вод, грун
ты, инженерные сооружения, имеющиеся карьеры, рельеф 
и т. п.).

Общая себестоимость транспортной работы равна:

•̂ о =  До С ср =  С л /л 1 <7Л -J- С Пр /пр -  ЧПр' • • • > (5)

где: С  Ср — средняя себестоимость одной тыс. м3км
в руб.;

Сл и С Пр себестоимость одной тыс. м'км соответствен
но для левой и правой веток, руб.;

» £ ?п Р — суммарный объем перевозимой древесины 
по веткам соответственно с левой и правой 

стороны к магистрали, тыс. м3.
Для определения оптимального положения трассы разделим 

обе части равенства (5) на С ср и приравняем его к прачой 
части уравнения (1).

О о
~ (1л 4- ^пр) —

_Сл_ 

С ,  р

Q
1д ^  Я л flip -  *7пр- • •• ^

^ср
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При этом должно соблюдаться условие 

Сл Спр Qo

ср
—  * <1л =  —  s  q uр =  — •
Ь-Ср '-'Ср ^

Из последнего уравнения находим 

2С.[ Спр
Сер — • • • • (7)

С л +  С пр

Заменим в формуле (6) Сср полученным значением

Си Н~ ^пр
2 Гх ^лр

Обозначим:

Сл Сл -j- СПр

_С Л +  С п р  / л ^ 9 д +  у

2 Сп

2 С л

Спр Сл f С,пр

- срСер “ ’— лр

Окончательно получим:

^?m i 11 =  ?л /л ~  <7л "4" ? п р  ^пр -  9 п р

2 С.,

В уравнении (9) редуцирующие коэффициенты <рл и српр кор
ректируют действительные запасы древесины с учетом себе
стоимости их перевозок в левой и правей частях лесного 
массива.

В результате для определения местоположения магистрали 
предлагается следующий прием. На картограмме запасов лес
ной массив разбивается на полосы шириной, равной расстоя
нию между ветками, и определяется запас древесины во всех 
кварталах (или участках) каждой полосы. Себестоимость 
транспортной работы по веткам в каждой полосе выводится 
по формуле (2). Оптимальное положение магистрали на к аж 
дой полосе определяется координатами сечений, для которых 
имеет место равенство редуцированных объемов перевозок. При 
значительных размерах лесосырьевой базы и различных при
родных условиях внутри лесного массива расчеты по пред
лагаемым формулам становятся трудоемкими. Поэтому при
водится алгоритм для решения задачи с помощью вычисли
тельной машины.

Предлагаемый алгоритм разработан по рассмотренной схе
ме. Д ля простоты изложения алгоритм составляется для квар
талов размером 1 X 1 км.

Выделим из лесного массива одну полосу шириной, равной 
расстоянию между ветками d, и введем следующие обозначе
ния. Полосы условимся называть строками, которых может
быть ш (i =  1, 2, 3, .... , ш ); кварталы в полосе — столбцами,
которых всего n (j =  1, 2, 3, ..., п ); точку слияния двух веток 
при грубом приближении — сечением а; запас древесины в 
каждом квартале — весом q\j ; редуцирующие коэффициенты 
соответственно для левой и правой частей лесного массива 
fik , и № •

Весь массив приводится к условной прямоугольной системе 
координат (рис. 1).

Для решения задачи необходимо найти минимум функции:

1 =  Щ ,  2  <Hj (« — я,у +  0 ,5) +
/= I

Через сечение, в котором L — min, и должна быть проло
жена магистраль.

Запись исходных данных в носитель информации произво
дят по строкам гп длиной п с заданными <р,-* и с весом д,у .

- Тпр• • • • (8)

(9)

Рис. I. Расчетная схема

В качестве исходной информации можно вводить все пара
метры для вычисления (см. формулы (2), (3), (4), (6), 
что практически исключает ручные расчеты по этой задаче. 
Примерная блок-схема решения приводится на рис. 2.

При введении в расчет редуцирующих коэффициентов линия, 
определяющая оптимальное положение дороги, сдвигается в 
ту сторону, в которой стоимость строительства ветки и себе
стоимость перевозок больше. При этом происходит уменьшение 
длины веток с большей стоимостью постройки и увеличение 
длины веток меньшей стоимости. Применение предлагаемого 
способа позволяет снизить стоимость расходов на строитель
ство дорожной сети в лесном массиве и снизить общую себе
стоимость перевозок древесины.

После того, как будет определена ось магистрали в наме
ченной полосе варьирования для заданного направления про
ектируемой линии, с помощью ЭВМ отыскивается система то
чек, определяющих для каждого попикетного значения руко
водящего уклона оптимальное прохождение трассы варьиро
вания.

-

i л ; % <4
/ 2 3  d  п  х

Рис. 2. Блок-схема вычисления критерия
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Предварительно для зоны варьирования составляется циф
ровая модель местности (ЦМ М ). Выбор ЦММ для трассиро
вания линии имеет весьма важное значение. От количества 
точек, заданных в память машины в качестве информации о 
местности, зависит точность моделирования поверхности зем
ли. С другой стороны, при большом объеме исходной информа
ции задача трассирования на ЭВМ решается с помощью очень 
развитой программы, которая может быть размещена только в 
памяти наиболее мощных современных машин. Поэтому к аж 
дая ячейка оперативной памяти, сэкономленная за счет сокра
щения информации позволяет использовать ее для развития 
программы вычислений, а, значит, и более качественного ре
шения задачи.

Другим очень важным вопросом является выбор критерия 
оптимальности при выборе вариантов трассы. Одним из воз
можных критериев может быть минимум приведенных годо
вых строительно-эксплуатационных расходов. Успешное реше

ние задачи будет зависеть от того, насколько полно принятый 
критерий учитывает все многообразие влияющих факторов.

Как известно, положение трассы определяется следующими 
элементами: расстояниями / между вершинами углов поворота; 
углами поворота а; радиусами кривых R, вписанных в эти 
углы; требованиями к продольному профилю. Некоторое влия
ние на положение оси трассы оказывает длина переходной 
кривой, но поскольку это влияние не решающее, им, видимо, 
можно будет пренебречь.

Наилучшее положение трассы можно найти только в том 
случае, если будут изменяться все названные величины по 
всей трассе или, по крайней мере, на отдельных ее уча
стках.

Каждый из перечисленных вопросов является сложной за
дачей, которую поможет последовательно решить широкое 
применение ЭВМ.

З а  р у б е ж о м

УДК 6 31 .0 .375 .12

Д-р техн. наук Н. БЕЛАЯ, канд. 
техн. наук В. СКОБЕЙ,
А. ЛИВАНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДВЕСНЫХ 
КАНАТНЫХ УСТАНОВОК

Недавно в Софии проходил Международный симпозиум 
по использованию подвесных канатных установок, этого 
основного средства механизации первичного транспорта 

в сложных условиях горных лесоразработок. В работе сим
позиума приняли участие представители 10 европейских 
стран.

С докладами об опыте исследования и проектирования под
весных канатных систем в СССР выступили авторы статьи. О 
применении канатных установок в Народной Республике Б ол
гарии рассказали инж. Д. Цоневский (Министерство леса и лес
ной промышленности Н Р Б ), проф. С. Христов (Высший лесо
технический институт, София) и другие.

С интересом были заслушаны доклады об исследованиях 
подвесных канатных установок в Италии — профессора 
Г. Джиордано (Институт древесины, Флоренция), в Австрии — 
профессора Э. Пестела (Высший сельскохозяйственный инсти
тут, Вена), в П ольш е— проф. П. Стайпияка (Институт леса), 
в Чехословакии — к. т. п. II. Рошко (Опытная лесная стан
ция, Оравски Подзамок) и к. т. п. М. Дрссслера (Высший 
сельскохозяйственный институт, Брно) и др.

Участниками симпозиума был отмечен высокий уровень науч
ных исследований, достигнутый в СССР. Работы советских 
ученых широко используются специалистами Болгарии и дру
гих стран. Сообщение д. т. п. Н. М. Белой о повышении 
выносливости несущих канатов при снижении запасов их проч
ности до п =  1,8—2,0 для временных подвесных установок 
типа ВТУ и до п =  2,2—2,5 для полустацпонарных подвесных 
дорог типа ВИ и Валтелппа вызвало широкую дискуссию и 
было одобрено большинством присутствующих.

Как видно из материалов симпозиума, из европейских стран 
наибольшее внимание развитию и совершенствованию подвес
ных канатных установок для транспорта леса в горах уделяет 
Болгария.

Сейчас в Болгарии работает 250 канатных установок раз
личной конструкции. Применяются гравитационные канатные 
лесоспуски длиной до 500 м со сменной производительностью 
до 60 .к3: канатные установки типа Лассо-Кабель (до 00 м* в 
смену); Виссен длиной до 2000 м (сменная производительность 
до 35 л*3); Пирин (грузоподъемность до 1,5 т) с новой конст
рукцией стопорной и транспортной кареток, обеспечивающих 
повороты трассы в плане па 30—35°. В смену производитель
ность таких установок достигает 40 м3. Обслуживают их 4—о 
рабочих. Используются такж е канатные установки типа VLn 1 
длиной до 500 м и грузоподъемностью в 1,3 т, обеспечивающие 
производительность в смену до 15—20 hi3 (их обслуживают 5 
рабочих); канатные установки YLn длиной до 400 м применя
ются для подтаскивания древесины к канатным дорогам, обе
спечивают производительность до 20 м3 и обслуживаются 4 ра
бочими.

На подвозке применяются канатные дороги типа Валтелппа

со сменной производительностью 50—80 ж3 и полустационар- 
ные канатные дороги длиной 3—5 км  с бесконечным тяговым 
канатом и круговым движением грузовых кареток. Обслужи
вают такие дороги 5—6 рабочих. Па подвесных установках ис
пользуются прядевые, открытого типа канаты. Диаметр несу
щих канатов 24 и 21 мм, тяговых — 12—9 мм. М онтажу к аж 
дой установки предшествует прокладка трассы, съемка про
дольного профиля и составление технического проекта со 
сметой, в которую включаются все расходы на подготовитель
ные, монтажные и демонтажные работы. М онтаж установок 
выполняется бригадами из 3—5 квалифицированных рабочих.

Подготовка новых трасс производится заблаговременно, по
ка установки работают на старых трассах. М онтажная брига 
да наблюдает за установкой в процессе эксплуатации. В лес
промхозах, где имеется более 6 установок, создаются самосто
ятельные монтажные бригады. Если установок меньше, их об
служивают монтажные бригады районной дирекции левов.

Техническое обслуживание и ремонт канатных установок 
производятся по планово-предупредительной системе, в кото
рую входят ежесменные технические осмотры, технические ос
мотры №  1 и 2. Ежесменные осмотры проводятся мотористом, 
а осмотры № 1 и 2 — специалистом-монтажппком. Ежеднев
но после смены канаты смазываются. Среднегодовая произво
дительность одной установки от 5500 до 7900 мя.

После обсуждения докладов участники симпозиума ознако
мились с лесными хозяйствами (горскими стопанствамп) Бо-

Рис. Схема каретки и стопора канатной установки 
Универсальная
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Рис. 2. Схема канатной установки Перевальная

рима, Троян, Черный Осим, Батак, Костенец и Боровец. При 
этом были продемонстрированы действующие канатные дороги 
различных систем. Особый интерес вызвали канатные дороги 
Универсальная, Перевальная, а такж е канатная дорога типа 
Внесен с поворотом в плане.

Канатная дорога Универсальная создана болгарскими раци
онализаторами. Она имеет несущий канат и бесконечный тяго
вый канат, приводом которого служит переоборудованная ле
бедка типа Внесен. На ее барабане закреплен диск с  ребор
дами (типа параболической шайбы).

Каретка установки (рис. 1) имеет оригинальную конструк
цию и состоит из корпуса 1, ходовых тележек 2, автономного 
барабана 3 с храповиком 4, шкива 5, подпружиненного тормоз
ного рычага 6, рычажной системы фиксации 7, роликов 8, гру
зоподъемного коромысла 9, вспомогательной тележки 10 и со
единительной штанги 11. В комплект установки входит сто
пор, состоящий из ходовой тележки 12, клипа 13 и нажимною  
крюка 14.

Принцип работы канатной установки заключается в следую
щем. При подаче каретки па лесосеку подпружиненный рычаг 
упирается в зуб храпового колеса барабана, соосно с которым 
на внешней стороне корпуса кареткн размещен шкив. Непре
рывный канат, огибающий застопоренный шкив, при движ е
нии за счет трения, возникающего в желобе шкива, увлекает 
за собой каретку.

У места прицепки древесины на несущем канате 15 уста
новлен стопор, нажимный крюк которого входит в зацепле
ние с верхним рычагом системы фиксации, а клин отжимает 
рычаг от храповика, тем самым освобож дая барабан. При по
следующем движении каната происходит вращение шкива и 
расположенного соосно с ним барабана. В результате авто
номный грузоподъемный канат развивается, а Коромысло 
с чокерами 16 опускается к месту прицепки. После прицепки 
груза с помощью реверса направление движения непрерывно
го каната изменяется. При этом шкив вращается вместе с бара
баном и автономный грузоподъемный канат навивается на 
барабан. Подъем происходит до тех пор, пока буфер грузо
подъемного коромысла упрется в рычаг, который стопорит 
барабан и освобождает каретку от стопора.

Направление движения непрерывного каната снова изме
няют и каретка движется к месту отцепки. Все сигналы ле
бедчику с места прицепки подают по телефону.

Канатная установка П еревальная такж е очень интересна. 
Принцип работы этой дороги- заключается в том, что лебедка 
располагается в верхней точке, т. е. на перевале. Груз до пе
ревала транспортируется с помощью тягового каната лебедку 
а вторую часть пути преодолевает, двигаясь гравитационно 
(рис. 2).

Каретка оригинальной конструкции состоит из корпуса 1 
с двумя ходовыми тележками — шарнирной подвески 2 с гру

зовым роликом 3 и подпружиненными фнксаторными планка
ми 4. Ш арнирная подвеска поворачивается как в вертикальной 
плоскости, так и вокруг своей оси. У места прицепки груза 
каретка закрепляется при помощи специального анкерного 
каната 5. Затем пачку древесины подтаскивают до тех пор,, 
пока конус грузового крюка 6 не пройдет через подпружинен
ные фиксаторные планки. После этого анкерный кагат осво
бождаю т и даю т сигнал лебедчику о возможности транспор
тирования пачки в сторону перевала с помощью тягового кана
та. Последний при этом эапасован в специальный ролик 7, под
вешенный со стороны подъема на боковой мачте П-образчой 
опоры с таким расчетом, чтобы ролик находился на уровне 
баш мака перевалочной опоры в 1—2 м от него.

После того, как каретка с помощью тягового каната перей
дет верхний башмак, она под действием силы тяжести устре
мляется на спуск. При этом шарнирная подвеска поворачи
вается вокруг оси на 180°, обеспечивая нормальный спуск пач
ки на тяговом канате 8. У места отцепки коиус грузового крю
ка освобождают из фиксаторных планок вручную (если ка
ретка находится достаточно низко) или при помощи буфера, 
установленного на несущем канате 9, взаимодействующего с 
рьгчажиой системой расфиксации груза. После отцепки пачки 
каретку подают на перевал, обеспечивая такой ее разгон в 
верхней точке, чтобы она прошла перевальный башмак под 
действием сил инерции. В дальнейшем каретка движется с пе
ревала к месту прицепки на спуск под действием силы тяжес
ти. Никл повторяется.

Таким образом, с помощью однобарабанпой лебедки пачку 
без перецепки транспортируют вначале на подъем, потом на 
спуск (общее расстояние транспортировки до 1000 м).

С большим интересом участники симпозиума ознакомились 
с канатной установкой, имеющей поворот несущего каната в 
плане до 35J. Этот поворот осуществлен за счет применения 
оригинальной конструкции поворотного башмака, а также из
менения конструкции балансиров ходовых тележек каретки. 
Закрепление балансиров в корпусе каретки, как и закрепле
ние ходовых роликов в балансирах, осуществлено посредст
вом круговых вырезов. Это допускает значительный горизон
тальный поворот не только балансиров, но и каждого ходово
го ролика в балансире, благодаря чему ролики вписываются в 
кривую углового баш мака с минимальным трением реборд.

Особенность конструкции баш мака в том, что его перо со
стоит из пластинок рессорной стали, которая обеспечивает 
нужный плавный поворот закрепленного в нем несущего ка
ната. Баш мак снабжен роликами для крепления растяжек, а 
такж е специальным улавливающим роликом для перемены 
направления тягового каната.

Материалы симпозиума, а также описанные конструкции н 
технические решения, несомненно, заслуживают внимания на
учно исследовательских и проектных организаций, связанных 
с созданием канатных установок.
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бителям малолесных и безлесных районов в круглом виде вме
сто пиломатериалов, что увеличивает объем перевозок на
4 млн т; неоправданно дальние перевозки пиломатериалов, 
например с. Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан 
на расстояние в среднем до 7 тыс. км, в то время, как во 
встречном направлении идет круглый лес в районы Дальнего 
Востока из Восточной Сибири; большое количество перевозок 
лесных грузов по железным дорогам в направлениях, парал
лельных речным путям, что повышает дальность транспорти
ровки и увеличивает на миллионы рублей ее стоимость; непре
рывный рост перевозок круглого леса при неполном использо
вании мощностей лесопиления в районах заготовок и др,

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Д. НИСНЕВИЧ, А. АЛЕКСАНДРОВ. Оборудование для 

ремонта черных покрытий.
В комплект навесного оборудования к автогрейдеру, разрабо
танного в ГосавтодорНИИ (Киев), входит разогреватель для 
разуплотнения дефектного слоя покрытия, рабочие органы для 
удаления этого слоя, механизмы управления и автоматиче
ского регулирования рабочего процесса. Производительность 
оборудования 927 м2/смену.

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
В. СТАНКЕЕВ. Перевозка экспортных пиломатериалов в 

пакетах судами Беломорско-Онежского пароходства.
Опыт показал, что транспортировка экспортных ппломатериа 
лов с карельских лесозаводов в пакетах намного повышает 
экономическую эффективность на каждом этапе транспортно
го процесса и, кроме того, позволяет значительно снизить рас
ходы в иностранной валюте.

Д ЕРЕВ 0 0  БРА Б А ТЫВА Ю ЩА Я 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ

Обзор научно-исследовательских и конструкторских работ 
ВНИИдрева.
В институте созданы новые приборы и аппаратура, в том чис
ле ряд тиристорных электроприводов, позволяющих плавно 
регулировать скорости механизмов в деревообрабатывающей 
промышленности. На тиристорный привод подачи переводятся 
8 лесопильных рам Маклаковского лесокомбинта.

БЮЛЛЕ ТЕНЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМ И ЧЕС КО И 
ИНФОРМАЦИИ (№  6)

Снежно-ледяные дороги.
В Верхошижемском леспромхозе внедрили сплошное ледя

ное покрытие лесовозных дорог. На 1 км пути для обледене
ния покрытия шириной 4,5 м расходуется 350 м3 воды. Описа
на технология, применяемое оборудование.

Восстановление карбюратора бензопилы «Дружба» посред
ством замены жиклера дозирующей иглы.

Такой способ ремонта, внедренный на предприятиях Яро
славского управления лесного хозяйства обеспечивает полное 
восстановление карбюраторов и возможность использования 
их неограниченное число раз (обычно при ремонте приходит
ся заменять не изношенный жиклер, а весь диффузор, что тре
бует значительных затр ат ).

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
А. К. ТЮРИН. Длительный опыт постепенных рубок.

Итоги опытно-производственных двухприемных рубок, выпол
ненных в Воронцовском леспромхозе.

JI. П. ЗАЙЧЕНКО. Фототаксацию — на вооружение лесо
устройства.
Рекомендуется лесозаготовительным и лесохозяйственным 
предприятиям применять при таксации леса фотографирование 
насаждений для последующего определения на фотоснимках 
таксационных показателей отдельных деревьев и насаждений 
в целом. Этот способ увеличивает производительность труда 
таксаторов, повышает точность таксации.
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Д. Ф. ЕЛИ ЗА РО В. Повысить роль лесоустройства в плани
ровании лесоэксплуатации и лесного хозяйства.
О порядке п сроках составления планов рубок, необходимости 
составления их при любом объеме лесозаготовок. Значение 
этих работ для лесоустройства, рационального н хозяйствен
ного использовании лесосечного фонда, планирования объемов 
лесозаготовок н размещения лесосек.

ЛЕСНАЯ НОВЬ
В. ХАРЕВИЧ. Вологодский поиск.

О п ы т  С е м п г о р о д н е г о  л е с п р о м х о з а  im  \ in..ш ч щ н ю  в ы х о д а  де- 
.ю н о й  древе си н ы .

В. БОН ДА РЕВ. Разметчик карр.
Описание полуавтоматического разметчика 111 ’ К -1. разрабогам- 
иого в Ц НИ ИЛХИ . Повое приспособление, как показали ис
пытания, повышает производительность труда па 68"/*.

Г. ЧАЙКОВСКИЙ. Реет аврацпя пильных шин.
Предложено специальное приспособление, с помощью кото

рого из двух сломанных пильных шип бензопилы * Дружба» 
можно сделать одну, вполне пригодную для нормальной экс
плуатации. Восстановление шин производится с помощью 
электросварки.

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫХ 
В ЭТОМ НОМЕРЕ

УДК 63-1.0.375. 8
У с о в е р ш е н с т в о в а н н ы е  с ц е п ы  для х л ы с т о в о й  вы в о з к и  Сулха- 
н ов  П. П., Бути н  П. Н.. стр .  16.

В СНИИЛП р а з р а б а т ы в а ю т с я  с п е ц и а л ь н ы е  с ц е п ы  для п е р е 
в о зк и  х л ы с т о в  п о  ж .  д. ш и р о к о й  к олеи  на б а з е  с ер и й н ы х  
д в у х о с н ы х  п л а т ф о р м .  М о ж н о  п е р е в о з и т ь  х л ы с т ы  д л и н о й  17--  
124 м. Д ы ш л а  с ц е п о в  и з г о т а в л и в а ю т с я  и з  ш в е л л е р о в  или труб  
д и а м е т р о м  200  мм, с т о л щ и н о й  с т е н о к  10 мм. С тои м ость  о б о 
р у д о в а н и я  о д н о г о  с ц е п а  о к о л о  200  руб .
УДК 6 3 4 .0 .3 8 3 .6
А в т о д о р о г а  с г л у б о к и м  к о л е й н ы м  о с н о в а н и е м  Ткачен  
ко В. Я.. с т р  21.

В с т а т ь е  п р и в о д я т с я  р е к о м е н д а ц и и  по с т р о и т е л ь с т в у  л е с о 
в о з н ы х  д о р о г  на  м е с т н о с т и  с о  с л а б ы м и  г р у н т а м и ,  при о т с у т 
с т в и и  г р у н т а  о п т и м а л ь н о й  в л а ж н о с т и .  Н е с у щ а я  с п о с о б н о с т ь  
д о р о г и  о б е с п е ч и в а е т с я  у с т р о й с т в о м  г л у б о к о г о  к о л е й н о г о  о с н о 
ван и я .  з а п о л н е н н о г о  д р е н и р у ю щ и м  м а т е р и а л о м  и л и  с м ес ью  
е г о  с п о р у б о ч н ы м и  о с т а т к а  ми”.

Р а б о т ы  по е е  с о о р у ж е н и ю  и с о д е р ж а н и ю  м о ж н о  к ом плексно  
м е х а н и з и р о в а т ь .
УДК 6 3 1 .0 .3 7 8 .9
Р а з м о л е в о ч н а я  м а ш и н а  МРС-1  С о к о л ьск и й  Г., К., Сиига- 
л е в и ч  М. С.. стр .  5.

ВКНИИВОЛТ на б а з е  с т а н к а  РСС 1 с о з д а н а  м а ш и н а  МРС 1 
д л я  р а з м о л е в к и  п у ч к о в  о б ъ е м о м  д о  30 м . п р и  д л и н е  бревен  
-1.5 — 6 .5  м. С м е н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  м а ш и н ы  при  в ы гр узк е  
д р е в е с и н ы :  п р о д о л ь н ы м  т р а н с п о р т е р о м  30 0  м \  п о п е р е ч н ы м  - 
9 5 0  м 3.

М а ш и н у  о б с л у ж и в а е т  б р и г а д а  из т р е х  ра б о ч и х .  
Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  д а н н ы е ,  п о л у ч е н н ы е  при  п р о и з в о д 

с т в е н н ы х  и с п ы т а н и я х ,  б л и з к и  к* п р о е к т н ы м .
УДК 6 3 1 .0 .3 7 5 .1 2
М е ж д у н а р о д н ы й  с и м п о з и у м  по и с п о л ь з о в а н и ю  по д в е сн ы х  к ан а т 
н ы х  у с т а н о в о к  - Б е л а я  Н.. С кобой  В.. Л и в а н о в  А., с т р  31: 

В С о ф и и  п р о х о д и л  М е ж д у н а р о д н ы й  с и м п о з и у м  по и с п о л ь з о 
в а н и ю  п о д в е с н ы х  к а н а т н ы х  у с т а н о в о к ,  в к о т о р о м  пр и н я л и  у ч а 
с т и е  п р е д с т а в и т е л и  10 е в р о п е й с к и х  ст р а н .  Н а и б о л ь ш е е  в н и м а
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делает до ш ести рейсов, беря за рейс 4—5 м3. Всего на 
участке н асчи ты вается  23 рабочих, в к л ю ч ая  ш оф еров, ко 
торые за  м есяц  заготовляю т и в ы в о зят  во двор потреби
теля, на расстояние до 30 км , около 1500 м3 древесины .

Лес в ал я т  бензином оторны м и п и л ам и  в одиночку при 
помощи различного  рода к л и н ьев  и приспособлений.

Х лы сты  р а ск р яж ев ы в аю т  п рям о  на зем л е  на н еп ри сп о
собленной площ адке (в наш ем  п они м ан ии  — верхнем  
окладе) возле волока, в уш и ренн ой  его части . П одтреле- 
ванные хлы сты  р азд ел ы в аю т бен зи н ом оторны м и  п илам и  
на два сортим ента: п иловочн ик  длиной 2,4—3,8 м и б ал ан 
сы длиной 1,8 м. С ортировка и ш таб ел ев к а  весьм а п р и м и 
тивны и в ы п ол н яю тся  вручную .

П огрузку сортим ентов на автом оби льны й  тран сп орт 
производят автом оби льны м и  к р ан ам и  со строп овы м и  з а 
хватами или, очень часто, при помощ и автодерри ков . Д е
ловые сортим енты  д оставляю т п отреби телям  ав то тр ан с
портом, а всевозм ож н ы е отходы , верш ин н ик , отком левки , 
дровяную  древесину в ы в о зят  из лесосеки  и к о н ц ен тр и р у 
ют у дороги, на вы ходе из лесного м ассива. В этом м е
сте устан авли ваю т небольш ую  п ередви ж н ую  устан овку  по 
производству щ еп ы  (рис. 2), которая  вы р аб аты вает  за  8 ч 
(при ш ести рабочих) 20 м 3 щ епы . Все агр егаты  устан ов
ки см онтированы  на п олозьях  или колесах  и работаю т 
каж ды й от и ндивидуального  п ривода — д в и гател я  в н у т
реннего сгорания. С лож ное обслуж и ван и е устан овки , и м е
ющей 7—8 та к и х  дви гателей , я вл я ется  одним и з ее су щ е
ственны х н едостатков.

У становка состоит из бараб ан а  сухой  окорки , в ер ти 
кального кривош ипного колуна, руби льной  м аш и н ы , в и б 
рационной сорти ровки  и всп ом огател ьн ы х  л ен то ч н ы х  
транспортеров. Б ар аб ан  цикличн ого  дей ствия ди ам етром  
.2,6 и длиной 2.8 м в р ащ ается  от д в и гател я  м ощ ностью  
30 л. с. со скоростью  18 м /м ин. З агр у ж аю т  и р азгр у ж аю т  
барабан периодически  через торцовы е лю ки . О п ти м ал ьн ая  
длина чураков  дл я  барабанов этого ти п а  — 60—80 см. 
Толстые чураки  о к раи ваю тся  бы стрее, поэтом у колун  для  
их расколки  до разм еров  п атрон а  руби льной  м аш и н ы  ус
тановлен за  барабаном . Но это создает и неудобства, так  
как одновременно с окоркой  в бараб ан е  п роисходит у д а 
ление гнили в ч у р ак ах , которы е п редвари тел ьн о  р аск о 
лоты. П оскольку на п ередви ж н ой  у стан овке Н и си к агура  
в барабан п оступаю т н ерасколоты е ч у р ак и , оставш ую ся  
■гниль п риходится в ы к а л ы в а т ь  при  п ом ощ и колуна. П ри 
необходимости вы гр у ж ен н ы е из бараб ан а  ч у р ак и  допол
нительно о к ари ваю тся  вручную . И з руби льной  м аш и н ы  
щепа поступает в плоскую  вибраци онн ую  сортировку , а 
затем в бункер, из которого через о тк р ы в аю щ и й ся  лю к 
загруж ается  в автощ еповозы .

В Я понии и сп ы ты вается  остры й  недостаток л есн ы х  р е 
сурсов, поэтому учен ы е-лесовод ы  ведут ак ти в н ы й  поиск 
в области селекции  б ы строрастущ и х  пород деревьев , п р и 
годных для  п ереработки  на ц еллю лозу . П ричем  и н тер ес
но, что ряд и сследовательски х  лаборатори й  н аходи тся  в 
ведении ц елл ю л озн о -б ум аж н ы х  ф и рм , р азв и ти е  к оторы х  
непосредственно зав и си т  от обеспечения сы рьем .

Та«. ц елл ю л озн о -б ум аж н ая  к ом п ан и я  О дзи Сейси, и м ея  
в своем расп оряж ен и и  зн ач и тел ьн о е  количество  лесов, 
содержит в г. К у р и ям а  (остров Х оккайдо) н ау ч н ы й  центр, 
в обязанности которого входит не только  вы ращ и ван и е  
бы строрастущ их пород деревьев  и р азр аб о тка  р ек о м ен 
даций по необходим ы м  л есохозяй ствен н ы м  м ер о п р и яти 
ям, но и обоснование наиболее экон ом и чески  вы годн ы х  
способов ведения лесозаготовок, п ри м ен и тел ьн о  к к о н к 
ретным условиям  производства. Н аучн ы й  ц ентр  (л аб ора
тория), где работаю т 40 человек , в  том числе 3 д ок тора  н а 
ук, 1 кандидат н аук  и 1 и н ж ен ер , им еет п и том н и к  п ло
щадью 27 га и эксп ери м ен тальн ы й  лесоучасток.

Здесь рубки т а к ж е  оплош ны е, но ф и р м а  огран и чи л а  
максимальный р азм ер  лесосеки  25 га. П оскольку  годич
ный объем заготовки  на эксп ери м ен тальн ом  уч астк е  ус
тановлен в 150 га, общ ий м ассив разбит на отдельн ы е л е 
сосеки полосами леса ш ириной  не м енее 20—30 м. Х а р а к 
тер рельеф а местности оп ределяет  способ трелевки . Н а р я 
ду с канатны м и устан овкам и  на трелевке, кром е гусени ч
ных тракторов, п ри м ен яю тся  колесны е, ф и р м ы  У.нимог 
(ФРГ), и опы тны й трак тор  с ш арн и рн о-соч л ен ен н ой  р а 
мой ФТ-2 японской  ф и р м ы  М ицубиси, м ощ ностью  60 л. с.

Т ам  ж е работает в соп остави м ы х услови ях  гусеничны й 
тр ак то р  ТД-11 ф и р м ы  М ицубиси с лебедкой  и бульдозер
ны м  отвалом  с мощ ностью  д ви гател я  110 л. с. В алка оди
н очн ая  — при помощ и бен зи н ом оторны х пил М аккалоч- 
450. Н а у к л о н ах  до 15° лес в ал я т  верш иной вниз по скло
ну, при больш и х  у к л о н ах  — п оперек  склона. П ракти че
ски  вели ч и н а  ук л о н а  не я в л я ется  п репятстви ем , лесоза
готовки ведутся  на лю б ы х склонах .

Н а вы ходе из лесосеки , возле дороги общ его пользо
ван и я, расп ол ож ен а  п ер ед в и ж н ая  у стан овка для  произ
водства щ еп ы , ан ал о ги ч н ая  п риведенной  на рис. 2, но бо
лее  соверш енн ая . Х отя  разм ер ы  бараб ана этой устан ов
к и  н есколько  м еньш е (диам етр  — всего 1,6 м, длина —
2,4 м), у него в 1,5—2 р а за  короче рабочий  цикл . Д ости
гается это прим енен ием  ц ентральн ого  побудительного в а 
ла , которы й  и нтен сиф и ци рует  процесс окорки . Если сам 
барабан , и м ея  зубчатую , ри ф лен ую  внутренню ю  п оверх
ность, в р ащ ается  со скоростью  16—22 об/мин, то располо
ж ен н ы й  внутри  него вал  с тем  ж е центром  вращ ени я , со 
сп и р ал ьн ы м и  н авар ен н ы м и  ребрам и, в р ащ ается  в том 
ж е  н ап равл ен и и  со скоростью  до 600 об/мин. Во врем я р а 
боты  бараб ан а  ч урак и  п адаю т на вращ аю щ и й ся  вал, по
л у ч а я  и нтен сивн ы е р ан ен и я  ксры . По свидетельству  рабо
таю щ и х  на этой устан овке, при отклю чении  ц ен тр ал ь
ного в ала  п родолж и тельн ость  ц и к л а  увели чивается  в 2 
р аза . В св язи  с м ал ы м и  р азм ер ам и  барабана сы рье, под
л еж ащ ее  окорке, р азд ел ы в ается  на отрезки  длиной 0,6 м. 
К ак  п о к азы в ает  п р ак ти к а , толсты е чурак и  окариваю тся 
бы стрее, а тонкие — м едленнее. Н апри м ер , при диам етре 
чу р ак о в  15 см рабочий  ц и к л  дли тся  20 мин, а при д и а
м етре  5—6 см — до 1 ч. П осле р азгр у зк и  тран спортер  по
дает  ч у р ак и  в руби льную  м аш и н у горизонтальной  пода
чи. О бы чно за  врем я, п ока  очередн ая  п ар ти я  чураков  ока- 
ри вается  в барабане, рабочие успеваю т, в случае необхо
дим ости , сн ять  с ч у р ак о в  оставш ую ся часть  коры  и про
п устить  через рубильную  м аш и н у п реды дущ ую  партию  
сы рья .

В св язи  с тем , что устан овк а  эта  п ри н ад л еж и т  ком п а
нии О дзи Сейси, т. е. потребителю  щ епы , требован ия к 
щ еп е сам ы е м и н и м ал ьн ы е. В частности , сортировка щ е
п ы  вообщ е не п роизводи тся . Это им еет особы й смы сл. Д е 
ло в том, что руби льны е м аш и н ы  с верхни м  выбросом 
щ еп ы , без д оп ол н и тел ьн ы х  устройств, вращ ени ем  диска 
могут п одавать  щ еп у  на вы соту 5—6 м. О днако, когда 
щ е п а  перед отгрузкой  сортируется, это свойство руби ль
н ы х  м аш ин  не и спользуется , а дл я  п одач и  щ еп ы  после 
сорти ровки  в отгрузочн ы й  бун к ер  необходимо п рим енять 
добавочны е тран сп ортн ы е средства. Здесь  ж е рубильная  
м аш и н а п од ает  щ еп у  п рям о  в отгрузочн ы й  бункер, из 
которого ч ер ез о тк р ы в аю щ и й ся  лю к загр у ж аю тся  щ епо- 
возы . Т ехн ологи я  производства щ еп ы  упрощ ается, кол и 
чество обслуж иваю щ его  п ер со н ал а  сокращ ается  до 3 чело
век. П оскольку  вся щ еп а  перед п оступлением  н а  Ц БК  
сорти руется, а иногда д аж е  п р о м ы в ается  (так  как  при к у 
чевом  х ран ен и и  н ередко  она засо р яется  м и н еральн ы м и  
части ц ам и ), о тгр у зка  несортированной  щ еп ы  дает ф ирм е 
д а ж е  н екоторую  выгоду.

Н ар яд у  с п ер ед в и ж н ы м и  устан овкам и , в Я понии и м е
ется  много стац и о н ар н ы х  сп ец и ал и зи р о в ан н ы х  заводов 
п о  производству  щ еп ы  из лесосечн ы х отходов и дров.

В зак л ю ч ен и е  хочется  остан ови ться  на ф ак то р е  эконо
м ического п оряд ка. В Я понии  стоим ость .кондиционной 
щ еп ы  дл я  ц елл ю л о зн о -б у м аж н о й  п ром ы ш лен н ости  п ри 
р ав н ен а  к стоимости соответствую щ их балансов. П олити
к а  цен в этом случае  уд ерж и вает  п оставщ и ка  щ еп ы  от 
и сп ол ьзован и я  деловой  древеси ны  в качестве сы рья , в ы 
н у ж д ая  и зы ск и в ать  доп олн ительн ы е ресурсы  в виде дре
в есн ы х  отходов. В  то ж е врем я  потребитель, прин и м ая 
щ еп у  вместо балансов, не только  экон ом и т на производ
стве щ еп ы , но и получает вы году, вдвое со к р ащ ая  бир
ж евы е  расходы  при переходе на кучевое хран ен и е  щ епы  
вместо ш табельного  х р ан ен и я  балансового сы рья.

О пы т я п о н ск и х  лесозаготови телей  особенно в части  р а 
ционального  и сп ол ьзован и я  отходов п роизводства, необхо
димо глубоко и зу ч и ть  и и спользовать  в н аш и х  условиях.

Канд. техн. наук
Г. К. СТУПНЕВ.
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ЛЕСНАЯ
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ 69 г.

Ежемесячный научно-технический и производственно-экономический ЖУРНАЛ «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» рас
считан на инженеров, техников, мастеров, экономистов, работников лесозаготовительных, лесохозяйственных, сплавных 
и лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, научно-исследовательских, проектных и строительных институтов и ор
ганизаций, преподавателей и учащихся лесотехнических учебных заведений.

Идя навстречу 100-летию со дня рождения вождя революции В. И. Ленина, журнал готовит серию статей, посвя
щенных 50-летию ленинских документов, положивших начало социалистическому пути развития всего лесного дела в стране.

•  ЖУРНАЛ «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» печа
тает статьи и очерки о жизни и работе лесопромыш
ленных предприятий, освещает передовой опыт ос
воения высокопроизводительной техники и техноло
гии.

•  ЖУРНАЛ «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» осве
щает вопросы науки, техники, экономики основных 
отраслей лесной промышленности: лесозаготовок,
сплава, лесопиления и первичной деревообработки, 
строительства лесопромышленных комплексов, от
дельных предприятий и лесовозных дорог.

•  ЖУРНАЛ «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» печа
тает статьи о комплексном развитии лесной промыш
ленности и лесного хозяйства.

•  ЖУРНАЛ «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» дает 
информацию о новом, серийно выпускаемом обору
довании, о типовых проектах предприятий, цехов и 
технологических узлов, о новинках отечественной и 
зарубежной техники и технической литературы.

•  ЖУРНАЛ «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» по
мещает материалы о деятельности организаций 
НТО: итоги конкурсов, наиболее интересные работы 
членов НТО, информации о конференциях и сове
щаниях.

•  В журнале «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 
рассказывается о развитии промышленности в новой 
пятилетке, об опыте экономичной, рентабельной 
работы предприятий, о новой системе планирования 
и экономического стимулирования, о научной орга
низации труда и технике безопасности, о механиза
ции и автоматизации трудоемких работ.

Условия подписки на журнал 
«Лесная промышленность» на 1969 год

На 1 год (12 номеров] — 4 руб. 80 коп. 
на 6 мес. (6 номеров) — 2 руб. 40 коп. 
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