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В С Е С О Ю З Н Ы Й  К О Н К У Р С

НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ  

УСЛОВИЙ И ГИГИЕНЫ ТРУДА ТРАКТОРИСТОВ  

И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ  

НА ТРАКТОРАХ И ЛЕСНЫХ МАШИНАХ

К о н ку р с  пр о во д и тся  ЦП НТО лесной п р о м ы ш л е н 

ности и л есн ого  хозяйства  со в м е стн о  с д р у г и м и  НТО 

в целях м о б и л и з а ц и и  тво р че ски х  сил членов  НТО, 

изобретателей , р а ц и о н а л и за то р о в ,  к о н с т р у к т о р с к и х  

б ю р о  п р о м ы ш л е н н о с ти ,  науч но -и сслед овател ьски х  

институтов, опы тны х станции, п р о е ктн ы х  и др у ги х  

уч р е ж д е н и й  и о р гани зац и й .

П р е д л о ж е н и я  д о л ж н ы  с о д е р ж а т ь  описание  и ч е р 

те ж и  новых к о н с т р у к ц и й  или разр а б о та н н ы х , но ещ е 

не внедренны х при сп о со б л е ни й , о б о р у д о в а н и я  или 

устройств.

О б о р у д о в а н и я  и п р и сп о со б л е н и я  д о л ж н ы  быть 

у д о б н ы м и  в э ксплуатации и отвечать  тр е б о в а н и я м  

техники б езоп асности  и в ы с о ко й  ку л ь т у р ы  труда, 

обеспечить  при  реали зации  их вы пол нени е  с наи 

б ольш ей т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е кти в н о сть ю .

П р е д л о ж е н и я  м о г у т  с о д е р ж а т ь  м атериалы  ка к  по 

о тд ел ь ны м  узл ам  и агрегатам , так и м а ш ине  в ц е 

лом .

На ко н к у р с  м о гу т  быть  представлен ы  м атериалы , 

р а зраб отанн ы е  в п е р и о д  к о н ку р с а ,  в том  числе за 

щ и щ е н н ы е  а в то р ски м и  свид етельствам и или п о д а н 

ные в К о м и те т  по дел ам  и з о б р е т е н и й  и о т кр ы ти й  

при  Совете М и нистров  СССР

1 9 6 8 г
П р е д л о ж е н и я  п о д а ю тся  под  д еви зом , причем  фа

м илии  авторов  п о д а ю тся  о д н о в р е м е н н о  в закры том  

пакете, на к о т о р о м  указан  девиз.

П р е д ста в л я е м ы е  на к о н к у р с  материалы  долж ны  

с о д е р ж а т ь  ко н с т р у кт и в н ы е  схем ы  или ч ертеж и  о б 

щ е го  вида п р и сп о со б л е н и я  или о б о р у д о в а н и я  и пояс

н и те л ь н ую  записку . В п ояснител ьной  записке  д о л ж 

но  быть описание  о б о р у д о в а н и я  или пр и сп о со б л е 

ния, ко н с тр у кт и в н а я  схема и расчет их т е х н и ко -э ко 

н о м и ч е с ки х  п оказателей , ч е р т е ж и  д о л ж н ы  быть вы

полнен ы  ту ш ь ю  на ка л ь ке  или че р т е ж н о й  бумаге.

М а те р и а л ы  в двух э кз е м п л я р а х  с указани ем  даты 

и деви за  автора представляю тся  Ц ентральном у 

п р а в л е н и ю  НТО М а ш п р о м  по  адресу : М осква,

ГСП-2, Б. Ч е р ка сски й  пер., д. 7, ж ю р и  все со ю зн о го  
к о н ку р с а .  М атериалы , представлен ны е  на ко нкур с ,  

авто р а м  не во зв р а щ а ю тся .

За л уч ш ие  п р е д л о ж е н и я ,  поступивш и е  на ко нкур с ,  

а вто р а м  устанавливаю тся  с л е д у ю щ и е  п рем ии :

одн а  первая  п р е м и я  —  700 руб лей  

две вторы х  п р е м и и  по —  500 »

пять третьих п р е м и й  по —  300 »

двадцать  п о о щ р и т е л ь 

ных п р е м и й  по  —  75 и

П ослед н ий  с р о к  представления  материалов — 

1 н о я б р я  1968 г
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УРНАЛЫ заМ ГСЯН щ  ж у р н а л ы  за МЕСЯ И 1 1  ЖУРИ

И Ю Н Ь  1 9 6 8  г.

М Е Х А Н И З А Ц И Я  И А В Т О М А Т И З А Ц И Я  
П Р О И З В О Д С Т В А

Е. М. Ж Е Л Т О В . М еханизация формирования пучков на 
зимних плотбш цах.
Описание п техническая характеристика агрегата В-28, раз
работанного в комбинате Вычегдалесосилав и применяемого 
г большим экономическим эффектом в бассейне Вычегды иа 
формировании пучков из бревен и транспортировании их ит 
разделочных площадок к месту сплотки, па укладке готовых 
пучков в ленты плотов. Агрегат работает в сцепе с трактором, 
его производительность 220- 350 м3 за мапшно-смсну. Па 
зимней сплотке производительность труда в 6—8 раз больше, 
чем при ручной сплотке. Применение В-28 значительно сокра
щает фронт штабелевочных работ.

Т Р А Н С П О Р Т Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
П В. А Н И С И М О В . Укрепление водоотводных канав не- 

ментогрунтом.
Тюменский ПИИПЛесдрев предложил метод укрепления 
водоотводных канав на строительстве лесовозных дорог це- 
меитогрунтовым раствором при помощи насоса и бескомпрес- 
сорпой форсунки вместо обычно применяемых каменных мате
риалов, железобетонных плит и т. д. (эти виды укреплений 
выполняются вручную). Сменная производительность при ра
боте четырех человек — 100 м2, стоимость укрепления I м2 
поверхности — 1,57 руб. Даны рекомендации по составу 
смеси.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  II Д О Р О Ж Н Ы Е  М А Ш И Н Ы
Я. Я. П Л О Т Н И К О В , и. С. Д Е С Ю К Е В И Ч . Корчена ими,-со

биратель Д-695.
Па .Мозырском заводе мелиоративных машин организовано 

производство новых навесных (па трактор) устройств с гпдро- 
управляемыми зубьями (клыками), предназначенных для кор
чевки пней диаметром 60—80 см и кустов на старых и свежих 
вырубках леса (производительность 28 пней в час) и корчев
ки камней весом до 'Л т с погрузкой их в транспортные сред
ства или транспортировкой на клыках за пределы площадки.

А. М. К У Л Е Б Я К И Н , В. И. С К Р Ы П Н И К . Применение ЭВМ 
при конструировании предварительно напряженных железобе
тонных плит для покры тий лесовозных автодорог.
В К арНП ИЛ П  решена с помощью ЭВ.М «Мппск-1» задача 
определения оптимальных размеров ячеистых предварительно 
напряженных плит как для магистралей, так и для усов лесо
возных дорог. Приведены алгоритм решения задачи и эконо
мические показатели плит, полученные в результате расчета 
на ЭВ.М.

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

Н. Д. С ЕР О В, А. А. С Ы Ч Е В . Одновременное управление 
двумя окорочными станками.
Новая электросхема и пульт управления, разработанные т 
окорочном цехе Кировского ДОК, дают возможность станоч
нику управлять одновременно двумя окорочными станками 
ОК-66. Прн трехсменной работе цеха высвобождаются три 
станочника. Производительность труда па окорке пиловочника 
повышается в 2 раза.

Г. М .С А М К Н У Л О . О расчете экономической эффективности 
внедрения новой техники.

На основе исследований, проведенных в Лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова, предложены рекомендации и фор
мулы для оценки осуществляемых мероприятии по техниче
скому прогрессу, экономической эффективности капитальны? 
вложений, выбору оптимального варианта новой техники. Ука
зывается на необходимость разработки единой отраслевой ме 
годики по этим вопросам.

Д. С.. КД Р Г.Е В , И. Г. ГО Р Я Ч Е В . Горизонтально-сверлиль 
пыи c i a i i o K .

В Раменском лесхозе (Московская обл I разработан и инед
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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении общественного смотра по рациональному использованию 

лесосырьевых ресурсов и древесины на предприятиях Министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
и Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР

ДИРЕКТИВЫ XXIII съезда КПСС предусматривают значитель
ный рост промышленного производства и высокие темпы 

развития сельского хозяйства. Вследствие этого значительно 
возрастает в народном хозяйстве потребность в древесине.

Важнейшими условиями для удовлетворения постоянно рас
тущих потребностей нашей страны в древесине являются про
ведение широкого круга мероприятий по рациональному ис
пользованию лесосырьевых ресурсов и экономии древесины, 
более полное использование древесных отходов, улучшение 
структуры производства лесной, целлюлозно-бумажной и де
ревообрабатывающей промышленности на базе комплексного 
использования древесного сырья.

В целях разработки и осуществления практических мер по 
улучшению использования лесосырьевых ресурсов, экономно
му расходованию древесины и привлечения к  этому важному 
делу широких масс рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих предприятий и строек, комбинатов, трестов, 
производственных объединений, научно-исследовательских и 
проектных институтов. Министерство лесной, целлюлозно-бу
мажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 
Государственный комитет лесного хозяйства Совета Минист
ров СССР, ЦК профсоюза рабочих лесной, бумажной и дере
вообрабатывающей промышленности, НТО лесной промыш
ленности и лесного хозяйства и НТО бумажной и деревообра
батывающей промышленности объявляют общественный смотр 
по рациональному использованию лесосырьевых ресурсов и 
древесины.

ЗАДАЧИ СМОТРА

В ходе общественного смотра по рациональному использо
ванию лесосырьевых ресурсов и древесины внимание участни
ков смотра должно быть в основном направлено:

В лесозаготовительной промышленности и лесном хозяйстве:
— на более полное использование отведенного лесосечного 

фонда (недопущение недорубов и оставления на лесосеке 
тонкомерной, мягколиственной и дровяной древесины, ликвид
ных сучьев);

— сокращение, а в отдельных районах прекращение услов
но-сплошных рубок;

— наиболее полное использование для подсочки основных 
насаждений, намечаемых в рубку;

— сохранность древесины при транспортировке с лесосеки 
на конечные пункты;

— повышение выхода деловой древесины, увеличение вы
пуска ценных и дефицитных для народного хозяйства сорти
ментов;

— рациональный раскрой шпальных тюлек при производ
стве шпал и другой продукции шпалопиления;

— использование дровяной древесины для выработки коло

тых балансов  для ц е л л ю л о з н о -б у м а ж н о й  промышленности,  
технологической  щепы и технологических дров;  тарных и д р у 
гих пиленых изделий; и спользование л есосеч н ы х отходов  для  
ц е л л ю л о з н о -б у м а ж н о г о  п р оизв одства  и производства  плит;

—  эк о н о м н о е  р а сх о д о в а н и е  д е л о в о й  д р еве си н ы  на собствен 
ные нужды;

—  уд л и н ен и е  ср ок а  службы  шпал на л есовозны х ж елезны х  
до р о га х ,  п о д ъ е з д н ы х  путях и тупиках; п овто р н о е  прим енение  
на усах л есовозны х У Ж Д  продольных, п оперечны х лаг и шпал 
и т. п.;

—  в с е с т о р о н н е е  и спол ьзование лесосечны х отходов  (кроны, 
отком левок ,  козырьков, опилок и т. п.) для получения различ
ных видов продукции;

—  полную  п е р е р а б о т к у  нестандартной древесин ы  на рейдах;
—  у м е н ь ш е н и е  потерь л еса  в сплаве (п о д ъ е м  топляка, с б о р  

д р еве син ы , в н е д р е н и е  е д и н о г о  пакета на сплаве с погрузкой и 
выгрузкой кранами и др.);

—  в н е д р е н и е  б о л е е  рациональных конструкций наплавных и 
д р .  с о о р у ж е н и й ,  позв оля ю щ и х уменьшить р а с х о д  древесины  
в сплаве и удлинить ср ок  их службы;

—  орган и зац ию  сплава леса,  с о к р а щ а ю щ у ю  сроки н а х о ж д е 
ния д р ев е си н ы  в в о д е  и е е  потери;

—  разр а б о т к у  и в н е д р е н и е  рациональных сп о с о б о в  п о дг о 
товки лиственницы и д р еве си н ы  лиственных п о р о д  к сплаву, 
у м еньш аю щ их потери;

—  о с у щ е с тв л е н и е  м ероприятий  по п р екр ащ е ни ю  м о л ев о го  
сплава.

В лесопилении:

—  на спец иализаци ю  л есо п и л ь н о -д ер ев о о б р а б а т ы ва ю щ и х  
предприятий по выпуску о б л а г о р о ж е н н о й  продукции (калибро
ванные, специф и ци рованн ы е,  п р осуш ен ны е пиломатериалы, з а 
готовки и т. д.);

—  повы ш ение выхода продукции из распиливаем ого  сырья;
—  в н е д р е н и е  окорки, а также сортировки пиловочного  

сырья по д иам етр ам ;
—■ в н е д р е н и е  о д н о р а з о в о й  торцовки пиломатериалов (пос

ле сушки);
—  полную  п ер е р а б о тк у  низкосортных пиломатериалов;
—  б о л е е  п о л н о е  и спол ьзование  др еве сн ы х  отходов  для про

и зводства технологической  щепы, тары, издели й  ширпотреба;
—  в н е д р е н и е  выгрузки л еса  на р е й да х  целыми пучками с 

п о м о щ ь ю  кранов бол ьш ой  г р у зоподъ ем н ости ;
—  правильное хран ени е  др еве си н ы  как в круглом виде, так 

и пиломатериалов;
—  ор ганизацию  и у п о р я д о ч е н и е  сушки пиломатериалов на 

складах лесопильных зав одов .

В деревообработке, производстве мебели и тары:

—  на в н е д р е н и е  б о л е е  рационального раскроя пиломатериа
лов и заготовок;
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—  соверш ен ствован ие  технологии и с о б л ю д е н и е  р е ж и м о в  
сушки пиломатериалов и заготовок;

—  склеивание др еве син ы  по д л и н е  и ширине для п р о и з в о д 
ства полноценных заготовок и материалов;

—  ум е н ь ш е н и е  припусков на о б р а б о т к у  м е б ел ь н ы х  и тар
ных заготовок;

—  за м ен у  др еве сн ы х  материалов  на синтетические при п р о 
и зводстве  м е б е л и  и тары;

—  испол ьзование кусковых о т ход ов  д р ев е си н ы  на вы работ
ку щепы для п р оизводства  д р ев е с н о с тр у ж е ч н ы х  плит и и з д е 
лий ш ирпотреба;

—  использование д р еве сн ы х  отходов  (стружка, опилки 
и т. п.) для выпуска деталей  м е б е л и ,  тары и других издели й  
м е т о д о м  прессования с синтетическими см олам и;

—  увеличение о б ъ е м о в  использования д р ев е си н ы  м ягко
лиственных п о р о д  и б е р е з ы  для п р оизв одства  м е б е л и ,  тары 
и других изделий;

—  увеличение  о б ъ е м а  п р оизв одства  м н о г о о б о р о т н о й  тары;
—  за м е н у  остр одеф иц и тн ы х п о р о д  др еве си н ы  (дуб ,  бук и 

др.)  другими, м е н е е  деф ицитны м и п о р о д а м и ,  д р е в е с н ы м и  м а
териалами;

—  правильное хранение  пиломатериалов , заготовок и д р е 
весных плит.

В фанерном и спичечном производствах:
—  на в н е д р е н и е  б о л е е  рациональной ра зд ел к и  долготья  на

чураки;
—  ор ганизацию  гид р о тер м и ч еск о й  обр а б о т к и  ф а н е р н о г о  и 

спичечного сырья на мягких р еж им ах;
—  о б е с п е ч е н и е  м аксимального  вы хода д е л о в о г о  шпона при 

разлущивании сырья на лущильных станках;
—  ум е нь ш е ни е  потерь шпона на сушильных агрегатах, с о р 

тировке, клейке и о б р е з к е  ф анеры ;
—  м аксим ал ьное и спользование отходов  для производства  

д р еве сн о с тр у ж еч н ы х  плит.

В производстве целлюлозы, бумаги, картона:
—  на ум е н ь ш е н и е  потерь д р еве си н ы  при р а з д е л к е ,  сорти

ровке, о к ор ке  и р у б к е  балансов, со р т и р о в к е  щепы, а также  
при варке ц елл ю л о зы  и вы работке д р е в е с н о й  массы;

—  п р и м ен ен и е  наполнителей в оптимальных р а зм е рах;
—  увеличение выхода продукции п ер в о г о  сорта, у м е н ь ш е 

ние брака;
—  н е д о п у щ е н и е  порчи и потерь д р ев е си н ы  при хранении на 

р ей дах  и биржах;
—  н е д о п у щ е н и е  использования балансов  не по назначению;
—  н аибол ь ш ее  и спол ьзование  д р ев е си н ы  лиственных п о р о д ,  

технологической щ епы  и опилок, в т о м  числе и из  других  
предприятий, а также п о л н о е  использован ие  о т ход ов  со б с т в е н 
ного п р оизводства  (сучки, ра ф ин ер н а я  масса);

—  б о л е е  п о л н о е  и спользование  тонк о м е рн о й  и к о р о т к о м е р 
ной др еве син ы  для п р оизв одства  продукции.

В капитальном строительстве и на ремонте:
—  на увеличение п р оизв одства  столярных и зд ел и й  в с п е 

циализированных цехах б а з  стройиндустрии строительных  
трестов;

—  в н е д р е н и е  арболитовы х панелей  в качестве стен ового  
материала;

—  устранение потерь д р еве си н ы  на вспом огательны х р а б о 
тах;

—  сок р а щ ен ие  строительства п о дс о б н ы х  и вспом огател ь
ных зданий и с о о р уж ени й ;

—  п р им енен и е  низкосортной  и мягколиственной др еве син ы  
для строительства в рем енны х зданий и соо р у ж ени й ;

—  изготовление строительных деталей  из н изкосортной  д р е 
весины, отходов  лесопиления  и д е р е в о о б р а б о т к и ;

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА

О бщ ественны й см отр  по р ац иональном у и спользованию  л е 
сосы рьевы х р е с у р с о в  и д р ев е си н ы  проводится  в п е р и о д  с 1 
июля 1968 г. по 1 января 1970 года.

Для руководства смотром и его проведения на предприя
тиях, в организациях и на стройках создаются смотровые ко
миссии, в состав которых входят руководители хозяйственных и 
профсоюзных организаций, представители первичных органи
заций НТО, инженерно-технические работники и служащие, ра
бочие-передовики производства.

Аналогичные смотровые комиссии создаются в трестах, 
комбинатах, производственных объединениях, управлениях, 
главных управлениях и министерствах союзных и автономных 
республик. В состав комиссий рекомендуется дополнительно 
включать представителей организаций Союзглавлеса.

Смотровые комиссии свою деятельность по руководству и 
проведению смотра осуществляют в следующем порядке:

— на основании настоящего положения разрабатывают 
план проведения смотра;

— организуют среди рабочих и служащих разъяснение це
лей и задач общественного смотра и сбор предложений, на
правленных на лучшее использование лесосырьевых ресур
сов и экономию древесины;

— анализируют качество (прогрессивность) действующих 
норм расхода древесины; выявляют причины перерасхода 
сырья по сравнению с действующими нормами и принимают 
соответствующие меры;

— не реж е одного раза в месяц рассматривают поступив
шие предложения. С учетом принятых предложений намеча
ют меры по лучшему использованию лесосечного фонда и 
экономному расходованию древесины, докладывают в выше
стоящие смотровые комиссии о ходе смотра, количестве по
ступивших, рассмотренных и внедренных предложений и их 
эффективности, а также о предложениях, рассмотрение и 
внедрение которых входит в компетенцию вышестоящих ор
ганов и других министерств и ведомств;

— организуют опубликование материалов о ходе смотра и 
наиболее важных и эффективных предложениях в многоти
ражных газетах предприятий и организаций, отраслевой, рай
онной, областной и республиканской печати;

— вносят предложения о мерах морального и материаль
ного поощрения коллективов цехов, предприятий и организа
ций за активное участие в проведении смотра, а также отдель
ных лиц, за наиболее важные и эффективные предложения;

— вносят предложения о повышении эффективности дей
ствующих систем материального поощрения рабочих за ра
циональное использование лесосырьевых ресурсов и эконом
ное расходование древесины, в том числе из фонда матери
ального поощрения.

О бщее руководство организацией и проведением смотра 
осуществляется Центральной смотровой комиссией.

Центральная смотровая комиссия систематически рассмат
ривает ход смотра, изучает и обобщает поступающие мате
риалы, разрабатывает предложения по улучшению организа
ции нормирования и применению более прогрессивных нор
мативов расхода древесины, определяет меры по внедрению 
принятых предложений, подготавливает предложения о по
ощрении коллективов предприятий, организаций и отдельных 
лиц за активное участие в смотре и за наиболее эффектив
ные предложения, принятые к внедрению, имеющие как от
раслевой, так и межотраслевой характер, докладывает колле
гиям Минлесбумпрома СССР и Гослесхоза СССР, Президиуму 
ЦК профсоюза, Президиумам ЦП НТО и другим заинтересо
ванным органам о ходе и итогах общественного смотра.

Материалы о ходе общественного смотра по рационально
му использованию лесосырьевых ресурсов и древесины сис
тематически освещаются в газете «Лесная промышленность».

Итоги общественного смотра подводятся в два этапа: в 1 
квартале 1969 года — за II полугодие 1968 года и в I кварта
ле 1970 г. — за 1969 год.

Коллективам предприятий, организаций, принявших наиболее 
активное участие в общественном смотре по рациональному 
использованию лесосырьевых ресурсов и древесины и осу
ществивших мероприятия, позволившие обеспечить экономию 
древесины, вручаются специальнее свидетельства, а также 
выдается денежная премия для поощрения отдельных рабо
чих, инженеров и техников, внесших наиболее ценные пред
ложения по рациональному использованию лесосырьевых ре
сурсов и древесины.
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УДК 634.0.36:634.0.323 

А. ФЕДОРОВ, Ю. М АХНОВ

ИСПЫТАНИЯ ТРАКТОРОВ ТДТ-55 

С ДВИГАТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ

В Кондопожском леспромхозе (Карельская АССР) в 1967 г. 
Онежский тракторный завод проводил сравнительные 
эксплуатационные испытания трех трелевочных тракто

ров ТДТ-55 с двигателями мощностью 62 л. с. (заводской 
№ 84, марка двигателя СМД-14Д, 1500 об/мин), 75 л. с. (№ 99, 
СМД-14А, 1700 об/мин) и 90 л. с. (№ 100, СА1Д-18,
1700 об/мин, с турбонаддувом).

Испытания проводились в два этапа: летом тракторы р а 
ботали на участке с равнинным рельефом (квартал №  133); 
осенью — в холмистой, сильно пересеченной местности 
(кв. № 181). Характеристики участков приведены в табл. 1.

Тракторы были закреплены за малыми комплексными брига
дами, состоявшими из шести человек: вальщика, трех сучкору
бов, тракториста и чокеровщика. Лес валили бензиномотор- 
пыми пилами «Дружба», хлысты трелевали на первом участ
ке преимущественно за вершину, на втором — за комель. Р ас
стояние трелевки не превышало 300 м. Л ес грузили на авто
мобили трелевочными тракторами (крупнопакетным способом).

За время испытаний выполнен следующий объем работ 
(см. табл. 2).

В ходе испытаний учитывали рейсовые нагрузки, количество 
хлыстов в пачке расстояние трелевки и затраты времени на 
движение трактора порожнем, на чокеровку и сбор пачки 
хлыстов, на движение трактора с грузом и на отцепку пачки.

По опытным данным были построены зависимости 
этих показателей от средних объемов хлыстов. Зависи
мости были выравнены по методу наименьших квадра
тов. Расчеты выполняли в вычислительном центре 
КарНИИЛП на ЭВМ «.Минск-1».

На рис. а, б приведены зависимости часовой произ
водительности (П час) тракторов на трелевке от средне
го объема хлыстов для условий равнинного и холми
стого рельефов местности. При определении П час про
стои тракторов в ремонте и по организационным причи
нам не учитывались.

Из графиков видно, что производительность тракто
ров с двигателями различной мощности возрастает по- 
разному с увеличением средних объемов хлыстов.

Таблица 1

Х арактеристика  участков

Пок аза гель
кв. № 133 кв. № 181

Захламленность лесосеки Слабая С редняя

Средний запас древесины, 
м’/ г а ............................................ 110 160

Средний объем хлыста, м3 0,64 0,41

Суп ei чаный

Состав лесонасаждения ЕС IE 6C4F.

Рельеф м е с т н о с т и ......................... Равнинный Сильно пе
ресеченный

На равнине прирост П час у тракторов с двигателями повы
шенной мощности по сравнению 62-сильным трактором на
блюдается только при лесонасаждениях со средним объемом 
хлыста не менее 0,5 м3 и достигает у трактора мощностью 
90 л. с. 11 — 27%, а у трактора 75 л. с. — 8—20л/'о.

В холмистой местности прирост производительности мощ-

Рис. Часовая производительность тракторов 
ТДТ-55 с двигателями различной мощности; а — 
в условиях равнинного рельефа местности; б — в 

условиях холмистого рельефа местности
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Таблица 2

№ трактора С делано рейсов
С трелевано
древесины,

м3

84 136 1036

105 563

99
103 924

211 1155

152 1420
100 285 1836

В числителе указан ы  показатели работы трактором в кв. 133. 
в знаменателе — в кв. 181.

пых тракторов по сравнению с трактором 62 л. с. начинается 
при среднем объеме хлыста 0,2—0,3 м 1 и достигает 20 -30°/о

у 90-силыюго трактора и 8— 15% — у трактора с двигателем 
мощностью 75 л. с.

Как показал анализ) производительность тракторов № 99 и 
100 возросла в основном за счет увеличения рейсовых нагру
зок. Большие затраты времени на сбор пачки компенсирова
лись сокращением времени движения с грузом> особенно при 
больших расстояниях трелевки. Например, при среднем объе
ме хлыста 0,4 м3 трактор № 100 затрачивает на сбор пачкн, 
па 5 мин. больше, чем трактор №  84, а на грузовой ход -- 
на 4 мин. меньше. Сокращение затрат времени на грузовой 
ход у мощных тракторов происходит как благодаря повы
шению среднетехнической скорости грузового хода, так и бла
годаря увеличению силы тяги (трактор № 100 значительно 
реже сбрасывает пачку на землю на труднопроходимых участ
ках).

Сравнительные эксплуатационные испытания трех тракторов 
ТДТ-55 с двигателями различной мощности подтвердили, что 
установка двигателей мощностью 75 и 90 л. с. на трактор 
ТДТ-55 вместо 62-силыюго двигателя увеличивает производи
тельность трактора на трелевке леса. Особенно заметен при
рост производительности в холмистой местности.

УДК 634.0.375

К ан д и д аты  техн. н аук
М. А. П Е Р Ф И Л О В , Г. К. С ТУ П Н Е В

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ВТМ-4

К эксплуатационным испытаниям были подготовлены две 
валочно-трелевочные машины ВТМ-4 (№ 2 и №  3) и 
трактор ТТ-4. Все машины работали в одинаковых усло

виях, что обеспечило полную сопоставимость полученных тех- 
нико-эксплуатационных показателей.

Насаждения были преимущественно хвойно-лиственные III 
и II бонитетов с полнотой 0,6—0,7; средний объем дерева (по 
пересчету на корню) 0,27—0,49 м3. На отдельных лесосеках бы
ли участки с более крупным лесом (0,5—0,8 м3). В ряде лесо
сек находилось много ветровального леса.

Летом (с 1 июля по 15 сентября) и в зимних условиях рабо
та производилась на плотных грунтах. В периоды весенней 
(апрель — июнь) и осенней (сентябрь— ноябрь) распутицы 
машины работали в тяжелых условиях (на разжиженных су
глинистых и глинистых грунтах).

Рельеф большинства лесосек ровный, но некоторые размеща
лись на пологих склонах крутизной 3—5° и на мореных гря
дах с уклонами 7—8°. В последнем случае разбивку пасек и 
валку деревьев машинами ВТМ-4 осуществляли вдоль склона 
(или под небольшим у глом — до 20°).

Техническое описание машины ВТМ-4 дано в № 7 нашего 
журнала за 1968 г.

Заболочененность площади лесосек составила около 20>/о; бо
лотистые почвы глубиной более 0,45—0,50 м разрабатывали в 
основном в зимнее время после их замерзания.

На лесосеках, предназначенных для трелевкн трактором 
ТТ-4, убирали зависшие, сухостойные и другие опасные де
ревья. Затраты труда составляли примерно 1 чел.-день на 
350—400 м3. Д ля  машин ВТМ-4 никакой подготовки лесосек к 
рубке не предусматривалось.

Согласно принятой технологии машина ВТМ-4 заезжает в 
дальний конец лесосеки, приближаясь к стене леса, разворачи
вается и останавливается у первого дерева. Тракторист опу
скает погрузочный рычаг для приема спиливаемого дерева, 
включает пильный механизм и производит срезание дерева и 
направленный его повал на погрузочный рычаг. Затем подни
мается обвязочный рычаг, и дерево погрузочным рычагом за
брасывается на открытый коник. На конике (после закрытия 
обвязочного рычага) дерево прочно закрепляется накидной 
тросовой петлей. Затем цикл повторяется. Так, продвигаясь 
вдоль стены леса, машина срезает деревья на полосе шириной
2—2,5 м. Объем набираемых пакетов — от 4 до 11 м3. Для на
бора воза машина проходит расстояние 40— 140 м. Груженая 
машина уходит на погрузочную площадку, где воз после рас
крытия обвязочного рычага и ослабления троса сбрасывается 
путем выезда машины из-под пакета. Стрелеванные деревья

Рис. 1. Схема разработки лесосеки с применением 8ТМ и челюстного погрузчика
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Таблица I

Машины
Дата начала 
испытаний*

Отработано

С
де

ла
но

ре
йс

ов

га03<и
4 * (У а

“  о 
U  в

мото
часов смен

ВТМ-4 (№ 2) 
ВТМ-1 (№ 3) 
ТТ-4

8 декабря 1 £65 г.
9 декаб ря  1965 г. 

29 июня 1966 г.

2014
2095
1050

443
432

213

4120
4249
-.499

19 230 
19 838 
12711

Таблица 2

Показатели

В
Т

М
-4

 
(№ 

2)

В
ТМ

-4
 

(№ 
3) 'Г

Н

Общая продолжительность рабочего 
времени, час............................................ 4345,5 4407,6 2417,1

в том числе:
подготовительно-заключительные 

работы ............................................ 299,2 279,5 92,7
т е х о б с л у ж и в а н и е ............................ 254,5 251,2 181,3
замена пильных цепей . . . . 38 48,7 —
прямые работы ................................ 2264,3 2193,5 1147,9
прочие работы ................................ 183,3 215,8 284

Простои:
по организационным причинам . 304,2 339,4 202,9
из-за неисправности базового 

трактора ........................................ 484,4 553 538,3
из-за неисправности технологиче

ского оборудования . . . . 517,6 526,4 —

Коэффициент использования рабо
чего времени ....................................... 0,64 0,62 0,62

* Испытания всех машин проводились до 1 октября 
1967 г.

грузили на автомобили МАЗ, КрАЗ и сцепы У Ж Д  челюстными 
погрузчиками. Схема разработки лесосеки с применением ВТМ 
и челюстного погрузчика показана на рис. I.

Выравнивание комлей на погрузочной площадке осуществля
ют при помощи установленного на машинах ВТМ-4 бульдозер
ного ножа. Этим же бульдозерным ножом обычно штабелюют 
стрелеванные деревья В период распутицы — весной и 
осенью — трактором ТТ-4 и машинами ВТМ-4 часто буксиро
вали груженые автомобили по усам до магистральной лесовоз
ной дороги. В феврале—марте 1966 г. ВТМ-4 работали при 
снежном покрове глубиной до 80—90 см, причем зимой 1965—
1966 гг. и 1966— 1967 гг. морозы Доходили до —38—42°.

Техобслуживание испытываемых машин выполняли в сроки 
и в объемах, указанных в специальной инструкции, под руко
водством представителей Алтайского тракторного завода и 
ЦНИИМЭ.

Технико-эксилуатациопные показатели работы машин за пе
риод испытаний приведены в табл. 1.

Распределение затрат времени приведено в табл. 2.
Показатели работы машин ВТМ-4 и трактора ТТ-4 за сопо

ставимый период приведены в табл. 3.
В табл. 4 содержатся данные о затратах времени на отдель

ные операции при сборе воза и трелевке, полученные в резуль
тате подробного хронометража работы валочно-трелевочной 
машины в летнее н зимнее время. Средние затраты времени по 
конечной операции в пересчете на 1 дерево приведены в сек. 
Средний объем дерева принят: летом — 0,32, зимой — 0,46 м3. 
Среднее расстояние трелевки летом — 127, зимой — 330 м.

Средняя выработка машин за час чистой работы в большой 
степени зависит от среднего объема дерева. Характер этой з а 
висимости показан на графике (рис. 2).

Анализ приведенных показателей работы убеждает в том, что 
применение машин ВТМ-4, обслуживаемых одним рабочим, по
зволяет повысить производительность труда на лесосечных ра
ботах по комплексу валка — трелевка в 2,2—2,4 раза по 
сравнению с трелевочными тракторами ТТ-4, обслуживаемыми 
тремя рабочими.

Выработка машин ВТМ-4 ниже выработки трелевочного трак
тора ТТ-4 за час чистой работы только на 14—24"/о, а за сме
ну—на 19—26%, Большое снижение выработки за смену объяс
няется тем, что у ВТМ-4 было несколько больше внутрисмен- 
ных простоев по техническим причинам, главным образом 
из-за неисправности гидрооборудования (обрывы шлангов, по
ломки штуцеров, образование трещин в маслопроводах и т. д.).

Это говорит о том, что после доводки конструкции ВТМ-4 и 
устранения внутрисменных простоев из-за технических неис
правностей разница в сменной выработке ВТМ-4 и трактора 
ТТ-4 уменьшится, а производительность на чел.-день увели
чится в 2,5—3 раза.

Распределение величин сменной выработки ВТМ-4 показано 
на графике (рис. 3). Как видно из графика, у обоих ВТМ-4 в 
39 случаях из 100 сменная выработка была выше 50 м3 и в от
дельные смены, когда не было внутрисменных простоев из-за 
технических неисправностей, она достигала 111— 117 м3.

Расход троса при трелевке валочно-трелевочными машинами 
составил лишь около 10 кг на 1000 м3 стрелеванной древесины. 
Между тем при тракторной трелевке требуется 100-—120 кг 
троса.

Во время работы испытываемых машин наблюдались сколы 
и отщепы при повале деревьев. Как показали наблюдения, ско
лы при повале деревьев зависят от степени искривленности и 
наклона деревьев, направления и силы ветра, технического со

стояния оборудования (особенно пильного и валочного меха
низмов), а также от внимательности тракториста.

В отдельные дни при соблюдении этих условий сколов при 
новале деревьев совершенно не наблюдалось. Это говорит о 
том, что по мере совершенствования машины и ее освоения 
водителями число сколов и отщепов при повале деревьев 
должно сократиться. Кроме того, необходимо учитывать, что 
это явление наблюдается не только при валке машинами 
ВТМ-4. При работе бензопилами почти так же часто образуют
ся сколы ц огщепы.

Т а б л и ц а  3

Машины

С
ре

дн
яя

 
на

гр
уз

ка
 

на 
ре

йс
, 

м
3

Средняя 
выработка, м1

С
ре

дн
ий

 
об

ъе
м

 
де

ре
ва

, 
м*

С
ре

дн
ее

 
ра

сс
то

ян
ие

 
тр

ел
ев

ки
, 

м

за смену
за час 
чистой 
работы

ВТМ-4 (№> 2) 4 ,58 43,9 8 ,4 0,48 193
ВТМ-1 (№ 3) 4 ,73 48,0 9 ,4 0,46 182
ТТ-4 5,1 59,1 11,1 0,52 203

Машины ВТМ-4 испытывались в комплекте с челюстными 
погрузчиками КМЗ-П2. В дальнейшем необходимо, их прове
рить в комплекте с колесными трелевочными тракторами.

Одна из возможных схем применения ВТМ-4 в комплекте 
с колесным трелевочным трактором К-703 приведена на рис. 4.

Таблица 4

Операции Летом Зимой

Движение п о р о ж н е м ........................................... 18 25
Маневры на л е с о с е к е .......................................... 4 6
Переезд от дерева к дереву ........................... 28 21
Подготовка технологического оборудова

ния к работе ...................................................... 9 19
Спиливание и повал деревьев ..................... 10 17
Погрузка и у в я з к а ...................... ..... 31 37
Движение с г р у з о м ............................................ 20 26
Сброс воза . ..................................................... 1 2

- Выравнивание к о м л е й ....................................... 5 6
Маневры на погрузочной площадке . . . 4 3

Всего за цикл , . . 130 162
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В этом случае ВТМ-4 освобождается от трелевки воза на боль
шие расстояния. Она используется только па срезании, сборе 
воза и трелевке его к магистральному волоку. При этом ее 
производительность составит 80— 100 м3. Один колесный трак
тор, обладая значительно большей скоростью движения, смо
жет обеспечить трелевку деревьев от двух ВТМ-4 на расстоя
ние до 2 км. Путем сокращения протяженности лесовозных 
усов и повышения производительности как на машину, так и 
на одного рабочего, можно получить еще больший экономиче
ский эффект, чем при работе ВТМ-4 в комплекте с КМЗ-П2.

Исходя из результатов испытаний ВТМ-4, Государственная 
комиссия сделала следующие выводы и рекомендации:

1. Валочно-трелевочная машина ВТМ-4 позволяет механи
зировать на лесосечных работах основные трудоемкие опера
ции: валку деревьев, формирование воза и трелевку леса, пол
ностью исключая при этом ручной труд, повышает в 2,2—2,4 ра-

Всего машины отработали 2014 и 2095 мото-часов и соответ
ственно заготовили и стрелевали 19 236 и 19 838 м3 древесины; 
при этом среднесменная выработка за весь период испытаний 
находилась в пределах 43,4—45,9 м3, максимальная — 111— 
117 м*

3. В зимнее время ВТМ-4 может работать на любых грун
тах, в летнее время — на плотных грунтах, также на грун
тах со средней несущей способностью. Работа ВТМ-4 в сильно 
заболоченных лесосеках в летнее время невозможна, так как 
машина имеет ограниченную проходимость по сравнению с 
трактором ТТ-4 ввиду того, что во время работы она двигает
ся по лесосеке по неподготовленным волокам и не может сбра
сывать и подтаскивать пачки деревьев лебедкой.

4. На основании полученных технико-эксплуатационных по
казателей Госкомнссия рекомендует валочио-трелевочную ма
шину ВТМ-4 к серийному производству.

Рис. 2. Слева: график из
менения часовой выработки 
ВТМ в зависимости от 
среднего объема деревьев:
1 — летний период; 2 — зи м 
ний период

Рис. 3. Справа: график рас
пределения величин сред

ней выработки машин:
1 -В Т М  (№ 2); 2 — ВТМ (№ 3)

0,1 0,3 0,и 0,5 0,В 0,1 0,0 0,9

Средний оОъем дерева, м3
т  то то то то то п  то тот

от
Выработка за см ену,м5

Рис. 4. Техн0Л01ическая схема разработки лесосеки с применением ВТМ-4 и колесных тягачей на прямой вывозке

за производительность труда рабочих и обеспечивает безопас
ность выполнения работ.

ВТМ-4 обслуживает один тракторист-оператор. Применение 
машины исключает необходимость подготовки лесосек к рубке 
И в 10— 12 раз сокращает расход троса по сравнению с трактор
ной трелевкой.

2. За  период испытаний в насаждениях со средним объемом 
дерева 0,45 м3 средняя выработка опытных образцов ВТМ-4 
за час чистой работы составила 8,5—9 м3. Средняя часовая вы
работка при среднем объеме дерева 0,5 была равна 9,7 м3, при
0 ,6— 10,2 м3 при 0 ,7— 10,7 м3 и при 0 ,8— 11,3 м3. Макси
мальная выработка за час чистой работы достигала 17,7 — 
21,3 м-!.

5. За  время испытаний (2 000 мото-часов) большинство узлов 
базового трактора и технологического оборудования машины 
работало удовлетворительно. К наиболее существенным недо
статкам относятся недостаточная надежность и долговечность 
работы гидрооборудования (шлангов, гидронасосов и гидромо
торов), недостаточный срок службы ходовой системы (звеньев, 
гусениц, ведущих колес, опорных катков) и др.

6. Алтайскому тракторному и Алтайскому моторному заво
дам необходимо устранить обнаруженные Госкомиссией недо
статки в конструкции ВТМ-4, обратив особое внимание на по
вышение надежности и долговечности работы гидрооборудова
ния и ходовой системы и на улучшение условий труда тракто
риста.
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УДК 674.093.6 

Доц. В. Г. БАУМ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ШПАЛОРЕЗНАЯ 

УСТАНОВКА «ОМЕГА»

Большая работа в области автоматизации процессов шпа- 
лопиления проведена на Томском лесоперевалочном и 
деревообрабатывающем комбинате. Его опыт получил 

распространение на многих предприятиях Сибири и Дальнего 
Востока. Под руководством автора статьи на комбинате созда
на и работает установка «Омега» (рис. 1), позволяющая меха
низировать и автоматизировать все операции по подаче к те
лежке, навалке, креплению, повороту шпальных тюлек и уста
новке точных размеров выпиливаемых шпал.

В тележке этой установки один из упоров 2, кроме общего 
перемещения под действием электроприводного механизма 1, 
состоящего из червячного редуктора н зубчатого реечного з а 
цепления, может также перемещаться независимо от другого 
при помощп электрокорректора 3. Это позволяет распиливать 
тюльки как параллельно осп бревна, так и параллельно сбегу 
и тем самым способствует рациональной разделке тюлек не
правильной формы или с комлевой гиплыо. х

Для крепления тюлек па тележке имеется зажим с элекгро- 
нриводным механизмом 4 и механизм 5 для изменения величи
ны вылета крюка. Зажим укреплен иа ферме 6, шарнирно сое
диненной с упорами. Подача и навалка тюлек на тележку осу
ществляются с помощью цепного фрикционного реверсивного 
транспортера 7.

Для поворота тюлек вокруг своей оси, а также деления тол
стых тюлек после их неполной распиловки служит электрокан
тователь 8. Рабочим органом электрокантователя (рис. 2) яв 
ляется зубчатый ползун 1, перемещаемый с помощью электро
приводного механизма винта 2 и гайки 3 но направляющей ста
нине 4. Электрокантователь укреплен между цепями попереч
ного транспортера 5 на шарнирной опоре 6. При этом в нера
бочем ноложеипн (рис. 2, а) направляющая станина должна 
занимать вертикальное положение, опираясь буфером на ниж
нюю опору 8. Зубчатый ползун обращен зубьями в сторону те
лежки 7. В нерабочем положении он опущен и не мешает по
даче тюлек поперечным транспортером. Для поворота тюлек 
(рпс. 2, б) ползун выдвигается вверх и, сцепляясь с бревном, 
поворачивает его, качаясь вокруг шарнирной оси. На рис. 3 
изображен кантователь. Зубчатый ползун 1 изготовл.ен из швел
лера № 6 и стальной полосы. Длина его 2150 мм. Зубья сваре
ны из швеллерной и полосовой стали. Чтобы улучшить их сцеп
ление с бревном, к ним приваривают по два шипа высотой 
20 мм. В верхней части ползун зубьев не имеет. Эта часть пол

Рис. 2. Электрокантователь: а — в нерабочем положении; б — 
в рабочем положении:

1 - зубчатый ползун; 2 — винт; 3 — ганка; 4 — направляющая 
станина; 5 — поперечный транспортер; 6 — ш арнирная опора; 

7 — тележка; 8 - нижняя опора

зуна воспринимает удары о бревна и облегчает их навалку на 
тележку. Высота зубьев — от 30 до 140 мм. Шаг зубьев — от 
120 до 450 мм. С противоположной зубьям стороны ползуна 
приварено ребро жесткости из стальной полосы 40X10 мм.

Направляющая станина 2 сварена из двух обрезков швел
лерной стали №  10, длиной 1852 мм. К ней приварены опора 3 
для двигателя 4, тормоза 5 и два уголка Г-образного сечения, 
образующие паз для ползуна. К станине приварены также ще
ки 6 из листовой стали толщиной 15 мм, к которым болтами 
прикреплен корпус подшипника. Нижний подшипник крепится 
так же, как и верхний. Оба подшипника служат опорами винта. 
К верхним щекам приварена втулка; через нее и П-образный 
кронштейн 7 с отверстиями пропущен стальной палец, служа
щий шарнирной осью кантователя.

П-образный кронштейн крепится болтами к балке н служит

Рис. 1, Кинематическая схема установки:
1— электроприьод; 2 — упоры; 3 — электроколлектор; 4 — электроприводной м ехани зм у 5 — механизм для изменения вылета терк 
ка; 6 — ферма; 7 —транспортер;  8 — электрокантователь;  9 — маховик; 10— винт с гайкой; 11— электродвигатель; 12— зеркале 
13— путевые выключатели: 14— электромагнит; 15— трос; 16 — ползун; 17— концевой выключатель;  18— выключатель; 19- 
шток; 20— гибкий кабель; 21— проволока
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Рис. 3.
Общий вид

кантователя:
1— зубчатый ползун;
2 — направ  л я ю щ а я 
станина; 3 — опора;
4 — электродвигатель;
5 — тормоз; 6 — щ е 
ки; 7 — кронштейн; 
8 — буфер; 9 — винт; 
10— щеки; 11— к о н 
цевые выключатели; 
12— кабеледержатель

верхней опорой кантователя. К щекам нижнего подшипника 
приварен буфер 8.

Винт 9 имеет прямоугольную резьбу. Гайка длиной 100 мм 
запрессована в стальной корпус и снабжена масленкой. К бо
ковой поверхности гайки приварены два стальных штифта диа
метром 25 мм. Они входят в отверстия двух щек 10, охватыва
ющих ползун, направляющую станину и гайку. Щеки скреплены 
с ползуном двумя болтами, а между собой — одним. Это обес
печивает шарнирное сочленение, уменьшает износ резьбы из-за 
перекоса гайки. Концевые выключатели 11 ограничивают ход 
ползуна.

Краткая техническая характеристика установки

П и л ь  и ы й  о р г а н
Диаметр главной пилы, м м ................................................  1000
Диаметр вспомогательной пилы, м м ................................  600
Двигатель главной пилы:

т и п .............................................................................АОС-94-8
мощность^ к в т ................................................................  55
скорость вращения (синхронная), об/мин . . . 750

Двигатель вспомогательной пилы:
т и п ......................................................................................  АО-82-6
мощность, к в т ...............................................................  28
скорость вращения, о б / м и н .....................................  1000

Вес маховика, к г .....................................................................  800

Т е л е ж к а
Расстояние между стойками, м м .....................................  2200
Скорость совместного перемещения стоек, м/сек . . 0,1

М е х а н и з м  п е р е м е щ е н и я  т е л е ж к и
Скорость рабочего хода, м / с е к ........................................... 0,5—2
Скорость холостого хода, м / с е к .....................................  4

Р е в е р с и в н ы й  т р а н с п о р т е р
Длина, м м ................................................................................  5000
Ширина, м м ................................................................................  2000
Высота, м м ................................................................................  600
Шаг пластинчатой цепи, м м ................................................  100
Скорость цепи, м / с е к ...........................................................  1
Устновленная мощность электродвигателей, квт . . 102,6

На концах винта резьба отсутствует. Это помогает избежать 
заклинивания механизма в крайних положениях ползуна. К 
станине приваривается кабеледержатель 12 из круглой стали.

На установке «Омега» рельсовый путь тележки смещен на 
160 мм от пилы, чтобы рельс не мешал движению зубьев пол
зуна.

Если кантователь помещают на станках, у которых рельсовый 
путь проложен как у серийных установок, высота его зубьев 
не должна превышать 40—50 мм. Уменьшение высоты зубьев 
ухудшает работу кантователя при обработке толстых бревен. 
Если шпальное сырье диаметром 60—80 см составляет не
большой процент, то ползун и кантователь можно сделать ко
роче на 400—500 мм.

Зимой в неотапливаемых цехах работа тормоза ухудшается. 
В этом случае кантователь следует устанавливать так, чтобы 
ползун в опущенном положении был на 5— 10 см ниже поверх
ности цепей транспортера.

В отличие от старых конструкций кантователь не требует 
установки перед тележкой механизма для поштучной подачи 
бревен. Бревна, находящиеся на транспортере, не мешают кан
тователю в работе. Он сам играет роль отсекателя. Сила сцеп
ления ползуна с бревном, необходимая для его поворота и 
прижатия к упорам, обеспечивается благодаря соответствую
щему расположению шарнирной оси.

Смещение оси вращения относительно зубьев ползуна авто
матически увеличивает во время поворота бревна силы сцеп
ления зубьев с бревном. Имеющиеся на передней грани упоров 
тележки 7 зубья предотвращают подъем тонких бревен.

В пильном органе установки (см рис. 1) главная из двух пил 
имеет электропривод с маховиком 9, а вторая, вспомогательная 
пила изменяет положение в плоскости пропила с помощью 
ручного механизма винта и гайки 10. Тормозные устройства 
обеспечивают быструю остановку пил после включения двига
телей.

Для привода перемещения (подачи) тележки предложен 
двухскоростной асинхронный двигатель трехфазного тока 11. 
Его особенность в том, что он является фазным на низшей 
скорости и короткозамкнутым — на высшей. Изменяя сопро
тивление в цепи ротора, можно регулировать низшую скорость 
рабочего хода тележки. На холостом ходу регулирование ско
рости не требуется, поэтому здесь включается высшая ско
рость.

Такой двигатель, изготовленный путем перемотки серийного 
кранового двигателя МТВ-311-8 в мастерской комбината, рас
ходует меньше энергии на регулирование, чем односкоростной.

Для управления двигателем применены два спаренных мало
габаритных контроллера ККТ-61.

Трос к тележке присоединен через спиральные пружины. Это 
уменьшает динамические нагрузки на механизм привода.

Управляет всеми операциями на установке (подача к те
лежке, навалка, поворот бревен, установка размера, пиление 
и сброска готовой продукции) один оператор с кнопочного пуль
та. Для визуального обзора противоположного торца бревен 
при определении программы раскроя служит зеркало 12. Для 
пропила на пульте имеется девять кнопок. Упоры тележки 
останавливаются при помощи путевых выключателей и тор
моза. Если расстояние от плоскости пилы до плоскости про
пила фиксируется установкой на соответствующих расстояниях 
путевых выключателей 13, то фиксирование размеров подачи 
требует применения специального устройства.

Это устройство состоит из однофазного электромагнита 14, 
троса 15, ползуна 16 и концевых выключателей 17. Трос натя
нут на раме тележки между резиновыми губками электромаг
нита параллельно ходу упоров так. что, если электромагнит 
не включен, трос его не задевает. Для заказа размеров пода
чи служат три кнопки, соответствующие размерам ширины 
шпал.

При нажатии на кнопку одновременно включаются двига
тель перемещения упоров и электромагнит, который, зажимая 
трос, увлекает ползун и двигается вместе с ним до тех пор, по
ка не сработает путевой выключатель, отключая вместе с дви
гателем и электромагнит. Под действием собственного веса пол
зун возвращается в исходное положение.

Выключатель 18, расположенный на выдвижном крюке, при
водится в действие (при зажиме бревна) штоком 19. Он не 
только отключает двигатель электрозажима, но и позволяет 
блокировать электрические цепи, не допуская распиливания не
закрепленных тюлек, а также совмещения отдельных опера
ций.

Электрическая связь электрооборудования тележки с источ
ником питания, релейно-контактной аппаратурой и пультом 
управления осуществляется через гибкий кабель 20, подвешен
ный на проволоке 21, натянутой параллельно пути тележки.

Работает установка следующим образом. Готовые шпальные 
тюльки поступают на реверсивный транспортер. При повороте 
ключа командоаппарата и нажатии кнопки тележка устанавли
вается в исходное положение (против реверсивного транспор
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тера). Упоры ее смещены в зависимости от диаметра тюльки, 
подлежащей навалке на тележку. После нажатия па педальный 
выключатель тюлька двигается но транспортеру па тележку. 
Если на противоположном торце тюльки есть пороки, а также 
в зависимости от сбега бревна передний упор при нажатии на 
кнопку может смещаться на величину, необходимую для р а 
ционального раскроя. Тюльку можно повернуть вокруг своей 
оси на необходимый угол.

Затем закрепленная электрозажимом тюлька при нажатии на 
кнопку упора смещается на величину, соответствующую тол
щине отпиливаемого горбыля. При повороте ключа командоап- 
парата тележка разгоняется до скорости, необходимой для пи
ления. После отапливания горбыля она возвращается в исход
ное положение.

Передний упор, если он был смещен, устанавливается в ней

тральное положение. Включается цепь питания электрозажима, 
тюлька освобождается и поворачивается на 180 . После пово
рота упоры смещаются и фиксируют тюльку согласно размеру 
постава. В дальнейшем цикл пиления повторяется.

Если рез будет последним, то тележка передвинется до ме
ста, где шпалы сваливаются на транспортер готовой продук
ции. Затем упоры перемещаются в исходное положение для 
приемки следующей тюльки. Одновременно поворотом ключа 
командоаппарата перемещается в исходное положение и те
лежка.

Производительность установки «Омега» — 612 шпал в смену, 
г. е. в 1,5 — 2 раза выше, чем станка СНПИЛП-8.

Опыт эксплуатации установки «Омега» доказывает возмож
ность модернизации в короткие сроки и с минимальными за 
тратами действующих шпалорезных цехов страны.

У Д К  634.0.325 —  32 ЦЕПНОЙ КУЛАЧКОВЫЙ РАЗБОРЩИК ПАЧЕК

А вторы статьи разр аб отали  и испы тал и  
в п роизводственны х у сл ови я х  Р а д е -  
ховского лесхоззага  цепной к у л а ч к о 

вый разб о рщ ик  п ачек  хлы стов  Ц К Р -Л Л Т И  
(см. рис.).

Р азборщ ик  состоит из двух  секций  ц еп н о 
го транспортера 1, на ко то р ы х  расп о л о ж ен ы  
с определенны м ш агом к у л ач к и  2. П а ч к а  
хлыстов у к л а д ы в ает с я  на  опоры. 3. П р о 
ф иль опор в ы п олнен  в виде п ризм  (зубцов).
Вершины к у л ачк ов  н ах о д я тся  на  одном 
уровне с в ер ш и н ам и  п ризм  опор. Во вр ем я  
работы тран спортера  х л ы с т ы  п е р е м е щ а ю т 
ся через в ер ш и н ы  призм . В ер хни е  х л ы с т ы  
в п ачке  получаю т верти к ал ьн ое  колебател ь
ное дви ж ен ие  и р асп олагаю тся  почти  п а 
раллельно один другому, а н и ж н и е  — п ер е 
м ещ аю тся  в горизонтальном  н а п р а в л е 
нии.

Техническая характеристика ЦКР — ЛЛТИ
Длина, м ..........................................................................................  7
Шаг цепи, м м ................................................................................  50,8
Шаг кулачков, мм ................................................................1200
Шаг призм опор, м м ................................................................ 550
Скорость цепи, м / с е к ................................................................  0,15
Установленная мощность, к в т ................................................ 15
Производительность, ш т / ч а с ................................................ 420

Схема разборщика пакета хлы
стов:

1 т р а н с п о р т е р ;  2 кулачки; 
3 опоры

Разб о рщ ик  Ц К Р -Л Л Т И  мож но использовать не только 
в автом атизированном  потоке, но и при р аск р яж евк е  
хлы стов  на п ло щ а д к а х  бензиномоторны ми или электропи
лами. Простота устройства Ц К Р -Л Л Т И  позволяет широко 
п рим енять  его на л ю бы х складах.

Канд. техн. наук 
И. В. БАТИН, В. М. КОЗАК

У Д К  634.0.375

Инженер С. ПОСТНИКОВ

ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ 
ЛЕБЕДКИ ЛМ -47

Однобарабанная навесная  т р а к 
торная лебедка ЛМ-47, п р и м е н я е 
мая в леспром хозах  комбината  
Казлес (К азахск ая  ССР), н у ж д ае т 
ся в существенной конструктивной 
доработке. П р а к т и к а  п оказала ,  что 
при чокеровке и ф орм и рован ии  
воза наибольш ему износу подвер
гаются в ер х н я я  часть в е р ти к ал ь 
ных роликов и верхни й  кронш тейн  
крепления ролика. П ри ф о р м и р о 
вании воза, особенно зимой, когда 
глубина снежного покрова дости
гает 1,5 м, трос н атягивается  
под углом к  продольной оси т р а к 
тора. Это ведет к  интенсивному

п еретиранию  к ронш тейн а  и ролика 
и бы строму износу троса. Н а к л о н 
ное полож ен ие  р ол и к а  к  н ап р а в л е 
нию д в и ж е н и я  троса не дает р о л и 
ку  в р а щ а т ь с я  и приводит к  и х  
бы строму перетиранию . По наш им  
наблю дениям, лебедка вы ходит  
из строя у ж е  к  концу  первого сезо
н а  эксплуатации , а расход троса 
увели чивается  в о—6 раз.

Лебедка ЛМ-47, установленная на 
тракторе с обозначением основ

ной рабочей зоны троса
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оРГАНИ1АЦИЯ и ТЕХНОЛОГИЯ

УДК 634.0.378.44

л. жильцов
Гл. и в ж . Ч ереп овец кой  сплавной  
конторы

СПЛАВЛЯЕМ ЛЕС БЕЗ ПОТЕРЬ

Череповецкая сплавная контора Вологдасплава успешно 
выполнила план 1967 г. по всем показателям. Комплекс
ная выработка на сплаве составила 1855 м3, на лесопере

валочных работах 1016 м3.
Молевую древесину наша контора сплавляет по рекам Суд- 

ского и Кемского бассейнов, среднее расстояние проплава" в 
первом бассейне— 144 км, во втором — 61 км. Средняя за по
следние 5 лет продолжительность молевого сплава составляет 
по Судскому бассейну 40—26 дней, по Кемскому — 45—34 дней, 
максимальное пребывание древесины в воде до ее сплотки 
120 дней.

Сплавные реки изобилуют порогами, перекатами, мелями и 
заливными берегами. Поэтому на них ежегодно в больших 
объемах мы проводим мелиоративные работы. В бассейнах 
рек Суда и Кема построено около 7 тыс. пог, м дамб различ
ных конструкций, более 40 тыс. пог. м бонов, большое количе
ство свайных ограждений. За последние два года при расчист
ке русел рек было вынуто 28,3 тыс. м3 грунта и камней. На за 
бивке свай у нас работают передвижные копры, смонтирован
ные на тракторах ТДТ-40, земляные работы выполняем взрыв
ным способом и при помощи бульдозера.

Благодаря мелиорации рек (которую следует признать недо
статочной), мы добились проведения молевого сплава в корот
кие сроки, вследствие чего весь утоп древесины в основном 
происходит в молехранилищах рейдов.

При приемке от леспромхозов древесины для молевого спла
ва нередки значительные отступления от правил. В сплав по
ступает вся хвойная и лиственная деловая древесина, хвойные 
дрова. Для просушки остаются только деловая лиственная дре
весина диаметром 8— 12 см и лиственные дрова.

Древесина на нижних складах молевых рек укладывается в 
два штабеля: в один штабель — все сортименты и дрова, при
нимаемые к сплаву, во второй—древесина, оставляемая для 
просушки. Такая технология укладки плоха тем, что не позво
ляет обмазывать торцы значительного количества бревен. Так, 
из общего объема сплава 1573 тыс. м3 на долю лиственной де
ловой древесины и дров приходится 497 тыс. м3, или 31,6°/о, а с 
обмазанными торцами оказывается только 40—50 тыс. м3 лист
венной деловой древесины.

Раньше в Судском и Кемском бассейнах недостаточное вни
мание уделялось подъему топляка, в результате чего ежегодно 
терялись тысячи кубометров древесины, ухудшались сплавные 
пути. Теперь Череповецкая сплавная контора ежегодно прини
мает древесину, утонувшую за последнюю и за прошлые нави
гации, стремится не допускать потерь ее при молевом сплаве. 
Об объеме этих работ можно судить по данным таблищ*

С окончанием молевого сплава для рейдов, сплавучастков и 
лесоперевалочных баз устанавливаются планы подъема топля-

П оказатели , тыс. ма сосо<У>

Всего потерь . . . 
Выловлено топляка

И т о г о

54,8
100,5

111
83,5

46.2
71.3

юизо

53.3
65.4

i-»
CD
О

27,2
86,1

+ 45,7 - 2 7 , 5 +  25,1 -+12,1 -+58,9

Ж 1
МП J  и м .

Конструкция плитки для подъема топляка:
1— шестибревенный бон; 2 — стойка

ка. В них разработаны организационно-технические мероприя
тия, указано количество бригад, механизмов и время выполне

ния работ. Сплавучастки, рейды и лесоперевалочные базы 
ежедневно сообщают в контору о количестве выловленного 
топляка.

На магистральных реках подъем затонувшей древесины 
производится баграми и пиками. Трактор выгружает топляк 
на берег, где его укладывают в разреженные штабеля с обя
зательной пятнистой окоркой каждого бревна. Просохшая дре
весина вновь пускается в сплав в следующий навигационный 
период в первую очередь, так как она может находиться в во
де не более 30 дней.

В молехранилищах рейдов вылавливается 909/'о общего объе
ма топляка. Д л я  этого по окончании сплоточных работ из пол
и с н ы х  бонов сортировочной и формировочной сетки делают 
плитки (см. рис.). К аж дая  плитка состоит из двух шестибре- 
венных бонов 1 длиной 30—40 м, жестко соединенных между 
собой. На концах плитки расположены две пары стоек 2 высо
той 1 — 1,2 м, причем одна пара стоек — шарнирная.

Бригада в составе 4—5 рабочих при помощи пик и крючьев 
натаскивает на плитку топляк объемом 50—60 м3. Закреплен
ный за несколькими бригадами катер ПС-5 подводит разгру
женные и буксирует нагруженные плитки. В Кривецком рейде 
плитки с топляком буксируют на расстояние 9— 12 км в Суд- 
скую лесобиржу, где топляк выгружают лебедками и трактора
ми в штабеля для последующей разделки и погрузки в вагоны.

На других рейдах топляк выгружают на незатопляемые бере
га для просушки и повторного сплава при зачистке молехранп- 
лища в следующую навигацию. Фактическая производитель
ность на вылове топляка вручную составляет 5,5 м3 на чел.-день.

На Кривецком и Кемском рейдах, Череповецкой и Судской 
лесобиржах топляк вылавливают плавучими кранами и топля- 
коподъемниками. При использовании лесных грейферов топ
ляк поднимают и укладывают на трехсекционные плашкоуты, 
которые катер буксирует к берегу. Выгружают топляк в шта
беля краном.

Фактическая производительность на вылове топляка меха
низмами составляет 34,8 м3 за маш.-смену. Себестоимость 
1 м* выловленного и выгруженного топляка в целом по сплав- 
конторе составляет 2,61 руб., средняя цена реализации—6 руб.

Опыт работы Череповецкой сплавконторы показывает, что 
для подъема утонувшей древесины можно использовать обыч
ные средства и при строгом выполнении правил приемки леса 
не иметь потерь на молевом сплаве.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ С
л. И. А РТЮ К О В ,

Йр м тг н а т е н к о л цн,шмэ РАЗВЕТВЛЕННЫМ ПОТОКОМ
Объединение И ркутсклееп ром  i

Д о сих по]) к о м п л е к с н а я  м е х а н и з а ц и я  н п ж н е с к л а д -  
е к п х  рабо т  о г р а н и ч и в а е т с я  М е х а н и за ц и е й  и а в т о м а 
т и з а ц и е й  т о л ы ;(1 о с н о в н ы х  о п е р а ц и й .  П о э т о м у  

при в н е д р е н и и  л и н и й  т и п а  П Л Х  н а  н и ж н и х  с к л а д а х  
пер ер або тка  д р о в я н о г о  д о л г о т ь я  н а  к о р о т к о м е р н ы е  д р о в а  
и в ер ш и н н о го  д о л г о т ь я  на  р у д с т о й к у  и б а л а н с ы  п о ч ти  
не м е х а н и з и р о в а н а .

Если н а  л и н и и  П Л Х  в ы р а б а т ы в а ю т с я  в се  с о р т и м е н т ы ,  
в том ч и с л е  д р о в а - к о р о т ь е  и  р у д е т о й к а .  то. к а к  п р а в и л о ,  
двое-трое  р а б о ч и х  з а н я т ы  и х  р у ч н о й  с бр о ск о й  и у к л а д к о й ,  
так к а к  с у щ е с т в у ю щ и е  у с т р о й с т в а  не  о б е с п е ч и в а ю т  н а 
деж н ой  сбр о ск и  к о р о т к о м е р н ы х  и т о н к о м е р н ы х  с о р т и м е н 
тов. В р е з у л ь т а т е  п о ч т и  п о л н о с т ь ю  т е р я е т с я  э ф ф е к т  
от в н е д р е н и я  л и н и й  П Л Х . П р и  в ы р а б о т к е  н а  П Л Х  т о л ь к о

ч и с л е  р у д д о л г о т ь я ,  
п р е к р а щ а е т с я  в о т -  
и в н о с т ь  в н е д р е н и и

л и н и и  Л Д -2  д л я  п е р е р а -

д л и н н о м е р н ы х  с о р т и м е н т о в ,  в том 
зн а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  в е р ш и н  х л ы с т о в  
ходы. Ото т а к ж е  с н и ж а е т  э ф ф е к л  
линий  П Л Х .

С ейчас  с е р и й н о  в ы п у с к а ю т с я  
ботки д р о в я н о г о  д о л г о т ь я  па  д р о в а  и б а л а н с ы .  П о  р и т м и ч 
ная р або та  э т и х  л и н и й  о с л о ж н я е т с я  и з - з а  н е о д и н а к о в о г о  
посменного в ы х о д а  д р о в я н о г о  до л го ть я .

Н а рис. 1 п р и в е д е н  г р а ф и к  и з м е н е н и я  с у то ч н о го  в ы х о 
да дров  и р у д с т о й к и  в з а в и с и м о с т и  от з а п а с а  д р е в е с и н ы  
на 1 га з а  1966 г. н а  н и ж н е м  с к л а д е  К а т а н г а р с к о г о  л е с о 
п р о м ы ш л е н н о г о  к о м б и н а т а  Ч и т и н с к о й  обл асти .  С р е д н е 
су то ч н ы й  о б ъ е м  р а з д е л к и  х л ы с т о в  з а  год — 594 м :\  в ы х о д  
дров к о л е б л е т с я  в  п р е д е л а х  50— 280 м я ( с р е д н и й  о б ъ е м  — 
124 м :;), а в ы х о д  р у д с т о й к и  — от 10 до 150 м :* (с р е д н и й  
объем — 30 м 1).

Т а  ж е  к а р т и н а  н а б л ю д а е т с я  и н а  б о л ь ш и н с т в е  н и ж н и х  
скл а д о в  п р е д п р и я т и й  И р к у т с к о й  обл асти .  П р и  т а к и х  
к о л е б а н и я х ,  к о н е ч н о ,  т р у д н о  о р г а н и з о в а т ь  р и т м и ч н у ю  
работу  в с п о м о г а т е л ь н ы х  л и н и и ,  п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  о т 
дел ьн о  ф а у т н у ю  и т о н к о м е р н у ю  д р е в е с и н у  па р у д с т о й к у  
и б а л ан сы .

Н а п р а ш и в а е т с я  в ы в о д ,  что при 
С ибири  л и ш и !  т и п а  II.'IX в их с< 
в с п о м о г а т е л ь н а я  к о м б п н и р <> в ; 
р а б о тк е  д р о в я н о г о  и г о н к о м ер н о г о  
ротье, р у д с т о й к у  и б а л а н с ы .  И ш  
с к л а д ы  д о л ж н ы  б ы т ь  с разветвл»

в и е д р 1•нпп в 
к ч а в  д о л ж н а  
i н н  а я .п и ш и  
д о л г о т ь я  на  

ы м п  с л о в а м и ,  
и н ы м  по то к о м  

Н и ж н и е  с к л а д ы  л е с п р о м х о з о в  В осточной  
основн ом  п е р е р а б а т ы в а ю т  х л ы с т ы  со с р е д н и м

у с л о в и я х  
в Х( »дпть

трона-к-о 
л е с н ы е

С поп ри
((б’ьем о м  

С и б и р и

Рис. 1. График зависимости выхода рудстойки и дров от запа
са древесины на 1 га

с т в е п н ы е  и с п ы т а н и я  и п о к а з а л и  х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы  
как- л ето м ,  т а к  и з и м о й  ш р и  т е м п е р а т у р а х  —30—35 ). У ж е  
п у щ е н  в э к с п л у а т а ц и ю  о п ы т н ы й  о б р а з е ц  Л Р Т  в О н о х о й 
ско м  л е с о к о м б и н а т е  Б у р я т с к о й  АС С Р. Д ел о  т е п е р ь  з а  тем, 
чт о б ы  с к о м п о н о в а т ь  м е х а н и з м ы  в с п е ц и а л ь н у ю  л и ни ю , 

На л и н и я х  П Л Х  с е р и й н о го  в ы п у с к а  н е л ь з я  в ы п и л и в а т ь  
iю л \  м е т р о в ы е  дрова .  В ы п и л о в к а  к о р о т к о м е р н ы х  и т о н к о 
м е р н ы х  с о р т и м е н т о в  т а к ж е  р е зк и  с н и ж а е т  п р о и з в о д и т е л ь 
н о сть  л и н и й  П Л Х .  И м . п о м у  на ни х  о б ы ч н о  в ы п и л и в а ю т с я  
д р о в а  п | >\ дсг< >й к а  в д о л г о т ы  i л пип м аЛ Ь Н ая  д л и н а

1)5- 0.75 м и более. И зв е с тн о ,  что  в В осточной  
с п е л ы е  и п е р е с т о й н ы е  л е с о н а с а ж д е н и я  с о с т а в л я ю т  о к о л о  
80" н о бщ его  з а п а с а  э к с п л у а т а ц и о н н о й  ча с ти ,  о с т а л ь н о е  - 
м о л о д н я к ,  с р е д н е в о з р а с т н ы е  и п р и с п е в а ю щ и е  н а с а ж д е н и я .  
П о это м у  д л я  л е с п р о м х о з о в  В о с то ч н о й  С и б и р и  в е с ь м а  
а к т у а л ь н а  п р о б л е м а  п е р е р а б о т к и  и р е а л и з а ц и и  д р о в я н о й  
и т о н к о м е р н о й  д р е в е с и н ы .

Н а  к а ж д о м  н и ж н е м  с к л а д е  в о к р у г  р а з д е л о ч н ы х  э с т а к а д  
н а к а п л и в а ю т с я  з н а ч и т е л ь н ы е  о б ъ е м ы  д р о в я н о й  д р е в е с и 
н ы  и в е р ш и н о к  х л ы с т о в ,  не  и м е ю щ и х  сбы та .  П р е д п р и я т и я  
т р а т я т  б о л ь ш и е  с р е д с т в а  на о ч и с т к у  с к л а д о в  от н и з к о к а 
честв ен н о й  д р е в е с и н ы  и о тходов .  А с к о л ь к о  о с т а в л я е т с я  
др о в я н о й  и т о п к о м е р п о й  д р е в е с и н ы  на  л е с о с е к е ?  П е р е р а 
б а т ы в а т ь  т а к у ю  д р е в е с и н у  па  н и ж н и х  с к л а д а х  л е с п р о м х о 
зы  не м о гу т  и з - з а  о т с у т с т в и я  м е х а н и з м о в ,  а  р у ч н а я  
п е р ер а б о т к а  р е з к о  с н и ж а е т  к о м п л е к с н у ю  в ы р а б о т к у  —• 
один и з  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я .

Д л я  к о м п о н о в к и  л и н и й ,  п о з в о л я ю щ и х  к о м п л е к с н о  п е р е 
р а б а т ы в а т ь  д р е в е с и н у ,  п р и м е н я ю т с я  о к о р о ч н ы й  с т а н о к  
ОК-36 и п и л а  А Ц -2 М . Н е д а в н о  р а з р а б о т а н  И р к у т с к и м  
ф и л и а л о м  Ц Н И И М Э  с п е ц и а л ь н ы й  т р а н с п о р т е р  д л я  а в т о 
м а т и ч е с к о й  с о р т и р о в к и  к о р о т ь я .  О б щ и й  вид  этого  т р а н с 
портера .  н а з в а н н о г о  л е п т о ч н о - р о л п к о в ы м  (Л РТ ) ,  п о к а з а н  
на рис. 2. В ся  м е т а л л о к о н с т р у к ц и я  м о н т и р у е т с я  н а  одн ом  
пр о д о льн о м  брусе,  з а м е н я ю щ е м  э с т а к а д у  о б ы ч н ы х  б р е в 
нотасок. -Мощность п р и в о д а  — 1.7 квт .  С о р т и р о в к а  а в т о м а 
т и че ск а я .  т р е х ф л а ж к о в о й  си стем о й .  Л Р Т  о б е с п е ч и в а е т  
с о р ти р о в к у  к о р о т ь я  д л и н о й  0.5— 3.5 м. д и а м е т р о м  7 40 см.

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  о б р а з ц ы  Л Р Т  п р о ш л и  прои зводи Рис. 2. Общий вид ленточно-роликовою транспортера
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2,5 м). Фаутные и верш инные части хлыстов, пригодные 
для выпиловки рудстойки-коротья или балансов, а так
ж е дров-ш вырка, перерабаты ваются вручную или идут  
в отходы.

А н ал и з работы  л и н и й  П Л Х  и п оточн ы х  л и н и й  с ручн ой  
разд елк ой  хл ы стов  в л есп р о м х о зах  В осточной С ибири 
п оказы вает , что  верш и н н ы е части  хл ы стов , п ригодн ы е 
д л я  вы работки  рудстой ки  и балансов, зач астую  у ч и ты 
ваю тся  к а к  дрова и ли  отходы  (1,5—3°/о от общ его объ ем а 
п ерерабаты ваем ой  древесины ). Д л я  н и ж н его  ск л ад а  сред
н ей  мощ ности это составляет  3—5 ты с. м 3 доп олнительной  
деловой  древеси ны  н а  сум м у 50—75 ты с. руб. В м асш табе 
И ркутской  области з а  год это дало  бы  свы ш е 300 ты с. м 3 
деловой древесины .

У становлено т ак ж е , что  число  резов , п р и х о д ящ и х ся  
на ф ау тн ы е  и в ер ш и н н ы е ч асти  хл ы стов , составляет  
около трети  от общ его к о л и ч ества  резов , п рои зводи м ы х  
раск р яж ево ч н ы м  агрегатом .

В частности, н аблю д ен и я  за  работой П Л Х -1 в А л зам ай - 
ском лесп ром хозе (средний объем  х л ы с та — 1,2 м 3) п о к а з а 
ли, что бЭ /̂о м аш и н ного  врем ен и  за тр а ч и в а е т с я  н а  р а с 
к р я ж е в к у  толстом ерной  части  хл ы сто в  и  о трезан и е  
козы рьков , а  тол стом ерн ая  часть  х л ы с т а  составляет  79*/о 
его общ его объем а.

Р асчеты  п оказы ваю т, что  если  р аск р я ж ев о ч н ы й  агр е 
гат будет обраб аты вать  только  толстом ерную  ч асть  х л ы 
ста с передачей  верш ин н ой  и ф ау тн о й  частей  н а  в то р и ч 

ны й  (р азветвлен н ы й ) поток, то производительность 
поточной л и н и и  м ож ет увели читься , к ак  минимум, 
н а  50—75 м 3 в  см ену  и достигнет 350—400 м3 (при среднем 
объем е х л ы ст а  0,75—1,1 м 3). Это соответствует годовому 
о бъ ем у  п ереработки  около 200 тыс. м 3 древесины . А  н иж 
н и х  складов  с так и м  грузооборотом в В осточной Сибири 
много.

Т ак , по дан н ы м  1965 г., н и ж н и е  ск л ад ы  с годовым грузо
оборотом 150—200 и более 200 ты с. м 3 составляли  34% 
от общ его количества . Эти ск л ад ы  отгруж аю т более 60% 
древеси ны . В 1970 г. эти  ц и ф р ы  будут рав н ы  соответствен
но 59 и  80°/о.

С ледовательно, д л я  больш и н ства н и ж н и х  складов Во
сточной С ибири, а  т а к ж е  Д альнего  В остока одна линия 
ти п а  П Л Х  в сочетан и и  со втори чны м  потоком  разделки  
м ож ет  обеспечить п ереработку  поступаю щ ей  в течение 
года древесины .

О р ган и зац и я  работы  н и ж н и х  складов  с разветвленны м  
потоком  в 1,5—2 р а за  увели ч и т п роизводительность основ
ной  л и н и и  ти п а  П Л Х  и м и н им ум  на 1,5°/о повы сит выход 
деловой  древеси ны . В недрени е р азв етвл ен н ы х  потоков 
в у сл о ви я х  С ибири даст около 100 ты с. руб. годовой эконо
м и и  н а  одном н и ж н ем  ск л аде  со средним объемом п роиз
водства, а  к ап и тал о в л о ж ен и я  н а  эти  потоки  не превы сят 
50 ты с. руб..

Ц Н И И М Э  и  Г ипролестрансу  необходим о ускорить р а з 
работку  т а к и х  поточн ы х линий.

УДК 674.093

И. М. АЛЕКСАНДРОВ
ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЦЕХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕЗОНАНСОВЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

К РА С Н О Я РС К И Й  ф и л и а л  и н сти 
ту та  Г ипролестранс составил 
п роектн ое зад ан и е  н а  строи 

тельство  лесопильного завода  в г. Б о - 
готоле (К расн оярски й  край). Завод  
п редн азн ачен  д л я  в ы п у ск а  резон ан со - 
вы х  п и л ом атери ал ов  и чер н о в ы х  з а 
готовок д л я  п рои зводства  м у зы к а л ь 
н ы х  инструм ентов. Он будет п ер ер а 
баты вать  100 ты с. м 3 круглого  л еса  
(67,5 тыс. м3 пилом атери алов) в год.

У ж е готовы  рабочие ч ер теж и  л есо
пильного ц еха. Н ачато  его строи тель
ство.

Т ип овы х  проектов  л есо п и л ьн ы х  ц е 
хов д л я  расп и л овки  резонансового 
сы рья  нет. П оэтом у п редусм отрен н ы й  
проектом  техн ологи чески й  процесс 
лесопильного ц е х а  м ож ет п р ед став 
л ять  и нтерес д л я  и н ж ен ер н о -т ех н и 
чески х  работн и ков  деревообрабаты 
ваю щ ей п ром ы ш ленности . З а п р о е к 
ти рован н ы й  техн ологи чески й  процесс 
позволяет  вести  без к ак и х -л и б о  огра
н ичений  тан ген тал ьн ую , р ад и ал ь н о 
секторную  и ради ал ьн о-сегм ен тн ую  
распиловки . К ром е того, в ц ехе  м ож но 
работать на двух  д в у х р ам н ы х  п ото

к а х  и п рои зводи ть  обы чную  р асп и 
ловку .

В ц ех е  у стан ав л и в ается  серийно 
вы п ускаем ое  отечествен ное оборудо
вание: л есоп и л ьн ы е р ам ы  РД -75-6  и 
РД -75-7, обрезны е стан ки  Ц 2Д-5 и  др.

П ри рад и ал ьн о -сек то р н о й  р асп и л о в 
ке  бревно р асп и л и в ается  н а  п ервой  
лесорам е РД -75-6  н а  д в а  сегм ента, с 
одн оврем енн ой  вы п и л о в ко й  ц е н т 
р а л ь н ы х  досок, которы е систем ой 
тран сп ортеров  п одаю тся  к  обрезном у 
стан ку . Н а  обрезном  стан ке  и з  к а ж 
дой доски  в ы п и л и в ается  серд ц еви н 
н ая  часть , к о то р ая  не и сп ол ьзуется  в 
к ач еств е  резонансового  м атери ала.

Д ва п олуч ен н ы х  на первой  л есора
ме сегм ен та п оп ереч н ы м  ц еп н ы м  
тран спортером  п одаю тся  н а  т ел еж к у  
второй  лесорам ы  РД-75-6. С егм енты , 
п олож ен н ы е друг н а  друга, р асп и л и 
ваю тся  н а  секторы . О дноврем енно в ы 
п и л и ваю тся  ц ен тр ал ьн ы е  доски, и д у 
щ и е п осле обрезки  кром ок  н а  об рез
ном стан ке  н а  сортировочную  п л о 
щ ад ку . С екторы  с рол ьган га  п ер ед а 
ю тся н а  т е л е ж к и  лесорам  РД -75-7 
№  3 и №  4. Зд есь  они по одном у р а с 
п и л и ваю тся  н а  доски, которы е т а к ж е

поступаю т н а  сортплощ адку.
П ри  ради альн о-сегм ентн ом  спосо

бе бревно на второй лесорам е р асп и 
л и в ается  на два  сегм ента, с вы п и л ов
кой ц ен т р ал ь н ы х  досок, и з  которы х 
н а  обрезном  стан ке  вы р езается  сред
н я я  часть. С егм енты  п ередаю тся  к  л е 
сорам е №  4 или  разд ельн о  к  лесора- 
м ам  №  3 и №  4. Здесь  они расп и л и 
ваю тся  на доски.

П ри  тан ген тал ьн ом  способе расп и 
л о вк и  н а  п ервой  лесорам е и з бревна 
в ы п и л и вается  брус. Д оски и горбыли 
могут п од аваться  н а  сортплощ адку, 
м и н у я  обрезной  станок и ли  ж е после 
обрезки  кром ок. Б рус  расп или вается  
н а  лесорам е №  3.

Все отходы  (горбы ли, рей ки  и т. п.), 
п олуч аем ы е при  расп иловке бревен, 
сб расы ваю тся  в сп ец и ал ьн ы е проемы  
и систем ой  н ак л о н н ы х  плоскостей  и 
тран спортеров , расп ол ож ен н ы х  на 
п ервом  этаж е, п одаю тся  в рубитель- 
н ы е  м аш и н ы . Щ епа и оп илки  вы но
сятся  тран сп ортерам и  отдельно из це
х а  в бункеры .

Н а сортп лощ адке доски сортиру
ю тся  по р азм ер ам  и к ачеству  и ук 
л ад ы ваю тся  в п акеты .
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Обслуживание и ремонт

УДК 634.0.377:658.558.8

И. Е. К У РИ С  
Воронежский Л Т И

НЕОТЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

Ряд предприятий, занимающихся ремонтом лесозаготови
тельного оборудования, практически ремонтирует все 
разнообразие лесозаготовительной техники. В соответ

ствии с потребностью леспромхозов в ремонте механизмов 
объединения, тресты и лесокомбинаты, в подчинении которых 
находятся ремонтные предприятия, планируют им производ
ственную программу по номенклатуре и количеству. Так, 
Уфимская ЦРМ М  комбината Башлес ремонтирует 10 разно
видностей машин и пять марок двигателей при объеме всего 
в 650 условных капитальных ремонтов тракторов ТДТ-40 
в год. Лишь организации, имеющие в своем составе два и бо
лее ремонтных предприятий, специализируют некоторые из 
них на ремонте машин одной марки. В частности, Борский 
РМЗ (комбинат Горьклес), Мантуровскнй ТРЗ (комбинат 
Костромалес) занимаются ремонтом только тракторов ТДТ-40.

В программе заводов и ЦРММ ремонтные работы занима
ют от 60,5°/» (Апшеронский завод) до 98,45«/o (Мантуровскнй 
ТРЗ). Дальнейшему совершенствованию и увеличению объе
ма ремонта мешают задания, не имеющие отношения к ремон
ту лесозаготовительной техники.

На неспециализированных предприятиях эффективность ис
пользования основных фондов и производительность труда ра
бочих в 1,5—2 раза ниже, чем на специализированных.

Ввиду того, что заводы и ЦРММ не производят капиталь
ного ремонта агрегатов тракторов и автомобилей (за исключе
нием их двигателей), леспромхозы не могут организовать ре
монт этих машин агрегатным методом. Так как отдельные аг
регаты и узлы неравнопрочны, отсутствие в леспромхозах об
менного фонда вынуждает направлять в ремонт полнокомп
лектные машины. Это значительно удорожает затраты на ре
монт.

Развитие ремонтного производства должно идти в направ
лении специализации и на ее основе — централизации капи
тального ремонта и расширения кооперативных связей с пред
приятиями машиностроения. Специализированные ремонтные 
предприятия (Ухтинский и Борский РМЗ, Мантуровскнй ТРЗ 
и др.) имеют хорошие технико-экономические показатели, ра
ботают ритмично и высококачественно.

Специализация ремонтных предприятий позволит быстрее 
осуществить централизацию ремонта. Д ля  решения этой проб
лемы необходимо установить оптимальную дальность перево
зок машин и механизмов, подлежащих ремонту, а также ре
шить вопросы ведомственной подчиненности ремонтных з а 
водов и ЦРММ.

Специализация ремонтных предприятий приведет к увеличе
нию дальности перевозок, которая будет зависеть от себе
стоимости транспортировки машин в оба конца, от себестои
мости ремонта и его качества. Она вычисляется по следую
щей формуле:

Сп, — Сп2 (Ср, — Ср,) АГКр,
где
Сп, — себестоимость перевозки ремфонда на специализиро

ванное предприятие;
Сп, — то же на неспециализированное предприятие;
Ср, — себестоимость ремонта в специализированном предприя

тии;
Сра — то же в неспециализированном предприятии:
Л"к.  — коэффициент, характеризующий качество ремонта.

л кр> 1  (для специализированных предприятий).
По отчетным данным заводов и ЦРММ, себестоимость капи

тального ремонта трактора ТДТ-40 в специализированном ре
монтном предприятии на 318—480 руб. ниже, чем в неспециа
лизированном.

Предварительные расчеты показывают, что полнокомплект
ные машины экономично перевозить в специализированные 
ремонтные предприятия железнодорожным транспортом на 
расстояние до 1500 км. Дальность перевозок агрегатов может 
быть и значительно большей. Например, Сыктывкарский меха-

Таблица 1

Марки машин 
и ремонтные 
предприятия

Себестоимость единицы ремонта>
руб.

всего
из них 

запчасти 
и материалы

основная 
и допол
нитель

ная 
зарплата

Трактор ЧТЗ (Апшарон- 
ский АТРЗ, Уфимская 
Ц Р М М ) ........................ 1747—2341 857-1301 3 4 4 -49 3

Трактор ТДТ-40 (Бор
ский, РМЗ, Мантуров- 
ский ТРЗ, Ухтинский 
РМЗ, Апшеронский 
АТРЗ, Уфимская 
Ц Р М М ) ........................ 1103-2065 521—1230 203-328

Трактор ТДТ-60/75 (Ап
шеронский АТРЗ, Сык
тывкарский М3, Уфим
ская ЦРММ) . . 1640-2194 815-1166 339-519

Автомобиль МАЗ-501 
(Апшеронский АТРЗ, 
Уфимская ЦРММ) 1386—1890 712—1004 288-421

Таблица 2

Выпуск из капиталь
ного ремонта, %

Р ек о м ен 
дуемый 
коэффи

циент 
выпуска из 
капиталь

ного 
ремонта

Наименование

СЗСО
Q. V  V ° О s

по показателям 
естественного 

износа

по 
ср

ок
у 

ав
 

ци
и 

на
 

по
л 

во
сс

та
но

вл
е

ра
м

ы

ко
рп

ус
ны

е 
де

та
ли

 
(б

ло
ки

, 
ка

р
те

ры
 

и 
т. 

д.
)

Автомобили МАЗ (лесо
возы) ............................. 88 78 84 0 ,8 5 - 0 , 9 0

Автомобили МАЗ (па
других работах) 88 86 82 0 .8 5 - 0 , 9 0

Тракторы ТДТ-60/75 81 82 65 0 ,8 0 - 0 , 8 5
Тракторы ТДТ-40. . . 81 75 88 0 , 8 0 - 0 ,8 8
Тракторы-бульдозеры

ЧТЗ ............................ 85 90 80 0 ,8 5 - 0 , 9 0

Лебедки трелевочные 75 95

(картер
заднего
моста)

86 0,90
Двигатели:

Я М З ........................... — — 82 0,85
К Д М ........................... — — 90 0,90
Д 6 0 - Д 4 0  . . . . — 90 0,90
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ническии завод (Коми АССР) ремонтирует двигатели 1-Д-6;
1-Д-12; З-Д-6, которые завозят сюда почти из всех областей 
СССР. Опыт работы завода подтвердил целесообразность 
дальних перевозок ремонтного фонда. В специализированных 
предприятиях простои оборудования в ремонте сокращаются 
в 2—2,5 раза.

Специализация потребует реконструкции ремонтных пред
приятий. Расчеты показывают, что специализация таких пред
приятий, как Уфимская ЦРММ, Апшеронский АТРЗ и др., поз
волит на имеющихся площадях на 35—40°/o увеличить объем 
ремонтных работ.

Высокая себестоимость единицы капитального ремонта сни
жает экономическую эффективность ремонтного производства.

Среднегодовая себестоимость одного капитального ремонта 
по некоторым заводам и ЦРМ М  приведена в табл. 1.

Из данных таблицы видно, что дороже всего обходятся з а 
пасные части и материалы. Высокие затраты на запасные ча
сти объясняются плохим техническим состоянием машин, по
ступающих в ремонт. Так, по Апшеронскому заводу получены 
следующие показатели выбраковки некоторых деталей узлов 
автомобилей МАЗ-501 и МАЗ-200: рамы в сборе — 28°/о, кар
теры заднего моста — 13°/о, кабины — 26°/о, картеры КПП — 
41%, блоки двигателя — 19°/» и т. д. У машин, поступающих 
в ремонт во второй или третий раз, процент выбраковки выше.

Стоимость ремонта повышается также из-за некомплектности 
поступающих в ремонт машин. Например, Апшеронский завод 
имел в составе ремфонда до 31°/<* машин с подмененными агре
гатами и деталями. Состояние ремфонда, поступающего в 
Уфимские ЦРММ, еще хуже. Только из-за некомплектности 
н непригодности корпусных деталей Апшеронский завод за

первый квартал 1966 г. взыскал с леспромхозов дополнитель
но к плановой отпускной цене 93,6 тыс. руб., или в среднем по 
450 руб. с одной прошедшей ремонт машины.

Обработка показателей фактических межремонтных сроков 
службы машины н технического состояния корпусных деталей 
позволила определить следующие ориентировочные коэффициен
ты выпуска из капитального ремонта некоторого оборудования 
в % (см. табл. 2).

При этом было принято, что машина поступает в ремонт не 
чаще одного раза в год.

Коэффициент выпуска машин из капитального ремонта дол
жен быть больше расчетного, установленного на основе коэф
фициента выбраковки корпусных деталей. Это обяжет ремонт
ное предприятие заниматься внедрением рациональных спосо
бов восстановления деталей.

Д ля  расширенного воспроизводства лесозаготовительной тех
ники количество выбракованных машин и механизмов должно 
быть меньше выпускаемых промышленностью.

В настоящее время выбраковку и списание машин осущест
вляют по представлению лесозаготовительных предприятий. В 
леспромхозах страны за год списывается 14% (от общего ко
личества) трелевочных тракторов, 17,25°/» тракторов ЧТЗ, 
12,3% автомобилей МАЗ. Ежегодно капитально ремонтируется 
от 40 до 65% имеющегося парка лесозаготовительных машин. 
Количество списываемых машин будет значительно меньше, 
если полностью использовать годные агрегаты и детали с этих 
машин. Кроме того, на предприятиях можно будет создать об
менный фонд агрегатов н дефицитных комплектов деталей для 
ремонта.

УДК 634.0.377.6.58

П. Е. ДРЫ НДИН  
JITA им. С. М. Кирова

НОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ ЛЕСНЫХ МАШИН

Применение гидравлических приводов в лесных машинах 
и механизмах позволило повысить степень механизации 
ряда трудоемких процессов, связанных с заготовкой, 

вывозкой и переработкой древесины. Дальнейшая механизация 
и автоматизация трудоемких технологических операций мо
жет быть достигнута только благодаря внедрению принципи
ально новых узлов и агрегатов.

Одна из проблем, возникших при создании современных ти
пов лесных машин, — замена гибких резиновых рукавов вы
сокого давления подвижными соединениями (гидрошарпнра- 
мн) и стальными трубками.

Эксплуатация шарнирных устройств в гидравлических при
водах авиационных, дорожно-транспортных и стационарных 
машин показала их полное преимущество перед резиновыми

Рис. 1. Конструкция гидрошарнира:
1 — ось гидрошарнира: 2 — уплотнительные кольца; 3 — 
обойма гидрошарнира; 4 — крышка; 5 — пружины; 6 — гай
ка; 7 — регулировочный винт; 8 — упорная шайба; 9 — пыле

уловитель; 10 — защитные стальные кольца

рукавами. Высокая степень герметизации, долговечность, на
дежность в эксплуатации и экономичность способствовали бы
строму их распространению как за рубежом, так и у нас в 
стране. Примером могут служить экскаваторы типа Э-153А, 
трубоукладчики ТЛГ-4М и другие транспортные машины. 
Гидрошарниры для этих машин разработаны с учетом приме
нения эластоиерпых уплотнительных материалов, из ко
торых изготовляются резиновые кольца пли различные ман
жеты. Большинство разработанных конструкций уплотнении 
несовершенно, что приводит к нарушению герметичности, в 
особенности при эксплуатации их в условиях низких темпера
тур.

Опыт работы резиновых уплотнений показал, что при низ
ких температурах (—20° и ниже) резина приобретает повы
шенную объемную усадку (примерно в 10 раз большую, чем 
металл). Длительное нахождение в среде нефтяных масел вы
зывает ее набухание. Это также приводит к снижению кон
тактного давления уплотняемых поверхностей.

На кафедре ремонта и эксплуатации машин ЛТА им. С. М. 
Кирова были проведены исследования по использованию уп
лотнений из прессованной древесины (березы).

В качестве опытного гидравлического узла для исследова
ния уплотнений из прессованной древесины были приняты 
гидравлические шарниры.

Гидрошарнпр (рис. 1) состоит из двухканальной оси 1, при
чем внешний конец одного из каналов заглушается при помо
щи вваренной пробки. На ось шарнира напрессовываются 
уплотнительные кольца 2 с определенным натягом по внут- 
ренному диаметру, что обеспечивает герметичность в местах 
их посадки.

Наличие цилиндрических поясков в уплотнительных коль
цах обеспечивает обойме 3 шарнира соосную посадку и удер
живает ее во время работы от радиального смещения. Чтобы 
повысить герметизацию и удержать обойму от радиального 
смещения во время ее колебания на оси, посадка обоймы на 
цилиндрические пояски производится с натягом от 0,15 до
0,2 мм. Эти пояски после 200—300 циклов колебания подвиж
ного элемента узла уплотняются и в дальнейшем выполняют 
роль подшипников скольжения.

Наружный конец обоймы герметически, неподвижно соеди
няется с крышкой 4. При помощи пружин 5 осуществляется
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прижим уплотнительных колец к торцовым пояскам обоймы 
гидрошарнира. Тем самым обеспечивается заданное удельное 
давление.

Пружины расположены в гнездах гайки 6, которая навин
чивается на конец оси шарнира. Осевое усилие, создаваемое 
пружинами, регулируется при помощи винтов 7 путем их 
ввинчивания в тело гайки. Это достигается за счет сближения 
упорной шайбы 8 с наружным уплотнительным кольцом. Что
бы в зону внутреннего уплотнительного кольца не попали по
сторонние включения в виде дорожной пыли и т. п., с внутрен
ней стороны предусмотрена установка пылеуловителя 9 из 
фетра или войлока.

С целью придания уплотнительным кольцам прочности и 
удержания их от перехода в плавающий режим эти кольца 
запрессовывают в стальные защитные кольца 10. Герметич
ность в узле с двойным торцовым уплотнением и колебатель
ным характером движения уплотняемых поверхностей дости
гается только за счет плотного прилегания уплотнительных 
колец к поверхностям обоймы гидрошарнира.

Одним из условий плотного прилегания пары трения я в 
ляется величина удельного давления, приходящаяся на еди
ницу поверхности уплотнительных колец. Это видно на рис 2, 
где справа на уплотнительное кольцо действует сила п р уж и у  
ны Р Пр, а слева — избыточное давление Р 0.

Составляя уравнение равновесия осевых сил с учетом внут
реннего избыточного давления и решая его относительно Р  уд 
получим

р у д = -

РПр ~  Ртр  +  Рсл ^ (0-2 — Р сл ( D -1 А ) )

- D [ )

- Р 0 — ( D \ - d t ) ± P MQU

где
Р „р — усилие затяжки пружины, кГ;

( 1)

г  тр —- сила трения уплотнительного кольца, направ
ленная по оси шарнира, кГ;

Р сл — давление жидкости в магистрали слива, кГ/см2;
Р 0 — давление жидкости в гидросистеме, кГ/см2;

D 0; D \,  D 2; Л — геометрические размеры уплотнительной 
пары, мм;

Рыт  — монтажная сила, возникающая в результате 
деформации трубопровода при соединении его 
с гидрошарниром, кГ.

Это уравнение может служить для определения удельного 
давления в торцовом уплотнении узла и остается справедли
вым в том случае, когда избыточное давление подводится с 
внутренней стороны (со стороны обоймы гидрошарнира).

Если избыточное давление подводится снаружи, величина 
удельного давления в уплотнительной паре без учета давле
ния пленки в рабочем зазоре определится из равенства .

Р  =уд

где

■<*2) - Р т р ± Р ,
(2)

к Р 0 — приращение давления в камере уплотнения, 
кГ/см2.

Уравнения (1) и (2) показывают, что с ростом давления 
жидкости в камере уплотнения величина удельного давления

Рис. 2. Схема распределения осевых сил, действующих в паре
трения

расклинивающей силы 
герметичность уплотни-

в паре трения падает из-за действия 
(Рраск), увеличение которой снижает 
тельной пары.

Поэтому одним из условий обеспечения герметичности рас
сматриваемой конструкции уплотнительной пары будет соб
людение равенства

(3)

В процессе исследования уплотнений из прессованной дре
весины в гидравлических шарнирных устройствах изучалась 
работа конструкций уплотнения как радиального типа, так и 
торцового. Для этого были изготовлены опытные конструкции 
уплотнений обоих типов.

Установка шарниров с уплотнениями из прессованной дре
весины в гидросистему трелевочных тракторов ТДТ-40М и 
эксплуатация их непосредственно в производственных усло
виях позволили выявить недостатки и преимущества каждой 
из конструкций, что предопределило выбор торцового типа 
уплотнения. Этот тип уплотнения хорошо согласуется с выбо
ром уплотнительного материала, в качестве которого была 
принята прессованная древесина. Перед прессованием она про
питывалась специальными жирными маслами.

Выбор прессованной древесины в качестве уплотнительногс 
материала для гидравлических узлов лесных машин опреде 
ляется еще и экономическими соображениями, так как для ле
созаготовительных предприятий древесина не является дефи 
цитным материалом.

По своим физико-механическим и технологическим свойст 
вам древесина удовлетворяет почти всем требованиям, предъ 
являемым к уплотнительным материалам в диапазоне рабочи: 
температур примерно от —60° до -Н00°С.

Уплотнения из древесины можно с успехом использоват 
и в гидравлических устройствах машин других отраслей про 
мышленности. Приведенные в статье данные и з а в и с и м о т  
полученные на основе лабораторных и производственных испы 
таний, можно использовать на производстве. Конструкторы 
технологи при разработке и изготовлении гидравлически 
устройств с уплотнениями из прессованной древесины дол» 
ны учитывать особенности этого анизотропного материал 
(расположение волокон, форму уплотнительного кольца, ти 
уплотнения, размеры уплотнительной пары, условия и реж! 
мы, при которых уплотнения будут работать, и другие фак 
торы).
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с ство

УДК (>74.816.2 

Б. Н. БАСС СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ИЗ ОТХОДОВ

Новая систем а х о зяй ств о ван и я  за с т а в л я е т  к о л л ек т и 
вы  п ред п ри яти й  серьезн о  зад у м ат ь ся  над тем , к ак  
лучш е в ы я в и ть  ск р ы ты е  р езер в ы  п роизводства  и 

бы стрее п одн ять  рен табельность . О дин и з зн ач и т ел ьн ы х  
резервов п роизводства в деревообраб аты ваю щ ей  п р о м ы ш 
ленности и в л есп р о м х о зах  — это и сп ол ьзован и е бросо
вы х  отходов. И з м ногих вар и ан то в  р еш ен и я  этой п робле
м ы  надо отдать  п редп очтен ие тому, которы й  требует  дл я  
р еал и зац и и  н аи м ен ьш и х  к ап и тал ь н ы х  влож ен ий .

М ноголетний оп ы т р я д а  п р ед п р и яти й  Л атви и  п о к азал  
целесообразность и сп ол ьзован и я  бросовы х отходов дл я  
и зготовления строи тельн ы х  стен овы х  блоков. И сслед ова
н ия лаборатории треста  О ргтехстрой  М ин истерства  строи 
тельства  Л атви й ской  С СР в ы я в и л и  п ри ем лем ость  дл я  
строительства зд ан и й  (д аж е в усл о ви ях  влаж н ого  и в ет 
реного к л и м ата  П рибалти ки) стенового м атер и ал а , и зго 
товленного и з т р ех -ч еты р ех  частей  д ревесн ы х  отходов и 
одной части  строительного  гипса. Оба ком п он ен та п ер е 
м еш иваю т с добавлением  воды  и зап о л н я ю т  этой см есью  
р азъ ем н ы е м етал л и чески е  ф орм ы . П олуч ен н ы е так и м  п у 
тем гипсоопилочны е блоки  н аш л и  п ри м ен ен и е  более чем  
в сотне зд ани й  и хорош о в ы д ер ж ал и  и сп ы тан и е  врем енем . 
Д аж е н еош тукатурен н ы е зд ан и я  не и м ею т к ак и х -л и б о  
следов разруш ен и я.

Л абораторны е и сп ы тан и я  образцов  гип сооп илочн ы х 
стен котельной  и душ евой, проведенн ы е в я н в ар е  1968 г. 
п оказали , что  в лаж н о сть  и х  н аход и тся  в п ред ел ах  
5,9—7,1%.

Т акой  стеновой м атер и ал  удобен в строи тельстве. П ри 
малом объемном весе (650—850 к г /м 3) блоки  и м ею т (в з а 
висимости от м арки ) достаточную  м ехан и ческ ую  п роч
ность — 20—35 кГ с/см !. М атери ал  огнеупорны й, не гниет, 
легко реж ется  пилой, гвоздится  и отесы вается  топором.

И сп ы ты вавш и й ся  в м орози льн ы х  к ам ер ах  лаборатори й  
м атери ал  в ы д ер ж и вал  15 ц и к л о в  поперем енного  за м о р а 
ж и в ан и я  и оттаи ван и я . Н и к ак и х  н ар у ш ен и й  при  этом 
не наблю далось.

П оскольку  теплопроводность гипсооп илочн ы х блоков 
намного н и ж е к ер ам и ч еск и х  и ж елезобетон н ы х  строи 
тел ьн ы х  элем ентов, тол щ и н а н ар у ж н ы х  стен  о т ап л и в ае 
м ы х здани й  д л я  к л и м ата  с расчетн ой  средн ези м н ей  те м 
п ературой  воздуха  м инус 20° м ож ет  не п р ев ы ш ать  
15—16 см; тол щ и н а  к и р п и ч н ы х  стен  д о л ж н а  бы ть  не м е
нее 51 см (в два  кирпича).

В декабре 1967 г. на эти  блоки  (они н а зв а н ы  к ам н ям и  
стеновы ми гипсоопилочны м и) у твер ж д ен ы  р есп у б л и кан 
ские техн и ч ески е  услови я. Р а зм ер  к ам н ей  — 
490X290X250 мм (рис. 1). И з н и х  могут бы ть построены  
ж илы е, ск л ад ск и е  и п роизводствен ны е зд ан и я.

Т орцовы е грани  гип сооп илочн ы х к ам н ей  и м ею т п азы  
глубиной 30 мм д л я  зап о л н ен и я  гипсоопилочны м  раство -

Ц90 } Гипсоопилочныи 
ростдор

Рис. 1. Гипсоопилочныи стеновой камень и фрагмент стеновой
кладки

Рис. 2. Схема передвижной установки:
1 — двухсекционный приемный бункер компонентов смеси; 2 — 
скребковый транспортер; 3 — раздаточный бункер; 4 — ем 
кость для промежуточного хран ен и я  воды для затворения  см е 
си; 5 — автоматический водяной насос; 6 — труба для подачи 
воды; 7 — напорный раздаточный бак для воды; 8 — питатель;
9 — заслонка (шибер) регулирования дозировки компонентов:
10 — приемная воронка смесителя: 11 — ш нековы й смеситель: 
12 — рельс для перемещения смесителя; 13 — водяной шланг; 
14 — вентиль для регулировки подаваемой воды; 15 — воздуш 
ный компрессор; 16 — воздушный шланг; 17 — трамбовка  п нев
матическая; 18 — двухосный автомобильный прицеп; 19 — че- 
гырехгнездовые формы
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ром (состава 1 : 3), п р и го тавл и ваем ы м  на м есте к л ад к и  
стен. С ледует отм етить, что при  этом соверш енно и ск л ю 
чается п рим енен ие ц ем ен та  и ли  и звести . Т ако й  гипсоопи- 
лочный раствор  гаран ти рует  при  эк сп л у атац и и  м он олит
ность стен и и х  равноп рочн ость  по всем  сечени ям .

Из опы та сельского строи тельства  в Л атви и  видно, что 
сборка стен и з гип сооп илочн ы х к ам н ей  относительно  п ро 
ста и требует всего 4—5 н ек в ал и ф и ц и р о в ан н ы х  рабочих. 
При вы полнении  всех  осн овн ы х и всп ом огател ьн ы х  работ 
средняя вы р аб о тк а  одного рабочего в день достигала 
10—12 м 2, тогда к а к  к л а д к а  стен ы  в два  к и р п и ч а  в п ять  
раз более тр у д о ем кая  оп ераци я.

С 1966 г. дл я  и зготовл ен и я  стен овы х  гип сооп илочн ы х 
камней в кол хозе  Д ун дага  Т алсин ского  р ай о н а  Л атв и й 
ской ССР работает п ер ед в и ж н ая  у стан о вк а  (схем а ее 
представлена н а  рис. 2) кон струк ц и и  и н ж ен ер а  А. С м и р
нова *.

П итатель с заслон кой , сл у ж ащ и й  д л я  н еп реры вн ой  п о
дачи гипса и зап о л н и тел я  в см еси тель, р азм ещ ает ся  под 
раздаточны м  бункером . С п и тател я , регули рую щ его  дози 
ровку ком понентов, см есь ссы п ается  в прием ную  воронку. 
Одним концом  ш н ек овы й  см еси тель свободно п ер ем е
щ ается по рельсу.

Воду к  см есителю  д л я  затв о р ен и я  раствора  подаю т из 
напорного б ак а  п ри  п ом ощ и ш л ан га  с вен ти лем , кото
рый регули рует подачу  воды. К ом п онен ты  смеси у п л о т
няю т п н евм ати ческой  трам бовкой , к  которой  подводится 
сж аты й  воздух  от ком прессора.

Все элем енты  п ередви ж н ой  устан овки , к ром е п ри ем н о
го бун кера и ем кости  пром еж уточного  х р а н е н и я  воды  для 
затворени я  смеси, м он тирую т на п л атф о р м е  двухосного 
автом обильного п риц еп а.

О коло п л атф о р м ы  во в р ем я  работы  устан овк и  р а зм е 
щ аю тся по дуге, оп и сы ваем ой  п о д в и ж н ы м  концом  см еси 
теля, разборны е ч еты р ех гн езд о вы е ф о р м ы  д л я  и зготовл е
ния стройдеталей  (кам н ей  и ли  блоков).

В зависи м ости  от степ ени  прочности  и здел и й  берется  
следую щ ее соотнош ение гип са и зап о л н и тел я  н а  1 м 5 
изделий (см. таблицу).

Рис. 3. Общий вид установки

лок, дробленки , стр у ж к и  — отдельно или  в  смеси любой 
пропорции. Д л и н а дробленки —до 50 мм, ди ам етр  5—10 мм, 
дл и н а  стр у ж к и  до 50 м м  (при  эти х  услови ях  гипс лучш е 
об волаки вает  зап олни тель).

Марка блоков или 
камней, оп ределяе

мая нагрузкой, 
кГ/см-

Состав смеси

гипс,
т

Заполни
тель,

м"
вода, 

м *

70 0,45 1 ,8 0 ,45
25 0,56 1.7 0,50
30 0,80 1,5 0,70 Рис. 4. Кладка стен из гипсоопилочных блоков

Гипс и органи чески й  зап о л н и тел ь  за гр у ж аю т  в соот
ветствую щ ие отсеки  раздаточного  бун кера. П и татель , 
явл яю щ и й ся  дном раздаточн ого  бун кера, н еп реры вн о  
пропускает ком п онен ты  в регу л и р у ем ы х  заслон кой  (ш и 
бером) соотнош ениях  в ш н ек овы й  см еситель. П ер ем еш и 
ваясь в см еси теле в сухом  виде, они одноврем енно п ер е 
двигаю тся к  его вы ходн ом у  отверстию .

Перед вы грузкой  см есь у в л а ж н я е т с я  водой, которая  
подается и з напорного б ак а  через ш ланг.

П ракти чески  это п роисходит до тех  пор, п ока  н ад  п о
верхностью  м ассы  не п ояви тся  гипсовое «молоко». П олу
ченны й раствор  (смесь) в ы гр у ж аю т  и з см еси теля  в ф о р 
мы и уп лотн яю т п н евм ати ческой  трам бовкой .

В ф о р м ах  раствор  (смесь) в ы д ер ж и в ается  20—30 мин. 
Затем  и здел и я  в ы н и м аю т и з ф орм  и заклады ваю т в ш т а 
беля дл я  естественной  суш ки .

В к ачестве  зап о л н и тел я  м ож но и сп ользовать  отходы  
здоровой хвойной или  лиственной  древеси ны  в виде опи-

К оличество  воды , п одаваем ой  в смесь, зави си т  от в л а ж 
ности зап о л н и тел я  (дробленки , стр у ж к и , опилок).

З ап о л н и тел ь  и з хв о й н ы х  пород древеси ны  более ценен.

* Установка изготовлена в экспериментальной мастерской 
института механизации и электрификации сельского хозяйства Рис. 5. Жилой дом из гипсоопилочных блоков, построенный в 
Латвийской ССР. Рабочих чертежей установки пока нет. 1961 г.
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т ак  к а к  в нем сод ерж атся  эф и р н ы е  м асла, способствую 
щ ие консервац ии , а  следовательно, долговечности .

У стан овку  о б сл уж и вал а  бри гада и з 4 человек , к оторая  
полностью  обеспечила к о л х о з н у ж н ы м  стен овы м  м ате 
риалом . О бщ ий вид устан овки  п о казан  н а  рис.З.

П ри полной двухсм ен ной  за гр у зк е  п еред ви ж н ой  у ст а 
новки  с ее пом ощ ью  м ож но п риготови ть так о е  к о л и ч е
ство п родукци и , которое будет экв и вал ен тн о  в ы п уску  
глиняного к и р п и ч а  на небольш ом  заводе. С тоим ость д аж е  
п ер вы х  о п ы тн ы х  устан овок  — около 5 ты с. руб., что 
зн ачи тел ьн о  н и ж е к а п и т а л ь н ы х  влож ен и й  на п риоб рете
ние заводского производственного  оборудования.

Н а п ередвиж ной  устан овк е  з а  240 ч ел .-дн ей  м ож но в ы 
пустить стеновой гип соопилочны й м атер и ал  д л я  возвед е
ния 2560 м2 стен. Это экв и вал ен тн о  около 522,2 ты с. ш ту к  
строительного глиняного  к и р п и ч а , н а  и зготовлени е кото 
рого затр ач и в ается  587 чел .-дн ей .

Затр аты  труда н а  возвед ени е 2560 м2 стен и з гипсоопи
лочн ы х к ам н ей  (рис. 4) составляю т 256 чел .-дн ей , что  в 
5 р а з  м еньш е зат р ат  н а  у к л ад к у  стен  и з  522,2 ты с. ш ту к  
кирпича.

Срок сл уж б ы  зд ан и й  и з гип сооп илочн ы х блоков 
(рис. 5) до восстановительного  рем он та —'25—30 лет.

П оказател и  трудовы х  зат р ат  говорят  о больш ой вы годе,

которую  п олучи т сельское строительство при  внедрении 
стр о и тельн ы х  элем ентов и з древесн ы х  отходов.

Н а д еревообраб аты ваю щ и х  п р ед п р и яти ях , где, как 
прави ло, ск ап л и вается  н еогран и чен ное количество бросо
в ы х  оп илок  и стр у ж к и , не трудн о разм ести ть  одну-две • 
п еред ви ж н ы е устан овки  под врем енн ы м  навесом  (у места 
ск о п л ен и я  отходов) и орган и зовать  изготовление строи
тел ьн ы х  элем ентов  при  пом ощ и р азъ ем н ы х  ф орм . В лес
п р о м х о зах  доп олн ительн о к  устан овке необходимо иметь 
дроб и лку  д л я  и зм ел ьч ен и я  отходов древеси ны  (в том чис
л е  и сучьев), даю щ ую  щ еп у  длиной 5—6 см, толщиной 
м енее 1 см. С троительн ы й  гипс м ож но д оставлять  цемен
товозам и  и л и  в тар е  — в зависи м ости  от расположения 
зав о д а-и зго то ви тел я  гипса.

В н астоящ ее  врем я  п роектн ы й  и нститут Латгипросель- 
строй р азр аб ат ы в ает  у к а за н и я  по п роектированию  и при
м енению  гипсооп илочн ы х к ам н ей  при  строительстве зда
ний на селе, а  объедин ени е Л атв сел ьх о зтех н и к а  должно 
обеспечить к о л х о зы  респ убли ки  оп ы тн ы м и  передвиж ны 
ми у стан о вк ам и  д л я  ф о р м о ван и я  гипсоопилочны х стено
в ы х  кам н ей .

И сп ол ьзован и е гипсооп илочн ы х блоков позволит зна
чи тел ьн о  со к р ати ть  потребность в рабочих дл я  сельского 
строи тельства  и удеш еви т зат р ат ы  на приобретение про
м ы ш л ен н ы х  стр о и тельн ы х  м атери алов.

УДК 634.0.383.625.874

В. К. ГАРМАТЮ К  
Семигородний леспром хоз

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА АВТОДОРОГАХ

Кратковременный срок работы колейных покрытий из ж е 
лезобетонных плит не позволяет пока определить более 
или менее точно их работоспособность. На основе опыта 

эксплуатации таких покрытий некоторые специалисты опреде
ляют вероятную работоспособность колейного покрытия дорог, 
по которым изредка ходят гусеничные машины, в 8 млн. брут- 
то-тонн. При автомобильном движении вероятную работоспо
собность определяют не менее 10 млн. брутто-тонн.

В работах ЦНИИМЭ (И. И. Гаврилов, Б. И. Шатов) опре
делен срок службы колейного покрытия из железобетонных 
плпт в 22—25 лет. Работоспособность колейного покрытия при 
средней интенсивности движения 300 автомобилей в сутки — 
6—7 млн. м3 вывезенцрй древесины.

Работоспособность колейного покрытия из железобетонных 
плит на лесовозных дорогах в среднем равна 3,5—3,7 млн. м3 
вывезенной древесины (независимо от типа применяемых ав
томобилей). Изменение работоспособности при разных типах 
автомобилей на вывозке леса (МАЗ-501, ЗИЛ-157, ЯАЗ-214) 
незначительно и не превышает 10%.

По данным ЦНИИМЭ, полная работоспособность дорожной 
одежды для магистрали автодорог достигает 4500—6000 тыс. 
м3, для веток при четырехкратной перекладке — 200 тыс. м3, 
для временных дорог и усов при десятикратной перекладке 
плит — 80 тыс. м3.

Необходимо заметить, что эти показатели работоспособно
сти железобетонных плит во всех случаях соответствуют тако
му состоянию колейного покрытия, когда требуется замена 
около 30% плпт.

Уточнение величии работоспособности плит на колейных ле
совозных автодорогах имеет большое практическое значение. 
Кафедра промышленного транспорта леса и строительства 
МЛТИ исследовала работоспособность железобетонных плит 
на Георгиевской, Мартыновской, Кадниковской и Прилукской 
колейных автодорогах Вологодской области. Данные о дефек
тах плит на этих дорогах приведены в таблице (инвентариза
ция плит проводилась и сентябре 1965 г., сентябре I960 г. н 
мае н сентябре 1967 г.).

К моменту проведения инвентаризации грузооборот дорог 
был равен:

Георгиевской: 710 тыс. м3 (на 1 /IX 1965 г.), 970 тыс. м3 (на 
1/IX 1966 г.) 1137 тыс. м3 (на 1/V 1967 г.), 1206 тыс м3 (на 
1/IX 1967 г.);

Кадниковской: 225 тыс. м3 (на 1 /IX 1965 г.), 390 тыс. м3 (на 
1/IX 1966 г.); 522 тыс. м3 (на 1/V 1967 г.), 580 тыс. м3 (на 
1/IX 1967 г.);

Мартыновской: 18 тыс. м’ (на 1 /IX 1965 г.), 130 тыс. м3 (на 
1/1Х 1966 г.), 241 тыс. м3 (на 10/V 1966 г ) ,  286 тыс. м3 (на 
1/IX 1967 г.);

Прилукской: 324 тыс. м3 (на 1 /IX 1965 г.), 409 тыс. м5 (на 
1/V 1966 г.), 440 тыс. м3 (на 1/1Х 1966 г.).

Математическое определение кривых нарастания дефектов 
(полного разрушения), произведенное по материалам, полу
ченным па Георгиевской, Мартыновской. Кадниковской и При
лукской автодорогах, позволяет сделать вывод, что у колей
ных дорог, земляное полотно которых отсыпано из дренирую
щих грунтов, работоспособность в зависимости от характери
стики местности (количество и величина уклонов) колеблется 
от 11 млн. м5 (Георгиевская автодорога) до 6 млн. м3 (Мар-

График разрушения плит в зависимости от грузооборота дорог:
1— Кадниковской; 2 — Прилукской; 3 — Мартыновской; 4— 

Георгиевской
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тыновская автодорога). Колейные дороги 
с насыпями, отсыпанными из местных не- 
дреннрующпх грунтов (суглинков, глин, 
иловатых), с низкими модулями деформа
ции (Е) имеют значительно меньшую рабо
тоспособность — от 2,5 млн. м3 (Кадников- 
ская автодорога) до 3,5 млн. Ж3 (Прилук- 
ская автодорога).

По данным инвентаризации плит на ко
лейных дорогах были построены кривые 
(см, рис.), характеризующие степень ра з 
рушения плит в зависимости от грузообо
рота.

На рисунке: у — процент дефектных плит 
(от общего количества плит, уложенных на 
дороге), требующих замены;

Q — грузооборот дороги с начала ее экс
плуатации в масштабе: 1 см — I млн. м3
вывезенной древесины.

При помощи построенных четырех кри
вых после проведения только одной инвен
таризации плит можно определить пример
ный грузооборот любой колейной автодо
роги с подобным типом покрытия до ее 
капитального ремонта.

Для пользования графиком нужно иметь 
следующие данные:
Шф фактическое количество разрушен

ных нлнт на всем протяжении м а
гистрали дороги (по результатам 
последней инвентаризации); 
общее количество проверенных плит 
в колесопроводах.

Так как график кривых разрушения нлнт 
составлен в процентах or их общею коли
чества, го

N

(т ф  +  ш,) 

N
■ 100,

где:
(ni]-f-iii2-b И13—(- . . . и п) =  ш *— общее количе
ство разрушенных дефектных плит, снятых 
с колесопровода и списанных по отчетам 
с баланса (с начала эксплуатации дороги 
до момента проведения инвентаризации);

m j — количество разрушенных и списан
ных с баланса плит в календарный год;

mi — количество разрушенных и списан
ных плит за первый год эксплуатации доро
ги (обычно равно нулю).

Зная у, и фактический грузооборот к моменту инвентари
зации плит на какой-либо колейной автодороге, находим на 
графике зависимости y =  f (0 )  по у ,  и Q точку, лежащую 
на кривых или между кривыми (может быть до или после 
крайних кривых). Продолжая от найденной точки линию по 
кривой или линию между двумя смежными кривыми (в зави
симости от того, где находится точка) до пересечения с лини
ей у =30% , опускаем перпендикуляр на ось х. Находим 
Q — вероятный грузооборот дороги до капитального ремонта. 
у=30%  — число разрушенных и требующих замены плит 
от общего количества находящихся на дороге.

В ы в о д ы
1. Как видно из таблицы инвентаризации, количество дефек

тных плит в левой и правой нитках колесопроводов не одина
ково. В левой нитке (грузовое направление) количество де

Характер дефектов

Г еоргнев- 
ская
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Плиты без дефектов 14 689 14 730 6211 6 213 4199 4 058 7 109 7 500
14 430 14 439 5 949 5 979 3 925 3610 6 882 7 424
13 362 13 390 5 800 5 894 3 854 3612 6 807 7 344
12 888 12 979 5278 5 595 3 566 3 244

Плиты с дефектами:
Изломы торцов, уг 101 88 201 203 73 71 167 104

лов и кромок плит 123 112 225 237 90 91 182 Ш
157 148 555 249 103 101 193 115
188 182 360 284 130 114

Выбоины 79 66 159 148 22 11 27 33А
103 91 186 179 38 27 33 41
2S0 275 212 2С0 61 52 35 77
349 342 289 231 89 66

Износ верхнего слоя 75 47 59 59 0 0 31 19
плиты до верхней 103 71 70 67 8 4 34 25
сотки арматуры 121 83 75 75 11 6 43 26

157 135 94 96 11 6

Деформация отвер 54 48 13 14 0 0 16 8
стии с образовани 73 64 17 17 0 0 20 10
ем лунок 162 165 46 45 9 5 23 10

211 214 196 157 37 8

Сквозные трещины 573 590 952 962 859 1 013 889 585
759 804 1 116 1 086 1 084 1 411 1 069 626

1 422 1 442 1 202 1 121 1 118 1 373 ! 1 108 652
1 731 1 701 1 359 1 220 1 309 1 700

Полное разрушеиие 10 11 6 4 2 1 5 7
40 50 15 13 3 4 13 10
32 33 22 21 4 4 33 20
15 15 16 и 10 12

Всего проверено плит 15582 15582 7 601 7 603 5 157 5 154 8 244 8 256
15 631 15 631 7 578 7 578 5 148 5 147 8 233 8 247
15 546 15 536 7612 7 605 5160 5153 8 244 8 244
15 548 15 569 7 592 7 594 5 152 5 150

фектных плит больше, что связано в первую очередь с боль
шим динамическим воздействием на этот колесопровод. Так 
как использование плит с некоторыми дефектами допустимо, 
можно рекомендовать перекладку их из одной нитки колесо
провода в другую.

2. Главными факторами, определяющими срок службы плит 
(до разрушения) являются не грузооборот дороги и интенсив
ность движения автотранспорта, а качество земляного полот
на и основания. Следует избегать возведения насыпей для ко
лейных автодорог из недренирующих грунтов (суглинков, 
глин, иловатых и т. д.).

При проектировании автодорог с грузооборотом до капи
тального ремонта свыше 3,5 млн. Ш древесины целесообразно 
проектировать насыпи только из дренирующих грунтов.
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УДК 63-1.0.383.3 

О. Ф. ГОРСТ ПЛИТЫ ПЯ-1 — ЛЕСОВОЗНЫМ ДОРОГАМ

Трест Т ю м еньлесстрой  дл я  строи тельства  п остоян н ы х  
и врем ен н ы х  лесовозн ы х  дорог второй  год п р и м е
н яет  н овы й  ти п  п о к р ы т и я  — струн обетон ны е я ч е 

исты е (кессонированны е) п р ед в ар и тел ь н о -н ап р я ж ен н ы е  
п ли ты  П Я-1 (рис. 1), ар м и р о ван н ы е вы сокопрочн ой  п ро 
волокой. Р азм ер ы  п ли т 6X 1X 0,14 м.

Н а 1 м2 п л и ты  П Я-1 расходуется  7,14 кг  стали  (на 40°/о 
меньш е, чем  д л я  п ли т  к он струк ц и и  Я ковл ева) и 0,11 м» 
бетона. По расходу  стали  и ц ем ен та  (ввиду вы сокой  м а р 
ки  бетона) экон ом и чн ы  т а к ж е  п л и ты  Ц Н И И М Э , о тл и ч аю 
щ и еся  от п ли т П Я-1 н ескол ько  м ен ьш и м  объемом .

П омимо вы со к и х  тех н и к о -эк о н о м и ч еск и х  п о казателей , 
достоинством п ли т П Я-1 я в л я ю тся  х о р о ш ая  тех н о ло ги ч 
ность и зготовлен и я  и м он таж а, а  главн ое — хорош и е э к с 
п луатац и онн ы е к ачества .

В н и ж н ей  части  п л и та  и м еет  три  р я д а  я ч еек  (у пли т 
Ц НИ ИМ Э -—4—5 рядов) глубиной 90 м м  (рис.2). Р азм ер  
ниж него осн ован ия  я ч ей к и  630X170 м м , ш и р и н а  в е р х 
него осн ован ия 100 мм, т. е. м ен ьш е о тп еч атк а  ш и н  ав то 
мобиля.

У толщ ение до 100 мм п родольн ы х ребер  п л и ты  П Я-1 
(плита Я ковл ева  и м еет  тол щ и н у  ребер  40 мм , п л и та  
ЦНИИМ Э — 60 мм) обесп ечивает ее вы сокую  прочность 
и хорош ее сц еплен ие с грун товы м  основанием . Т орц ы  
плит им ею т сплош ное сечение и уси ленн ое арм и рован и е , 
что п редохран яет  их от р азруш ен и я .

О сновной рабочей  арм атурой  я в л я е т с я  вы сокоп роч н ая  
проволока п ериодического п р о ф и л я , ди ам етром  5 мм 
(ГОСТ 8480—63). К ром е того, п л и та  ар м и р у ется  верхней , 
ниж ней  и торц овы м и  сетк ам и  и к а р к а с а м и  (ребра) из 
н енап рягаем ой  ар м ату р ы  (сталь  3 и ли  5). Б етон  п р и м е
н яется  обы чны й дорож н ы й , м ар к и  300.

У величенны е р азм ер ы  сечений  торцов, а т а к ж е  к р а й 
них и средних ребер п озвол яю т и сп о л ьзо в ать  бетон более 
ж есткой  конси стен ци и, чем  в ран ее  со зд ан н ы х  т и п ах  
плит. Это дает зн ач и тел ьн у ю  эконом ию  ц ем ен та  и п озво 
ляет  п ри м ен ять  более к р у п н ы е  зап олни тели .

В зависи м ости  от гидрогеологических услови й  трассы  
п ли ты  мож но у к л ад ы в ат ь  либо непосредственно на с п л а 
нированное грунтовое основание, либо н а  песчан ую  п о
душ ку  толщ и ной  10— 15 см. В к о л ей н ы х  дорогах  обочины  
и м еж колей н ое пространство  засы п аю т  грунтом  и ли  п е 
ском (рис. 3). С оединяю т одну с другой  п л и ты  п ри  п ом о
щ и ш понок — д ер ев я н н ы х  брусков, заб и в аем ы х  в соот
ветствую щ ие п а зы  в то р ц ах  плит.

В первом  полугодии 1967 г. трест  Т ю м еньлесстрой  е ж е 
м есячно получал  с зав о д а  ж елезобетон н ы х  и зд ел и й  к о л и 
чество п ли т П Я-1, р ассч и тан н ое д л я  строи тельства  
6—7 км  дорог. В 1968 г. завод  обеспечит трест  п л и там и  
ПЯ-1, которы м и  м ож но у л о ж и ть  не м енее 100— 110 км  
дорог.
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Рис. 1. Струнобетонная ячеистая плита

Рис. 2. Общий вид плиты ПЯ-1

В ы в о д ы

1. П ли ты  П Я-1 к а к  по расходу  м етал л а  и бетона, так  
и по трудозатратам  на их и зготовлени е весьм а экон о
мичны.

2. У длинение п л и ты  с 2,5 до 6 м п озволи ло  сок рати ть  
в 2,4 р а за  количество  сты ков  в п окры ти и , во столько  ж е  
раз ускорить м он таж  дороги и п огру зо ч н о -р азгр у зо ч н ы е 
работы , а т а к ж е  у в ел и ч и ть  п рои зводи тельн ость  ф о р м о 
вочного оборудования.

3. Б л агод аря  отсутствию  в п ли те  П Я-1 ск во зн ы х  о твер 
стий, х ар ак т ер н ы х  д л я  р еш етч аты х  плит, зн ач и тел ьн о  
увели ч и вается  срок сл уж б ы  авторезин ы .

4. Ф орм а, р азм ер ы  и арм и рован и е  ребер п л и ты  П Я-1 
обеспечиваю т вы сокую  п рочность и хорош ее сц еплен ие 
с грунтовы м  основанием .

5. В и зготовлении  п л и ты  П Я-1 техн ологи чн ей  други х  
реш етч аты х  и яч еи сты х  плит.

В процессе дли тельной  эк сп л у атац и и , возм ож но , п о
яви тся  необходим ость дал ьн ей ш его  соверш ен ствован и я  
конструкц ии  п ли т и техн ологи и  и х  и зготовлени я. О днако  
у ж е  сейчас м ож но с уверенн остью  р еком ен довать  ш и р о 
кое п рим енен ие п ли т П Я-1 д л я  строи тельства  лесовозн ы х  
дорог.

Рис. 3. Участок дороги, подготовленный к засыпке межколей-  
ного основания
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УДК 634.0.383

Канд. эконом , н ау к  В. В. ГЛОТОВ

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Оп тим альн ое разм ещ ен и е  лесной  и л есо п ер ер аб аты 
ваю щ ей  п ром ы ш лен н ости  и м еет  и скл ю чи тел ьн о  
важ н ое  зн ач ен и е  д л я  п о вы ш ен и я  эф ф ек ти в н о сти  

лесопром ы ш ленного п рои зводства  и  зав и си т  от м ногих  
взаи м освязан н ы х  ф ак то р о в  и условий.

Э ф ф ективное разм ещ ен и е  необходим о обосн овы вать по 
основным вид ам  п род ук ц и и  и рай он ам  ее возм ож ного  
производства. П р о д у к ц и я  лесопильного, ф анерн ого , п л и т 
ного, ц елл ю л озн о -бум аж н ого  и  гидролизного  п рои звод
ства в  той и л и  и ной  м ере в заи м о св я зан а  м еж д у  собой в 
требованиях  н а  сы рье. П оэтом у н е л ь зя  р ассм атр и в ать  
эф ф ективность  р азм ещ ен и я  и золированн о  по отдельн ы м  
видам п родукци и . Н еп р ав и л ьн ы м  я в л я е т с я  и  о п ред ел е
ние оп тим альн ого  р азм ещ ен и я  в п р ед ел ах  одного или  
нескольки х районов без у ч ета  о стал ьн ы х  рай онов  в о з 
мож ного п роизводства  п родукци и .

П роблема обоснования оп тим альн ого  р а зм е щ е н и я  л есо
пром ы ш ленного п роизводства  р еш ается  в д в а  этап а. Н а 
первом оп ределяю т оп ти м ал ьн ое разм ещ ен и е  по много
лесны м и м алолесн ы м  рай он ам  п роизводства , н а  втором  —• 
по лесоп ром ы ш лен н ы м  к ом п лек сам , п р о м ы ш лен н ы м  
узлам , м и крорай он ам , п р ед п р и я ти я м . Н а  втором  этапе 
учи ты ваю т о п ти м ал ьн ы й  у ровен ь  к о н ц ен тр ац и и  п ер ер а 
ботки древесного сы р ья , п р о ф и л ь  ком п лексов , р ац и о н ал ь 
ную схем у  л есосн абж ени я. О п ти м альн ое  разм ещ ен и е  
обосновы вается н а  основе р езу л ьтато в  первого этап а. Это 
требует м н оговари ан тн ы х  расчетов , глубокой  д и ф ф е р е н 
циации  древесного сы р ья  по видам , породам , р азм ер ам .

Н еобходимо у ч и ты в ат ь  к о м п л ек с  ф ак то р о в  и  условий: 
перспективную  географ и ю  п отребл ен и я  п родукц и и , р а з 
м ещ ение дей ствую щ и х и стр о я щ и х ся  п р ед п р и яти й , н а 
личие водн ы х ресурсов, п р о м ы ш л ен н ы х  п лощ адок  и  баз 
стройиндустрии, свободны х тр у д о в ы х  ресурсов и др., а  
в конечном  счете всю  сум м у ед и н оврем ен н ы х  и  эк сп л у 
атац и он н ы х  за т р а т  — от заготовк и  сы р ья  до п рои зводства  
и доставки  п родукц и и  п отреби телям .

Д ля  этого целесообразно  п одсч и тать  су м м ар н ы е  п р и в е 
денны е за т р а т ы  (СПЗ):

СПЗ =  (С л +  Мщ Ел) +  (Соп + А 'оп £ оп) +■ (С тп +  Кт  Егп) +
- |-КсЕс-\-КжЕж +• 30 Е0 -j- Д лх ,

где С — себестоимость; К  — к ап и т ал ь н ы е  влож ен и я ; 
Е — к оэф ф и ц и ен т  эф ф ек ти в н о сти  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е 
ний, равн ы й  0,2; 3  — затр аты . И н д ексы  озн ачаю т: л  — 
лесозаготовки  и тран сп орт древесного сы рья ; оп — основ
ные лесоп ерерабаты ваю щ и е п роизводства; тп  — тр ан с
порт п родукци и ; с — б аза  стройиндустрии; ж  — ж и л и щ 
н о-ком м ун альное хозяйство ; о — оргнабор рабочей  силы ; 
лх  — лесовосстановление.

К ап и тал ьн ы е в л о ж ен и я  в ж и л и щ н о -к о м м у н ал ьн о е  х о 
зяйство у ч и ты ваю тся  в виде р а зн и ц ы  м еж д у  п ервы м  п о 
ясом и районом  р азм ещ ен и я  п роизводства. З а т р а т ы  на 
топливо, электроэнерги ю  и х и м и к а т ы  в себестоимости 
лесоп ерерабаты ваю щ их производств  оп редел яю тся  по 
ф орм уле п ри веден н ы х  затр ат :

С +  К Е .

С ущ ествую щ ая п р ак ти к а  обоснования р азм ещ ен и я  л ес 
ной и л есоп ерерабаты ваю щ ей  п ром ы ш лен н ости  не всег
да соответствует м етодически м  п олож ен и ям . В р азр аб а 
ты ваем ы х и н сти тутам и  п р ед л о ж ен и ях  порою  не обеспе
чивается к о м п лек сн ы й  подход к  обоснованию  р а зм е щ е 
ния, производственной  стр у к ту р ы  и у р о в н я  к о н ц ен трац и и . 
С лучается, что п ри  разр аб о тке  ген ер ал ьн ы х  схем  и обос
новании стр о ящ и х ся  и п р о екти р у ем ы х  лесоп ром ы ш л ен 

н ы х  к ом п лексов  не у ч и ты ваю тся  о п ти м ал ьн ая  сп ец и ал и 
за ц и я  лесной  и  лесоп ерерабаты ваю щ ей  пром ы ш ленности  
по рай онам  и  п ер сп ек ти вн ая  географ и я  потребления п ро
дукц ии . До си х  пор не определено оп тим альн ое р а зм е 
щ ен и е  отраслей  лесной  п ром ы ш лен н ости  по районам  
(п ервы й  этап), но р азр аб аты в аю тся  генсхем ы  и п роекты  
л есоп ром ы ш л ен н ы х  ком п лексов. В р езу л ьтате  н ар у ш ает
ся  требован ие последовательного  р еш ен и я  проблем ы  р а з 
м ещ ен и я.

О боснование р азв и ти я  и р азм ещ ен и я  отраслей  лесной 
п ром ы ш лен н ости  часто  в ген ер ал ьн ы х  схем ах  и в  п роек
тах  л есоп ром ы ш л ен н ы х  ком п лексов  р азр аб аты в ается  в 
одном в ари ан те . Т ам  ж е, где другие в ар и ан ты  имею тся, 
они не всегда достаточно обоснованны . Р еш аю щ ее зн ач е 
ние п ри д ается  сы рьевом у  ф ак то р у , а  другие в аж н ы е  ф а к 
торы  и усл ови я  (эф ф ек ти вн о сть  топ ли вно-эн ергети чески х  
ресурсов рай он а, з а т р а т ы  н а  п еревозк у  продукции , воз
м ож ности  и э ф ф ек ти в н о с ть  к о н ц ен трац и и  и ком биниро
в ан и я  п роизводств , обеспеченность рабочей  силой, сроки 
строи тельства  и т. п.) часто  не учи ты ваю тся .

В к ач еств е  основного п о к а за т е л я  эф ф ек ти вн ости  р азв и 
ти я  и р азм ещ ен и я  вм есто С П З ш и роко  п ри м ен яется  по
к а за т е л ь  рентабельности  п роизводства. Рентабельность 
п рои зводства  не м ож ет  сл у ж и ть  к ри тери ем  оптимального 
р& змещ ения. В ее основе л е ж а т  оп товы е ц ены , которы е 
отл и ч аю тся  н еоди наковой  рентабельностью  по видам 
продукци и . К ром е того, себестоимость п родукци и  содер
ж и т  элем ен ты , которы е необходимо и скл ю чи ть  при  оп
ределен и и  эф ф ек ти в н о сти  р азм ещ ен и я . Т ак , себестоимость 
древеси н ы  в к л ю ч ает  п опенную  п лату , которая  не долж на 
у ч и ты в ат ь ся  при  обосновании разм ещ ен и я . С ум м арны е 
п ри веден н ы е за т р а т ы  я в л я ю тс я  одним  и з  осн овн ы х к р и 
тери ев  оп тим альн ого  р азм ещ ен и я .

Р ассм отри м  в л и я н и е  н а  эф ф ек ти в н о сть  разм ещ ен и я  
р ай о н н ы х  р азл и ч и й  по основны м  элем ен там  затрат . Д ля 
р а зл и ч н ы х  видов п родукц и и  эл ем ен ты  затр ат  и зм ен яю т
ся  н еодинаково . М ож но отм ети ть  три  групп ы  ф акторов, 
в л и я ю щ и х  н а  и зм ен ен и е  осн овн ы х элем ентов затр ат  по 
районам .

И зм ен ен и я  по рай онам  стоимости и  срока строи тель
ства, зараб отн ой  п латы , стоимости топлива, эл ектроэнер
гии, сы р ья , х и м и к ато в  и т. п. в св язи  с п ри род н о-кл и 
м ати ческой  и экон ом и ко-географ и ческой  х ар ак тер и сти 
кой  рай онов обы чно ф и к си р у ю тся  в р азд елен и и  страны  
на тер р и то р и ал ьн ы е  пояса, по которы м  устан авли ваю тся  
к о эф ф и ц и ен ты  стоим ости  строи тельства , рай он н ы х  н ад 
бавок к  зараб отн ой  п лате , и л и  в т а к  н азы ваем ом  «зам ы 
каю щ ем »  топ ли ве и электроэн ерги и  по районам .

По отдельн ы м  п рои зводствам  рай онн ы е р азл и ч и я  в х а 
р ак тер и сти к е  древеси н ы  по породам  и разм ер ам  сущ ест
венно вл и я ю т  н а  больш инство  элем ентов  за тр а т  (особен
но там , где ограни чен ы  вы бор сы р ья  и его ресурсы). 
Р ай о н н ы е р а зл и ч и я  в х ар ак тер и ст и к е  древесного сы рья 
по породам  и ди ам етру  зам етн о  ск азы в аю тся  на эконо
м и к е  лесозаготовительного , лесопильного  и ф анерного 
производств . От породного состава  т а к ж е  зави си т  э ф ф е к 
ти вн ость  ц елл ю л озн о -бум аж н ого  и  плитного производств. 
В зави си м ости  от р ай о н а  р азм ещ ен и я  м ен яю тся  сы рье
вы е возм ож ности  к о н ц ен тр ац и и  и ком би н ировани я п ро
изводств  в о р ган и зац и и  ком плексов.

В се эти  груп п ы  ф ак то р о в  тесно взаи м освязан ы . Сто
им ость  строи тельства  ф и зи ч еско й  еди н и ц ы  и сходя из 
п р и р о д н о -к л и м ати ч еск и х  услови й  колеблется  в больш их 
п ределах . Т ак , по сравнен ию  с ц ен тр ал ьн ы м и  районам и, 
стоим ость строи тельства  в С ахали н ской  области  вы ш е 
н а  47%, н а  Д ал ьн ем  В остоке и Ч и ти н ской  области  н а  23%,
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в В осточной С ибири (без Ч и тин ской  области) и К ом и 
А С С Р — н а  11,5— 12,8%, в А рхан гел ьской  области  — 
н а  8,9°/о.

Р ай он н ы е р азл и ч и я  ск азы в аю тс я  и  н а  ср о к ах  строи 
тельства , которы е в больш и н стве м н оголесн ы х  районов, 
особенно в С ибири и  на Д альн ем  В остоке, возрастаю т н а  
20—40%. Т ак , в р а зл и ч н ы х  р ай о н ах  И ркутск ой  области  
срок строи тельства п р ед п р и яти й  н а  30—50п/о вы ш е м и н и 
м ального (для ц ентра). Это ведет к  доп ол н и тел ьн ы м  з а 
тратам  н а  строительство. У ровень зараб отной  п л аты  по 
рай онам  колеблется  от 1 до 1,5.

Е сли стоимость строи тельства  и зараб отн ой  п л ат ы  и з 
м ен яю тся  по рай он ам  в соответствии  с и х  п риродно- 
кл и м ати чески м и  усл ови ям и , то д л я  стоим ости  топ ли ва  
и электроэнерги и  х а р а к т е р н а  обратн ая  ди н ам и ка . В р а й 
он ах  с вы сокой  стоим остью  строи тельства  и  рабочей  си 
лы  (Сибирь) топ ли во  и эл ектр о эн ер ги я  очен ь деш евы .

В торая груп п а ф ак то р о в  — в л и я н и е  х ар ак тер и сти к и  
древесного сы р ья  по д и ам етрам , породам  и т. п. — н аи б о
лее  ти п и чн а  д л я  лесозаготовительного , лесопильного  и 
ф анерного  производств. Б л аго д ар я  к руп н ом ерн ом у  лесу  
единоврем енны е и тек у щ и е  за т р а т ы  по этим  п рои звод 
ствам  в  С ибири н и ж е, чем  в  други х  рай онах .

В ли ян и е р ай о н н ы х  р азл и ч и й  н а  о р ган и зац и о н н ы е ф о р 
м ы  лесопром ы ш ленного  п рои зводства  (ком бин и рован ие, 
кон ц ен трац и я, сп ец и ал и зац и я , к о м п л ек сн ая  о р ган и зац и я  
и т. п.) п р о яв л яется  в п ервую  очередь там , где и м еется  
больш ой ди ап азон  ти п о в ы х  м ощ ностей.

П ри общ ей закон ом ерн ости  роль о тд ел ьн ы х  ф акторов , 
порядок  и х  зн ачи м ости  м ен яю тся  д а ж е  в п р ед ел ах  одно
родны х групп. О босновы вая  р ац и он ал ьн ое  р азм ещ ен и е , 
важ н о  у ч и ты в ать  не столько  место и  роль  того и ли  иного 
ф ак то р а  в су м м ар н ы х  п р и в ед ен н ы х  зат р а т а х , сколько  
степень и зм ен ен и й  в ел и ч и н ы  ф а к т о р а  по рай онам .

А н ал и з струк туры  су м м ар н ы х  п р и вед ен н ы х  затр ат  
по районам  п озвол яет  оп редели ть  осн овн ы е ф ак то р ы , 
от которы х зав и си т  рац и он ал ьн ое  разм ещ ен и е  по видам  
продукции. Все эти  ф ак т о р ы  м ож но  объ ед и н и ть  в следую 
щ и е группы : сы рье; труд озатраты , в к л ю ч ая  заработную  
п лату  и к ап и тал ьн ы е  в л о ж ен и я  в ж и л и щ н о -к о м м у н ал ь 
ное хозяйство; п ром ы ш лен н ы е к ап и тал ь н ы е  в л о ж ен и я  
с учетом  созд ани я  б азы  стройиндустрии; топливо  и э л е к 
троэнергия. По вид ам  п родукц и и  зн ач и м о сть  о тдел ьн ы х  
ф акторов  в эф ф ек ти в н о сти  р азм ещ ен и я  (по м ере у б ы в а 
ния) такова:

к р у г л ы й  л е с  — тр у д о затр аты , п р ом ы ш лен н ы е к а 
п и тал ьн ы е влож ен и я , транспорт;

п и л о м а т е р и а л ы  — сы рье, тр у д о затр аты , п р о м ы ш 
ленны е к ап и тал ьн ы е  в ло ж ен и я , транспорт;

ф а н е р а  к л е е н а я  — тр у д о затр аты , сы рье, п ро 
м ы ш ленн ы е к ап и тал ьн ы е  влож ен и я ;

с т р у ж е ч н ы е  п л и т ы  — п р о м ы ш л ен н ы е к а п и т а л ь 
ны е влож ен и я , тр у д о затр аты , транспорт;

в о л о к н и с т ы е  п л и т ы  — п р о м ы ш л ен н ы е к а п и 
тал ьн ы е влож ен и я , топливо  и эл ектроэн ерги я , тр у д о за 
траты , транспорт;

б у м а г а  п и с ч а я ,  п е ч а т н а я ,  о б е р т о ч н а я  — 
п ром ы ш лен н ы е к ап и т ал ьн ы е  вло ж ен и я , сы рье, тр у д о за 
траты , топливо и электроэн ерги я;

б у м а г а  м е ш о ч н а я  — сы рье , п р ом ы ш лен н ы е к а 
п и тал ьн ы е в ло ж ен и я , тр у д о затр аты , топливо  и эл ек тр о 
энергия;

т а р н ы й  к а р т о н - — сы рье, п р о м ы ш л е н н ы е , к а п и 
тал ьн ы е в ло ж ен и я , топливо  и эл ектроэн ерги я , т р у д о за 
траты ;

с у л ь ф а т н а я  б е л е н а я  т о в а р н а я  ц е л л ю л о 
з а  — сы рье, п ром ы ш лен н ы е к ап и тал ь н ы е  в ло ж ен и я , то п 
ливо и электроэнерги я.

П роблем а обоснования р азм ещ ен и я , п роизводствен ной  
структуры  и уровн я  к он ц ен трац и и  лесоп ром ы ш лен н ого  
производства весьм а слож н а. Д л я  п о вы ш ен и я  уровн я  
обоснования целесообразно  и сп ол ьзовать  м атем ати ч ески е  
м етоды  и эл ектрон н о-вы чи сл и тел ьн ую  техн и к у . С ейчас 
разраб отан ы  эко н о м и к о -м атем ати ч еск и е  м одели  д л я  р е 
ш ен и я  зад ач  по обоснованию  р азв и т и я  и р азм ещ ен и я  
лесной и лесоп ерерабаты ваю щ ей  пром ы ш лен н ости . 
Ц ЭН И И  Госплана Р С Ф С Р  вм есте с С ибирским  отдел е
нием А Н  СССР и К арН И И Л П  разр аб о тал и  модели 
д л я  реш ен и я  зад ач и  оптим ального  р азм ещ ен и я  по м ного
лесны м  и м алолесн ы м  рай он ам  н а  п ерсп ек ти вн ы й  п ер и 
од. П о модели и исходной и н ф о р м ац и и  Ц Э Н И И  Г осплана

РС Ф С Р  в вы ч и сл и тельн ом  ц ен тре Госплана СССР было 
реш ен о сем ь в ари ан тов  зад ачи , которы е подтвердили пра
ви л ьн ость  р еал и зу ем ы х  н ап равл ен и й  разм ещ ен и я  про
изводств  лесной  п ром ы ш ленности . Но в ряде случаев 
вм есто тщ ател ьн ы х  экон ом и чески х  обоснований наблю да
л и сь  су б ъ ек ти вн ы е и волевы е реш ен ия.

О п ти м ал ьн ом у  р азм ещ ен и ю  п ри  условии ком плексно
го и сп ол ьзован и я  сы р ья  соответствует я р к о  в ы раж ен н ая  
сп ец и ал и зац и я  о тд ел ьн ы х  видов п родукци и  по районам, 
а следовательно , и по лесоп ром ы ш лен н ы м  комплексам . 
П роекти руем ы е сейчас отдел ьн ы е лесопром ы ш ленны е 
к ом п л ек сы  отл и ч аю тся  больш ой универсальностью . 
А  ведь оп ти м ал ьн о м у  разм ещ ен и ю  соответствует не уни
в ер сал ьн ая , а  сп ец и ал и зи р о в ан н ая  структура. П роекти
р у ем ая  п рои зводствен н ая  стр у к ту р а  лесопром ы ш ленны х 
ком п лексов  не всегда у в я за н а  с оп тим альн ой  структурой 
лесной  и л есоп ерераб аты ваю щ ей  пром ы ш ленности  соот
ветствую щ его  многолесного района.

Р е зу л ь та т ы  р еш ен и я  зад ач и  п одтверди ли  вы сокую  эф 
ф ек ти в н о сть  и в аж н о сть  первоочередного р азв и ти я  лесо
п ильного  п рои зводства  в К расн оярском  к р ае  и И ркут
ской  области , п оказал и , что крупн ом ерн ое хвойное 
сы рье (по д и ам етр у  более 24 см) долж но  бы ть в основном 
п р ед н азн ач ен о  д л я  лесопильного  и  ф анерн ого  произ
водств. И сп ол ьзован и е в о тдел ьн ы х  п роекти руем ы х  ком 
п л ек сах  ч асти  к руп н ом ерн ой  хвойной  древеси ны  н а  ц ел
л ю л озн о -б ум аж н ое  производство  будет эконом ически  не
эф ф ек ти в н о . Т ак , в  Б огучан ском  лесопром ы ш ленном  ком 
п лек се  н а  ц ел л ю л озн о -б ум аж н ое  производство нам ечает
ся  и сп о л ьзо в ать  более 2 млн. м 3 крупн ом ерн ой  хвойной 
древеси ны , в Е нисейском  — более 1,5 млн. м3, Н иж не- 
С бском  — 0,8 м лн . м :).

П ервоочередное р азв и ти е  производства  древесностру
ж е ч н ы х  п ли т  н аиболее целесообразно  в м алолесн ы х  р ай 
он ах , а  в м н оголесн ы х  р ай о н ах  оно эф ф ек ти в н о  только 
н а  базе отходов ф ан ерн ого  п роизводства. В ы работка дре
весн овол окн и сты х  п ли т  вы годн а не только  в м алолесны х 
р ай он ах , но и в м ноголесны х, и м ею щ и х  деш евое топливо 
(К расн оярск и й  к р ай , Т о м ск ая  область). Ф анерное произ
водство в к р у п н ы х  м асш таб ах  ц елесообразней  развивать  
в К расн оярск ом  к рае , Т ю м енской  и Т ом ской  областях.

Р ек о м ен д ац и и  по разм ещ ен и ю  газетной , писчей, п ечат
ной бум аги , товарн ой  ц елл ю л о зы  отлич аю тся  высоким 
уровнем  сп ец и ал и зац и и  по рай онам , а д л я  реком ендаций 
по разм ещ ен и ю  п роизводства  оберточной, м еш очной бу
м аги  и тарного к ар то н а  х ар ак т ер н а  бол ьш ая  рассредото
чен н ость  по терри тори и  страны .

У тв ер ж д ен н ы е м и н и м ал ьн ы е  м ощ ности  по ц еллю лоз
н о -б ум аж н ом у  п роизводству  весьм а вы соки. Это ограни
ч и в ает  возм ож н ость  р азм ещ ен и я  ц еллю лозн о-бум аж н ы х 
п ред п р и я ти й  в европей ской  части  стран ы  н а  основе ис
п ользован и я  лиственной  и дровяной  древесины .

П осле оп редел ен и я  оп тим альн ой  производственной 
стр у к ту р ы  и сп ец и ал и зац и и  по многолесны м  районам  
м ож но п р и сту п и ть  к  реш ен ию  зад ач и  второго этапа, 
т. е. о п р ед ел ять  оп ти м ал ьн ое р азм ещ ен и е  и уровень кон
ц ен тр ац и и  п роизводства  в н утри  рай она (или р я д а  см еж 
н ы х  районов) по л есоп ром ы ш лен н ы м  ком п лексам , про
м ы ш л ен н ы м  узл ам , п редп ри яти ям .

О п ти м ал ьн ое разм ещ ен и е  зав и си т  от м н ож ества ф ак то 
ров внутри отраслевого  и  м еж отраслевого , районного и 
м еж район н ого  х а р ак т ер а , со ц и ал ьн ы х  и други х  условий. 
В п о к азател е  су м м ар н ы х  п ри веден н ы х  затр ат  не могут 
н ай ти  отр аж ен и е  все эти  ф ак т о р ы  и услови я  р ац и он ал ь
ного р азм ещ ен и я . П оэтом у р езу л ьтаты  расчетов э ф ф е к 
ти вн ости  р азм ещ ен и я  по п о казател ю  сум м арн ы х  п ри ве
д ен н ы х  за т р а т  н у ж д аю тся  в дополнительном  анализе.

В аж н ость  в заи м н о й  у в я зк и  в перспекти вн ом  п лан и ро
ван и и  р а зв и т и я  и р азм ещ ен и я  всех  производств лесной 
и лесоп ерерабаты ваю щ ей  пром ы ш лен н ости  м еж ду  собой 
и с други м и  о тр асл ям и  народного х о зя й ств а  не вы зы вает 
сом нений. С ейчас этим и  вопросам и  зан и м аю тся  неболь
ш и е к о л л ек ти вы  в Г ипролеепром е, Ц ЭН И И  Госплана 
Р С Ф С Р  и С овете по и зучен и ю  п роизводи тельны х сил 
(СОПС), однако этого явн о  недостаточно.

Н а н аш  взгляд , целесообразно  органи зовать  Ц ен трал ь
н ы й  экон ом и чески й  и нститут ком п лек сн ы х  исследований 
в лесной  п ром ы ш лен н ости . Этот и нститут долж ен  стать 
ц ентром  в области  экон ом и чески х  и зы ск ан и й
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УДК 634.0.66 

Е. С. РО М АН ОВ

КАЧЕСТВО ЛЕСОПРОДУКЦИИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Одна из главных задач хозяйственной реформы — под
нять качество промышленной продукции. Основные по
казатели новой системы планирования, в наибольшей 

мере стимулирующие повышение качества, — это объем реа
лизации, сумма прибыли и уровень рентабельности. В послед
нее время все чаще ставится вопрос о том, чтобы и другие 
показатели — производительность труда, фондоотдача, себе
стоимость—полнее отражали качество продукции. Определяе
мые сейчас в лесозаготовительной промышленности произво
дительность труда и фондоотдачу по валовой продукции н по 
объему вывезенной древесины предлагается выражать через 
товарную или реализованную продукцию.

Если принять это предложение, то все названные показатели 
действительно будут учитывать качество лесоматериалов. Но 
что это даст?

Сразу отметим, что показатель объема реализованной про
дукции неприменим для этой цели. В объем реализации вклю
чается выручка за продукцию, произведенную до отчетного 
периода. Сюда не входит та продукция, которая выпущена, но 
еще не реализована. Следовательно, в показателях фондоотда
чи и производительности труда числитель и знаменатель не 
будут соответствовать по времени. Например, при определении 
производительности труда по реализованной продукции за 
1968 г. подлежит учету часть продукции, выпущенной в конце 
1967 г., но не войдет та ее часть, которая произведена в 1968 г., 
а будет реализована позже; показатель же численности пер
сонала будет относиться только к 1968 г.

Результатом затрат труда и функционирования основных 
фондов является выпущенная, а не реализованная продук
ция. Поэтому можно выбирать лишь между товарной, валовой 
продукций н объемом в натуральном выражении. Ничего не 
меняет то обстоятельство, что объем реализованной продук
ции имеет несравненно большее стимулирующее значение. Н и
какого противоречия между объемом реализации и показате
лями призводительности труда и фондоотдачи, рассчитанными 
ие по реализованной продукции, не возникнет. Трудно предста
вить, чтобы в условиях, когда оценка работы предприятия и 
образование фондов экономического стимулирования произво
дятся по объему реализации и рентабельности, кто-то счел бы 
более выгодным «поднимать» производительность труда за 
счет незавершенного производства и некачественной продук
ции.

Товарная продукция так же, как и объем реализации, вы
ражается в действующих ценах и полностью учитывает к а 
чество. В этом ее достоинство по сравнению с валовой про
дукцией и объемом вывозки. Те, кто предлагает определять 
производительность труда и фондоотдачу по товарной про
дукции, исходят из намерения стимулировать повышение ка 
чества лесопродукции. Однако сначала надо убедиться, пра
вильно ли отражает этот показатель существо явления.

Д аж е в обрабатывающих отраслях повышение цены не всег
да означает, что продукция требует повышенных затрат тру-

В порядке обсуждения.
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да. А в лесозаготовительной промышленности это наблюдает
ся особенно часто. Вот пример. Карпогорский и Березников
ский леспромхозы комбината Архангельсклес — однотипные 
предприятия. В 1966 г. они имели следующие показатели 
(см. таблицу).

У Березниковского леспромхоза выше показатели по товар
ной продукции, у карпогорских лесозаготовителей — по ва
ловой продукции и по вывозке. В каком же из этих предприя
тий лучше использовались основные фонды и была выше про
изводительность труда? Несомненно, в Карпогорском леспром
хозе. Каждый его рабочий выработал в среднем на 47 м3 дре
весины больше. Полнее были загружены его основные фонды, 
ибо выработка трелевочных машин и транспорта, загруз
ка лесовозных дорог определяются количеством, а не качест
вом перемещенной и переработанной древесины.

Неодинаковые показатели по товарной продукции объясня
ются тем, что средняя отпускная цена 1 м3 в Березниковском 
леспромхозе составляла 8 р. 15 к., а в Карпогорском — 7 р. 
54 к. На всех операциях, кроме раскряжевки, рабочие имеют 
дело с обезличенной древесиной и нельзя выражать эффек
тивность их труда и отдачу основных фондов посредством сор
тиментных цен.

Производительность труда и фондоотдача формируют себе
стоимость продукции. Поэтому все изложенное относится и к 
ней. Калькулировать себестоимость следует только на обезли
ченный кубометр. Попытки учесть сортиментный состав и сорт
ность неизбежно приведут к подмене вопроса о затратах на 
единицу продукции вопросом о выгодности, рентабельности. 
Будет нелегко разобраться, в какой мере себестоимость зави
сит от расхода зарплаты, топлива, материалов, амортизации, 
а в какой — от цен на сортименты. К тому же квчество учи
тывается другим показателем — затратами иа рубль товар
ной продукции.

Каждый экономический показатель выполняет свою роль. 
Стремление сделать какой-то из них универсальным — не
реально.

УДК 634.0.79

Канд. эконом , н аук  Г. Т. М АМ АЕВ 
К оми ф и л и а л  А Н  СССР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА МАТЕРИАЛЬНОГО 
ПООЩРЕНИЯ

(в п о р я д к е  о б с у ж д е н и я )

Основная цель экономического стимулирования в новых 
условиях хозяйствования — обеспечить прочную мо
ральную и материальную заинтересованность коллекти

вов предприятий в повышении эффективности и увеличении 
объемов производства.

В леспромхозах, работающих по-новому, средства фонда м а 
териального поощрения в 1967 г. расходовались:

а) на премирование работников по премиальным системам, 
установленным на основании типового Положения;

б) на единовременное поощрение работников, отличивших
ся при выполнении особо важных производственных заданий;

в) на выплату вознаграждений за общие годовые итоги ра
боты предприятия;

г) на выплату премий коллективам и отдельным работни
кам — победителям во внутризаводском соревновании;

д) на оказание единовременной помощи работникам пред
приятий.

Доля премий ИТР и служащих лесозаготовительных пред
приятий из фонда материального поощрения, образуемого из 
прибыли, составляет 12— 15% фонда материального поощре
ния леспромхозов.

Дополнительная оплата труда инженерно-технических ра-
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сотников в виде премий наиболее тесно связана с конечными 
результатами деятельности леспромхозов и призвана заинте 
ресовывать их в росте и совершенствовании производства.

Итоги работы леспромхозов страны по новому показывают, 
что в 1967 г. в большинстве лесозаготовительных предприятий 
размер премий ИТР и служащих по сравнению с 1966 г. повы
сился и составлял 30—48;|/о их должностного оклада. Так, на 
предприятиях республики Коми размер премий в процентах 
к должностному окладу ИТР и служащих составил: в Боров
ском ЛИХ —. >48п/о, в Тимшерском ЛПХ — 30"/#.

Наряду с дальнейшим увеличением фондов материального 
поощрения важным н, пожалуй, самым главным в повышении 
эффективности новой системы в настоящее время является 
правильное доведение основных принципов материального по
ощрения до каждого работника леспромхоза. Осуществить это 
требование новой системы можно только с помощью эффек
тивных систем премирования, построенных на базе внутриза
водского хозрасчета.

Предприятиям теперь даны широкие права в выборе показа
телей и условий премирования. При разработке премиальных 
систем показателей, условий, форм и размеров премий лес
промхозы руководствовались единым «Типовым положением
о премировании работников промышленных предприятий, пе
реводимых па новую систему планирования и экономического 
стимулирования производства».

Основное требование к выбору показателей п форм преми
рования — дифференцированный учет условий производства 
различных групп работников, степени их участия в выполне
нии плана и характера работы каждого.

Размеры премий должны обеспечивать достаточную мате
риальную заинтересованность работников в решении постав
ленных задач.

Принципиальное требование к системе премирования: премия 
8е должна превращаться в обычный придаток к заработной 
плате. Она призвана служить источником вознаграждения ра
ботников за лучшие результаты труда. Поэтому показатели 
премирования должны отображать непосредственное участие 
работника в общих итогах, носить конкретный характер.

Решение важнейшей задачи реформы: «то, что выгодно об
ществу, должно быть выгодно каждому предприятию и к аж 
дому работнику», возможно только при построении системы 
поощрения работников па тех же принципах, на которых 
строится система премирования предприятия в целом.

Обобщение опыта и анализ работы лесозаготовительных 
предприятий в новых условиях показывают, что многие лес
промхозы по-прежнему принимают планы объемов лесовы- 
1ЮЗКИ ниже своих реальных возможностей и затем их перевы
полняют. Так, в 1967 г. Боровской леспромхоз объединения 
Комилеспром, работая по-новому, перевыполнил годовое за д а 
ние на 3,1"/», Тпмшерскпй леспромхоз — на 2,5%.

Почти все леспромхозы Коми АССР, Архангельской, Воло
годской областей и других многолесных районов страны, ра
ботая в новых условиях в 1967 г., перевыполнили разработан
ные ими же планы по прибили в среднем па 5%, а отдельные 
предприятия на 9— 14“/о.

Почему лесозаготовительные предприятия и в новых усло
виях продолжают при составлении планов занижать свои ре
альные возможности, подходить к формированию напряжен
ного плана весьма осторожно?

Ответ на этот вопрос можно найти, проанализировав и обоб
щив опыт применяемых систем экономического стимулирова
ния работников лесозаготовительных предприятий и в /первую 
очередь систем премирования ИТР и служащих за счет фонда 
материального поощрения, образуемого из прибыли.

Анализ показывает, что если в новых условиях источник 
премирования изменился, то принцип премирования остался 
прежним. Почти во всех лесозаготовительных предприятиях 
работники аппаратов управлений леспромхозами, лесопункта
ми и отдельными цехами по-прежнему премируются за выпол
нение и перевыполнение плана реализации продукции (при
были). Например, в Боровском леспромхозе в 1967 г. основная 
масса ИТР управления предприятием премировалась за выпол
нение плана прибыли в размере 40% должностного оклада, а 
за каждый процент перевыполнения плановых показателей—» 
в размере 2%. ИТР лесопунктов и нижних складов соответст
венно получали премию в размере 30 и 3"/о. При невыполнении 
плановых показателей руководящие работники леспромхозов 
и лесопунктов вообще лишались премий.

Подобная система премирования не отражает существенной 
черты хозяйственной реформы — стимулирования напряжен

ности, заинт'ереОованиосТ'н в выполнении повышенных планов. 
Недостаток старой системы премирования, которому не долж
но быть места в новых условиях хозяйствования, остался.

Премирование в увеличенном размере за перевыполнение 
плана и полное лишение премий при его невыполнении, пожа
луй, самое главное, из-за чего леспромхозы и их подразделе
ния стремятся занизить реальные возможности производства, 
скрыть свои внутренние резервы.

Дело в том, что никакие самые совершенные методы плани
рования не могут полностью гарантировать леспромхозу вы
полнение плана точно на 100%. В ходе работы возникают из
менения объективных условий производства, приводящие ли
бо к перевыполнению, либо к невыполнению плановых показа
телей.

Отсюда и возникает необходимость создания такой системы 
материального поощрения, которая еще в период планирова
ния обеспечивала бы заинтересованность лесозаготовительных 
предприятий и всех его подразделений в более глубоком ана
лизе резервов производства, в разработке таких показателей 
плана, которые не завышали и не занижали бы реальных воз
можностей леспромхоза.

Фонд материального поощрения в плане целесообразно рас 
и редел ять между подразделениями леспромхоза пропорции 
пально фондам заработной платы ИТР и служащих, а также 
напряженности планов подразделений.

Напряженность плана является одним пз насущных вопро
сов хозяйственной реформы. Сейчас как никогда важно иод 
пять мобилизующую роль планов. План должен ориентиро
вать коллективы леспромхозов на максимальное использование 
внутрихозяйственных резервов. Но как установить, в каком 
подразделении леспромхоза план более напряжен, а в каком 
менее? Гут нужен, видимо, какой-то экономический критерий 
напряженности и реальности планов. Пока таких оценочных 
критериев нет, напряженность планов, по нашему мнению, 
можно определить и сравнить с помощью коэффициента на
пряженности. Для леспромхозов с растущими объемами лесо
заготовок этот показатель определится как произведение ин
дексов прироста объема лесозаготовок, использования произ
водственной мощности и снижения затрат па 1 м ’ заготовляе
мой древесины.

Размер премий, предусмотренный планом для каждого под
разделения леспромхоза, может быть установлен выше или 
ниже средней (в процентах к окладу) премии ИТР в зависи
мости от коэффициента напряженности плана данного лесо
пункта. Уровень премий должен определяться темп же пока
зателями, по которым формируется и фонд материального по
ощрения. Для работников аппарата управления леспромхоза 
в этом случае основным показателем премирования могут 
быть уровень рентабельности и величина прибыли. Условие 
выплаты премий — степень выполнения планов по прибыли и 
рентабельности.

В системе премирования отдельных подразделений леспром
хоза должны быть применены те же методы стимулирования 
плана, которые применяются к предприятию прп образовании 
фонда материального поощрения.

Вряд ли принесет пользу существующий порядок стимули
рования, когда при невыполнении плана поощрительные фон
ды уменьшаются почти в два раза быстрее, чем они увеличи
ваются прп его перевыполнении на такую же величину.

Задача стимулирования — обеспечить материальную заинте
ресованность не только для принятия напряженного плана, по 
и для выполнения всех его показателей. Отсюда надо снижать 
размер премий как за невыполнение, так и за перевыполнение 
плана. Но снижать так, чтобы снижение за невыполнение 
плана по тому или иному показателю не приводило к стремле
нию занизить план, напротив, это должно способствовать вы
полнению повышенного плана.

По нашему мнению, более целесообразно размер снижения 
премий за невыполнение плана установить в соответствии с 
размером снижения за его перевыполнение.

Например, лесопункту запланирован рост объема лесозаго
товок па 4%. При выполнении плана ИТР и служащие лесо
пункта должны полностью получить запланированный размер 
премий или полностью лишаться ее при невыполнении плано
вого задания. Отсюда за каждый процент невыполнения пла-

1(0
па размер премии должен быть п а -^-= 25 |)/о меньше запланиро

ванного. Прп перевыполнении плана уменьшение размера пре
мий должно идти только за перевыполненную часть и не про
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порционально перевыполнению плана, а с понижающимися 
величинами.

В целях повышения заинтересованности предприятий в раз
работке и принятии более высоких плановых заданий состояв
шееся в мае с. г. Всесоюзное экономическое совещание ре
комендовало уменьшить нормы отчислений от прибыли в фон
ды поощрений за каждый процент перевыполнения плана не 
менее чем на 50%.

По нашему мнению, леспромхоз, лесопункт следует полно
стью лишать премии, если они не добились улучшения основ
ных технико-экономических показателей по сравнению с прош
лым годом. Но они должны иметь право на получение части 
премии, даже если плановые задания полностью и не выполне
ны, а достигнутые показатели лучше предыдущего года. Эта 
часть в первую очередь должна быть использована на выплату 
премий ИТР и служащим тех участков, где плановые задания 
выполнены полностью.

В настоящее время для более точного определения степени 
участия работников отделов и служб леспромхозов, инженерно- 
технических работников лесопунктов и цехов в выполнении об
щих показателей наряду с общими условиями премирования 
широко распространены дополнительные условия, невыполне
ние которых служит основанием для уменьшения начислен
ных премий. Круг дополнительных условий премирования па 
предприятиях не одинаков и колеблется довольно значительно. 
Обобщение и анализ этих условий во многих леспромхозах 
страны, работавших в 1967 г. по-новому, показывают, что в 
большинстве предприятий дополнительные условия премиро
вания недостаточно обоснованы, носят неопределенный харак
тер, не отражают конкретных и главных сторон деятельности 
тех или иных работников. Поэтому они не всегда отвечают 
целям и задачам их введения.

Например, в Боровском и Тимшерском леспромхозах в 
1967 г. были установлены следующие дополнительные условия 
премирования: для работников плановых отделов — своевре
менное составление и доведение плановых заданий до ниже
стоящих подразделений леспромхоза, своевременное представ
ление отчетности; для работников отдела главного механика— 
выполнение ремонтов качественно и в срок, не превышая пла
новой стоимости ремонта и нормативов запасных частей.

Как видно, ни одно из этих дополнительных условий не от
ражает основной деятельности работников этих отделов. Р а 
ботники отдела главного механика не выполняют и не будут 
выполнять планов ремонта техники. Главное содержание их 
работы — разработка и внедрение передовых методов орга
низации ремонта.

Основная деятельность работников плановых отделов заклю
чатся не в доведении плановых заданий до подразделений 
леспромхоза, а в разработке планов, анализе хозяйственной 
деятельности предприятия и его цехов. Это и должно быть до
полнительным условием премирования. Его можно сформули
ровать так: составление наиболее оптимальных планов произ
водства, обеспечивающих максимальное использование резер
вов леспромхоза, постоянный анализ деятельности лесопунк
тов, мастерских участков и разработка мероприятий, направ
ленных на улучшение их работы.

В ряде леспромхозов одним из дополнительных условий пре
мирования является выполнение планов НОТ. Этот показатель 
не конкретен, кроме того, реализация планов НОТ может д а 
вать различный эффект.

Анализ н изучение опыта работы леспромхозов в новых ус
ловиях говорят о том, что чрезмерное увлечение дополнитель
ными показателями ведет к усложнению системы премирова

ния и возобновлению неоправданной практики выполнения 
организационно-технических мероприятий ради плана, ради по
лучения премий, без учета реальных потребностей и экономи
ческой эффективности.

В отличие от ИТР и служащих для рабочих и в новых ус
ловиях сохраняется прежний источник премирования — фонд 
заработной платы и прежние размеры премий из этого фонда.

Вместе с тем «Типовое положение» вносит существенные из
менения, разрешая дополнительное премирование рабочих из 
фонда материального поощрения, образуемого из прибыли, и 
расширяя круг показателей премирования. В зависимости от 
характера и значения выполняемых процессов дополнительное 
премирование рабочих из фонда материального поощрения 
разрешается главным образом за улучшение качественных по
казателей (повышение сортности, снижение потерь от брака, 
увеличение выхода деловых сортиментов и т. д.).

Сейчас в лесозаготовительной промышленности размер пре
мии, выплачиваемой рабочим из фонда материального поощ
рения. образуемого из прибыли, не превышает 2 %  фонда за 
работной платы. По мере роста прибыли и фонда материаль
ного поощрения доля премии, выделяемой из него на стимули
рование рабочих, будет увеличиваться. Однако премии из при
были в настоящее время должны носить лишь вспомогатель
ный и в большой мере социальный характер.

В связи с этим значительный интерес представляет поощре
ние работников лесозаготовительных предприятий, исходя из 
итогов года. Это вознаграждение работников леспромхозов, 
осуществляемое из фонда материального поощрения, не яв
ляется надбавкой к заработной плате, а призвано усиливать 
интерес работников к повышению производственной дисцип
лины, культуры производства, внедрению научной организа
ции труда. Порядок выплаты годового вознаграждения спо
собствует закреплению кадров и сокращению их текучести. 
Поэтому и величина вознаграждения зависит от стажа рабо
ты на данном предприятии. Изучение показывает, что размер 
годового вознаграждения в лесозаготовительной промышлен
ности должен быть не менее 8— lOVi* годового оклада работ
ника и дифференцироваться в зависимости от районов разме
щения. Только в этом случае вознаграждение по итогам ра
боты за год оправдает себя.

В прошлом году в леспромхозах Коми АССР это вознаграж
дение выплачивалось работникам, имеющим стаж непрерыв
ной работы на данном предприятии не менее года. При этом 
вознаграждение начислялось в долях тарифной ставки, а не 
в процентах к средней заработной плате в следующих разме
рах: при стаже работы 1—2 лет — 3-дневная тарифная став
ка, 2—5 лет — 6-дневная, 5— 10 лет — 8-дневная, от 10 лет и 
выше — 10-дневная. Начисление и выплата вознаграждений 
пропорционально тарифной ставке и присвоенному разряду 
побуждает рабочих повышать свою квалификацию. Размер 
вознаграждения по итогам 1967 г. составил в Боровском ЛПХ. 
например, — 29 тыс. руб., или 10% фонда материльного по
ощрения, в Тимшерском ЛПХ  соответственно 34 тыс. руб., 
или 8%.

В одной статье, естественно, не могут быть освещены все 
вопросы материального поощрения, поставленные в настоящее 
время практикой хозяйственной реформы. Часть из них требу
ет обсуждения и конкретизации. Но уже все меньше и меньше 
сомнений вызывает необходимость премирования работников 
лесозаготовительных предприятий с растущими объемами про
изводства за сложившиеся показатели, за фактические дости
жения по сравнению с предыдущим годом, а не за выполнение 
и перевыполнение планов.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ЛЕСНОЙ ТЕХНИКУМ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 
продолжает прием учащихся без отрыва от производства (заочное обучение) 

в группы на базе неполной средней школы

Техникум готовит специалистов средней квалификации: Вступительные экзамены  проводятся с 1 по 10 августа;
техников лесного хозяйства и бухгалтеров, с 20 по 30 октября и с 1 по 10 декабря 1968 года.

Правила приема — общ ие для средних специальны х За  справками обращ аться по адресу: п /о  Хреновое, Боб-
учебных заведений СССР на 1968 г. ровского района, Воронеж ской области, заочный техникум.
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УДК 634.0.792

М. Д. Н ЕК Р А С О В  
К а р е л ь ск и й  ф и л и а л  А Н  С ССР

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПЕРВОГО ПРИЕМА ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК

В 1966— 1967 гг. Карельский институт леса и отдел эконо
мики Карельского филиала АН СССР исследовали во
просы внедрения выборочных рубок в сосновых насаж 

дениях III группы Воломского леспромхоза.
Рубки проводились в сосняках брусничных и черничных. 

Состав — 8С2Е +  Б, IV бонитет, полнота 0,6—0,7, высота 
17—20 м, запас 150 м3 на га (кроме того, около 35 м3 сухо
стоя). При отводе лесосечного фонда деревья, предназначен
ные в рубку, клеймились. Рубке подлежали перестойные круп
номерные деревья первого яруса, фаутные стволы и весь сухо
стой. Удельный вес отобранных деревьев составлял 40—60% 
от общего запаса. На лесосечных работах были заняты малые 
комплексные бригады из 5—6 чел., использующие бензопилы 
«Дружба» и трактор ТДТ-40М, который применялся также 
для погрузки хлыстов крупными пакетами на автотранспорт.

В Воломском лесопункте Воломского леспромхоза в 1966 г. 
было заготовлено 167,2 тыс. м3 древесины, в том числе выбо-

За  1967 заготовлено
рубкой —- 152,9 тыс. м3

рочным способом — 5,9 тыс. м3.
200 тыс. м'3, из них выборочной
(76,4%). Переход на выборочные рубки не сказался отрица
тельно на работе лесопункта. Плановое задание 1967 г. 
выполнено на 132,4°/о. Превышены задания по выпуску 
валовой продукции и росту производительности труда. Объем 
лесозаготовок по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года возрос на 33 тыс. м3. Производительность 
труда при выборочных рубках (по сравнению со сплошными) 
увеличилась на одного рабочего — на 10,4%, за чел.-день — 
на 14,1е/», на тракторо-смену — на 9,5%.

Этот рост достигнут в результате увеличения среднего объе
ма хлыста вырубаемой части древостоя с 0,32 до 0,62 м3.

Интересны показатели фактической трудоемкости сплошных 
и выборочных рубок, определенные на основе бухгалтерских 
данных. В расчете на 1000 м3 заготовленной и вывезенной 
древесины трудоемкость основных лесосечных работ уменьши
лась при выборочных рубках на 12,6%. на нижнескладских р а 
ботах — на 11,8°/в. А трудозатраты на подготовительно-вспо
могательных работах возросли на 9,2%, в том числе на строи
тельстве и содержании дорог — на 56,6®/». Затраты труда на 
ремонт и содержание механизмов в лесу не увеличились. 
Удельный вес трудозатрат на подготовительно-вспомогатель
ных работах при выборочных рубках возрос на 6,3% (с 35,9 
при сплошных до 42,2). Причина тому — увеличение объемов 
дорожного строительства, устройство погрузочных установок, 
переход бригад из одной лесосеки в другую.

Трудозатраты на дорожное строительство при выборочных 
рубках из-за комбинирования видов рубок увеличились в мень
шей степени, чем предполагалось. В Воломском лесопункте 
применялись одновременно и выборочные и сплошные рубки 
(в зависимости от возрастного состава древостоя и обеспечен
ности транспортными путями).

Повышение трудоемкости подготовительно-вспомогательных 
работ при выборочных рубках отрицательно сказывается на 
себестоимости лесопродукции (см. таблицу).

Себестоимость лесопродукции для Воломского лесопункта 
определена на основе фактических данных. Для сопоставимо
сти расстояния подвозки и вывозки приняты равными.

Фабрично-заводская себестоимость 1 м3 вывезенной дре
весины при выборочных рубках по сравнению со сплошными 
увеличилась на 23 коп. При определении полной себестоимо
сти единицы лесопродукции следует учитывать дополнитель
ные расходы на клеймение деревьев (до 3 коп. на 1 м3). Т а
ким образом, полная себестоимость 1 м3 древесины при выбо
рочных рубках на 26 коп. (на 3,5®/») выше, чем при сплошных.

Выборочный способ рубки леса изменяет товарную структу
ру сортиментов. Удельный вес деловой древесины при выбо
рочных рубках в Воломском лсопункте составил 76%, при 
сплошных 82%.

На основе фактического выхода сортиментов при сплошных 
и выборочных рубках определили среднюю оптовую цену 1 м3 
обезличенной древесины. Д ля  простоты условно примем, что 
реализация древесины на лесопункте происходит только 
франко-вагон-станция отправления, а дрова реализуются 
как технологическое сырье для целлюлозно-бумажного ком
бината.

Затраты , руб. на 1 м3
Показатели сплош ная

рубка
выборочная

рубка

Основная и дополнительная зар 
плата производственных и вспо
могательных рабочих .....................

Отчисления на соцстрах и соци- 
ально-бытовые нужды . . . . 

Услуги обслуживающих произ
водств и содержание лесовоз
ных дорог .......................................

Попенная п л а т а .................................
Прочие производственные затраты

2 - 5 3  

0 - 3 8

3 - 1 5  
0 - 2 4  
0 - 3 1

2 - 3 9  

0 - 3 8

3— 40 
0 - 2 4  
0 - 4 3

Итого основных затрат . . . .
Цеховые р а с х о д ы ............................
Общезаводские расходы . . . . 
Фабрично-заводская себестоимость 
Погрузка в вагоны широкой колеи

6 - 6 1
0—51
0 - 1 3
7 - 2 5
0— 15

6 - 8 4  
0 - 5 1  
0 - 1 3
7 - 4 8  
0 - 1 5

Полная себестоимость товарной 
продукции ....................................... 7— 40 7 - 6 3

Из-за сокращения выхода деловой древесины оптовая цена
1 м3 реализованной древесины при выборочных рубках сни
жается до 7 р. 92,6 к. (при сплошных — 8 р. 22 к.). 

Рентабельность рубок определяем по формуле

Р  =
В -  (С +  Л)

с+ л . 100,

где
В  — выручка от реализации лесопродукции, руб/м3;
Л  — затраты на лесовосстановление, руб.;
С — себестоимость 1 м3, руб.

Затраты на лесовосстановление включают в данном случае 
расходы на лесокультурные работы и прибыли или убытки 
от рубок ухода. По отчетным данным Министерства лесного 
хозяйства Карельской АССР и объединения Кареллеспром, 
были подсчитаны затраты на лесокультурные работы (с пос
ледующим уходом). Эти затраты составят до 95 руб. на 1 га, 
или 53 коп. на 1 м3 (при запасе на 1 га 180 м3). Осветление и 
прочистки в Карелии приносят убыток не менее 10 коп. на
1 м3. После проведения выборочных рубок требуется только 
содействие естественному возобновлению. Стоимость работ, 
связанных с поранением почвы якорным покровосдирателем 
по данным лесхозов, равна 5 руб. на 1 га, или 2,7 коп. на 1 м3 
Рентабельность, определенная по приведенной формуле, соста 
вила при выборочных рубках 3,52%, при сплошных — 11,1°/» 
Ввиду расходов на лесовозобновление и убытка от осветлений 
и прочисток рентабельность при сплошных рубках снижается 
до 2,36°/».

Так как при выборочных рубках с единицы площади выби
рается в 1,5—2 раза меньше древесины, чем при сплошных, 
пропорционально увеличивается площадь лесосек, охватывае
мых данными рубками, и возрастает протяженность транс
портных путей, увеличиваются капиталовложения на строи
тельство магистралей и веток.
■ По расчетам вычислительного центра КарНИИЛП, стои

мость \- м3 древесины по трелевочно-транспортной фазе при 
выборочных рубках (интенсивность выборки по объему древе
сины — 50%, подвозка — ТДТ-40М, вывозка — МАЗ-501) со
ставляет 1 р. 44 к., при сплошных — 1 р. 23 к.

Нормативы комплексных капиталовложений на 1 м3 произ
водственной мощности (с применением поправочных коэффи
циентов) определены для выборочных рубок в 14 р. 81 к. и 
сплошных — 15 р. 37 коп. (данные ЛТА им. С. М. Кирова).
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Ежегодная потребность в строительстве веток в Воломском 
лесопункте (при производственной мощности 180 тыс. м3) рав
на 6 км. При выборочных рубках с интенсивностью выборки 
по объему древесной массы SOVo протяженность транспортных 
путей при первом приеме рубки примерно удваивается. В ре
зультате удельные капиталовложения достигнут 15 р. 41 к. на 
кубометр мощности *.

Определим конкретную степень эффективности выборочных 
рубок по приведенным затратам (типовая методика Госплана 
и АН СССР):

Э г =  {[(Ci +  Ен К i) +  Л ] -  [(С2 +  Е „ К г]|]} Q,

где:
Э г — годовой экономический эффект, руб.;

С , — себестоимость продукции при сплошных рубках, 
руб./м3;

К , — капиталовложения при сплошных рубках, руб./м3; 
С« и Кг — себестоимость и капиталовложения при выбороч

ных рубках, руб.;
Е„ — отраслевой нормативный коэффициент окупаемо

сти, равный для лесной промышленности 0,2;
Л — затраты на лесовозобновление и убытки от рубок 

ухода, руб./м'3;
Q — годовой объем заготовки леса, м3.

Подставим найденные величины в формулу:

Э г -  {[(7,40 +  0 ,2  ■ 15,37) +  0,68] -  [(7,63 +
4 - 0 , 2  • 15,41)]} х  180 000.

В результате получим Эг=  +  79,5 тыс. руб., что в пересчете 
на 1 м5 составит + 4 4  коп.

Годовой эффект от выборочных рубок при первом приеме 
(без учета затрат на лесовозобновление при сплошных руб
ках), рассчитанный аналогичным способом, будет отрицатель
ным:
Э гг =  —42,8 тыс. руб., или на 1 м3 — 24 коп.

Определяя экономический эффект при проведении выбороч
ных рубок, необходимо учитывать уменьшение стоимости лесо
продукции в оптовых ценах (из-за повышенного выхода дров).

Известно, что в лесозаготовительных предприятиях кратко
срочного действия основные фонды используются не полно
стью. На перебазировании и преждевременном выбытии лесо

* Расчет сделан без учета использования зимних веток. П о
скольку сооружение их обходится дешевле, удельные капита
ловложения несколько снизятся.

заготовительных мощностей теряются значительные средства. 
Применение выборочных и постепенных рубок дает возмож
ность организовать лесные предприятия постоянного или дли
тельного срока пользования, что явится немаловажным усло
вием экономного использования основных фондов, роста фон
доотдачи и закрепления кадров.

Исследования Карельского института леса показали, что на 
площадях, пройденных выборочными рубками, значительно 
улучшается товарная структура древостоев. Следовательно, 
при проведении второго приема рубок удельный вес деловой 
древесины возрастет.

Дополнительные капиталовложения на строительство до
рожной сети во второй прием также резко снизятся, посколь
ку можно будет использовать старые дороги (после соответ
ствующего ремонта).

Снижение объемов лесозаготовок до размера расчетной ле
сосеки в Карелии потребует дополнительного завоза из Си
бири около 5 млн. м5 леса, необходимого для покрытия дефи
цита. Дополнительные расходы составят, по данным Гнпролес- 
транса, около 19 млн. руб. в год. Выборочные и постепенные 
рубки, применение мелиорации, а также расширение рубок 
промежуточного пользования позволят не снижать объемов 
заготовки леса в республике.

^  В ы в о д ы :
1. Производительность труда на лесосечных работах при 

выборочных рубках по сравнению со сплошными, как прави
ло, не уменьшается.

2. Себестоимость единицы лесопродукции повышается на
3—5°/о, что вызвано увеличением объемов подготовительно
вспомогательных работ в первый прием рубки.

3. Удельный вес деловой древесины уменьшается на 4—6%, 
снижается рентабельность производства. Чтобы предупредить 
падение рентабельности при внедрении выборочных рубок, не
обходимо организовать производства по «облагораживанию» 
низкосортной древесины и дров и использованию отходов.

4. Переход предприятия на выборочные рубки не умень
шает объемов лесозаготовок. В первый прием рубок по
требуются дополнительные капиталовложения на дорожное 
строительство в размере 0,5—0,6 руб. на 1 м3 производствен
ной мощности.

5. Годовой экономический эффект от внедрения выборочных 
рубок в первый прием будет возможен, если учесть затраты 
на лесовозобновление (после сплошных рубок).

6. Выборочные рубки, обеспечивая постоянство лесопользо
вания, дают экономию средств из-за резкого сокращения объе
мов лесокультурных работ, отказа от рубок ухода, повышения 
прироста древесины и более полного использования основных 
фондов предприятий.

Предложения рационализаторов

РУЛЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ, ДИАМЕТРА И ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ ХЛЫСТОВ

Определить средний объем хлы
ста, измерить диаметр и площадь 
сечения на высоте 1,3 Н растущего 
дерева можно при помощи пред
лагаемой специальной рулетки 
(см. рис.). Она заменяет громозд
кую мерную вилку и таблицы 
площадей сечений. Вес рулетки — 
50—100 г.

На обратной стороне 3—5 метро
вой ленты обыкновенной рулетки 
наносятся деления с интервалом 
в 3,14 см. Каждое деление соответ
ствует 1 см диаметра дерева и оп
ределенной площади его сечения. 
Над чертой деления указан диа
метр в сантиметрах, под чертой — 
соответствующая площадь сечения

в квадратных метрах. Деления 
и цифры наносятся любым цвет
ным лаком.

Точность измерений соответству

ет нормам, принятым в лесной 
практике.

Таксатор В. С. БРАЖНИК
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАТЕНТЫ НА 

ПЕРЕНОСНЫЕ МОТОРНЫЕ ПИЛЫ

За р у б е жо м

УДК 634.0.362.7(104)

Канд. техн. наук Э. А. ПАВЛОВ

В подавляющем большинстве меха
нические пилы, применяемые на 
лесозаготовках, являются перенос

ными, причем большинство их оборудо
вано цепными пильными аппаратами и 
сменными универсальными приставка
ми; они приводятся в действие жидко
топливными двигателями и управляются 
одним рабочим, поэтому основная масса 
патентов относится именно к этому виду 
инструментов.

Несмотря на очевидные преимущества 
цепных переносных пил непрерывного 
действия, предлагаются также конструк
ции моторных пил с возвратно-поступа- 
тельным движением зубчатого пильного 
полотна. Наиболее типична в этом отно
шении пила, запатентованная в США и 
выпущенная в продажу небольшой пар
тией под маркой Wright (Райт). Эта 
конструкция получила дальнейшее р аз
витие в патенте США (№ 3 064 698,
кл. 143— 162, 1962).

Фирмой Stihl во Франции запатенто
вано (патент № 1 440 645, кл. F02f, 
1964) простое устройство для регулиро
вания подачи воздуха в двигатель. Оно 
включает эластичный патрубок, соеди
ненный с топливной камерой карбюра
тора; при избыточном давлении, возни
кающем внутри топливной камеры, воз
дух откачивается через специальный з а 
зор между болтом и стенкой патрубка. 
При понижении давления внутри топ
ливной камеры воздух нагнетается в 
двигатель.

В шведском патенте на валу двигате
ля пилы центробежная муфта привода 
звездочки цени размещена в чашеобраз
ной полости магиита-маховнка (рис. 1). 
И муфта, и магнит-маховик занимают 
мало места и имеют удобный доступ.

В другом шведском патенте регули
ровка подачи газа осуществляется под
пружиненным курком, смонтированным 
на рукояти пилы (рис. 2) и соединенным 
с дроссельной заслонкой карбюратора. 
Это же устройство сблокнповано с вен
тилем масляного насоса. Вентиль про
пускает смазку при холостом ходе пнлы 
в бачок через обратный трубопровод, а 
при подаче газа — к цепи по другому 
трубопроводу.

Несколько патентов на саморегули
рующие смазочные устройства к цепным 
моторным пилам выдано за последние 
годы изобретателю А. Штилю в ФРГ и 
Австрии.

В декабре 1965 г. опубликован патент 
ФРГ № 1 191 954. кл. 38а, 6/02, на уст
ройство для автоматической смазки по
движных частей моторной цепной пилы, 
состоящее из масляного резервуара, 
размещенного между подводящим и от
водящим смазку каналами. Циркуляция 
смазочного масла обусловливается ко
лебательными движениями резервуара, 
вызываемыми возвратно-поступательным 
движением штифта, верхняя эксцентрико
вая часть которого пепемещается в на
правляющей прорези. Штифт приводится 
в движение двигателем пилы. Устройст

во позволяет автоматически регулиро
вать подачу смазки в зависимости от на
грузки и режима работы двигателя.

Среди патентов последних лет не встре
чается автоматических регуляторов чис
ла оборотов вала двигателем. Установ
ка их на переносных пилах резко уве
личит вес и цену мотоинструмента.

Должное внимание уделяется в патен
тах усовершенствованию фильтров. И зо
бретатель А. Штиль запатентовал в 
Ф РГ сухой воздушный фильтр, показан
ный на рис. 3. Он состоит из каркаса, 
образуемого продолжением узких стенок 
всасывающего патрубка, осевого крепле
ния, наружных прижимных колец с кре
стообразными ребрами и двух металли
ческих гофрированных сетчатых фильт
ров с вплетенными шелковыми нитями. 
Такой малогабаритный фильтр мало ве
сит, прост в обслуживании и в процес
се работы самоочищается.

Значительная часть патентов прихо
дится на конструктивные улучшения де
талей пильных аппаратов. Представля
ют, в частности, интерес запатентованные 
конструктивные решения на сборные ве
дущие звездочки (рис. 4). Целыюштам- 
повапная звездочка с семью уширенны
ми зубьями вставляется между двумя 
кольцевыми щеками. Хвостовики зубьев 
пильной цепи при огибании звездочки 
опираются на зубья в промежутках ме
ж ду  щекамн. Аналогичная сборная 
звездочка запатентована в Канаде (па
тент №  656 537, кл. 143—32, 1963).

Упрочнение зубьев звездочек дости
гается, например, термообработкой ра
бочих поверхностей способами, обес
печивающими создание предваритель
ных напряжений сжатия.

В ряде патентов предлагается объеди
нять ступицу ведущей звездочки с ба
рабаном фрикционной муфты. В одном 
из патентов ступица ведущей звездочки 
имеет на конце со стороны барабана не
сколько расположенных параллельно оси 
гребней, образуемых продолжением 
зубьев. В осевом направлении гребни 
разделены поперечными пазами. Торцо
вая сторона зубьев вплотную прилегает 
к кольцевой зоне стенок барабана сцеп
ления.

По патенту США звездочка, как это 
видно из рис. 5, представляет собой ци
линдрический барабан с шестью ради
альными выемками, расположенными по 
окружности (по три с каждой стороны в 
шахматном порядке). Хвостовики звень
ев пильной цепн чередуются с правой 
и левой сторон, входя в выемку бараба
на. Специальная конструкция хвостови
ков звеньев цепи, совпадающая по фор
ме и размерам с выемками барабана, 
обеспечивает, по сообщению фирмы, 
плавное зацепление и движение пильной 
цепи, предупреждая ее биение и соскаль
зывание.

Имеется ряд оригинальных решений 
сборных ведущих звездочек, например 
высокопрочные, технологичные в изго

товлении, двухдисковые с выштампован- 
ными в теле дисков зубьями, входящими 
в соответствующие пазы (патент США 
№ 3 045 502, кл. 74—243, 1962), или кон
струкция сборной звездочки по канад
скому патенту, состоящая из наружной 
и внутренней шайб и плоской звездочки 
с семью зубьями между ними; все три 
детали насаживаются на втулку, наде
ваемую на ось, и закрепляются гайкой.

Усовершенствования цепных пильных 
аппаратов касаются и амортизационных 
устройств — концевых звездочек или 
роликов. В некоторых случаях это съем
ные дополнительные рукоятки для удли
ненных пильных аппаратов пил с мощ
ными приводами (патент США).

Такая простейшая конструкция пока
зана на рис. 6. Более оригинальная кон
струкция, в которой подвижность кон
цевого натяжного ролика дополнительно 
регулируется эксцентриковыми шайбами, 
облегчающими съем и замену цепи по
воротом рукоятки, описана в патенте 
США (№ 3 113 467, кл. 143—32, 1963).
Упругий монтаж ролика позволяет ему 
смещаться вдоль осевой линии пильного 
аппарата в широком диапазоне, соответ
ствующем различным рабочим условиям. 
Этим обеспечивается плавный и свобод
ный ход пильной цепн при резких пере
грузках машины.

В патентах отмечается тенденция по
вышения несущей способности шарико
вых и роликовых опор ведомых конце
вых звездочек или роликов, огибаемых 
пильной цепью.

Конструкция концевой звездочки для 
шин цепных пил механического действия 
позволяет установить шариковые или 
роликовые подшипники по размерам, 
превышающим толщину звена звездочки. 
Увеличение размеров подшипников без 
дополнительного утолщения шины до
стигается путем ушпрения в обе сторо
ны гнезда, в котором устанавливается 
подшипник (рис. 7), что повышает дол
говечность работы звездочки и подшип
ника, Это оригинальное изобретение за 
патентовано известной шведской фирмой 
Partner  почти одновременно во Франции 
и в Австрии.

Много патентов выдано за последние
2—3 года на конструктивные улучшения 
шин пильных аппаратов. Так, фирма 
Me Culloch запатентовала антивибра
ционную шину с продольным сквозным 
пазом в средней пластине, в которой 
вставлено упругое натяжное устройство 
к оси звездочки, как это показано на 
рис. 8. По другому патенту США пред
ложена конструкция шины, позволяю
щая применять более прочную пильную 
цепь увеличенных размеров. В патенте 
США (№ 3 191 646, кл. 143—32, 1965)
фирмой Borg Warner Corp. предложена 
конструкция шины цепной пилы с углуб
ленной направляющей канавкой, кото
рая скрывает большую часть режущих 
зубьев, уменьшая тем самым возмож
ность их застревания в пропиле.
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ПОДПИСИ К Р И С У Н КА М : 1. О бщ ий вид сб о р ки  цен тр о б е ж н о й  м уф ты  в по лости  м а гн и та -м а хо в и ка  (патент Ш веци и  № 201980, 

чл. 38а, 6/02, 1966); 2. Схема устр о й ств а  для р е гул и р о в а н и я  п о д ачи  газа  на б е н зи н о м о то р н о й  пиле (п атен т  Ш ве ц и и  № 200330,
кл. 38а, 6 /0 2 , 1965); 3. Схема м а л о га б а р и тн о го  с у х о го  ф ильтра  (п а те н т  Ф Р Г  № 1118530, кл . 46с!, 49, 1962); 4. Сбор
ная ведущ ая зве зд о ч ка  с у ш и р е н н ы м и  зуб ья м и  и двум я ш т а м п о за н н ы м и  ф ланцам и (патен т  С Ш А  N» 3144782, кл . 74 — 243, 1964); 
5. Ведущ ая звезд очка  в ф орме барабана с ч е р е д ую щ и м и ся  в ы е м ка м и  под х в о с т о в и ки  звеньев п и л ьн ой  цепи  (патент С Ш А  
№ 3279272, кл . 74 — 243, 1966); 6. К ре плен и е  съ ем но й  ко н ц е во й  р у к о я т н и  пи л ы  с ка п л е ви д но й  ш и н о й  (п а те н т  С Ш А  № 3098511, 
нл. 143 — 32, 1963); 7. К о н с т р у к ц и я  ко н ц е ви д н о й  зве зд о ч ки  б е н зи н о м о то р н о й  пи л ы  (п а те н т  А в стр и и  № 242929, кл . 38а, 8 1965); 
В. П ильны й  а п п а р а т  м оторной  пи л ы  (п а те н т  С Ш А  N° 3279508, кл . 143 — 32, 1966); 9. Ш и н а  с отъ е м но й  гол о вко й  (патент Ш веции
№ 201979, кл . 38а, 6 02, 1966); 10. Р а скл и н и ва ю щ е е  устр о й с тв о  п и л ь н о го  а п па рата  ц епной  пилы  (патент С Ш А  № 3228436,
кл. 143 — 32, 1966); а — п р у ж и н н ы й  ра зд в и ж н о й  у п о р ; б — кл и н о в о й  т р е х гр а н н ы й  уп о р
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Во Франции в I960 г. опубликован па
тент (Л° 1 450 970, кл. В27в) на конст
рукцию шины цепной пилы, состоящей 
из утолщенной средней пластины из ма
лоупругого материала (алюминия или 
его сплавов) и боковых щек, ширина 
которых несколько превосходит ширину 
центральной пластины. Щекн изготовле
ны из тонкого упругого материала, на
пример из рессорной стали, и соединены 
с центральной пластиной эпоксидной смо
лой. Между боковыми щеками по внеш
ним верхней и нижней кромкам цент
ральной пластины проложены полоски из 
износоустойчивого материала, по кото
рым перемещается пильная цепь. Щеки, 
выступающие с обеих сторон над по
верхностью износоустойчивых полосок, 
служат направляющими для пильной це
пи. В патенте указывается, что такая 
конструкция направляющей шины обес
печивает высокое сопротивление внеш
ним изгибающим усилиям.

Известной шведской фирмой San- 
dviken запатентована пильная шина кап
левидной формы, которая в отличие от 
известных конструкций снабжена вы
движной концевой головкой, показанной 
на рис. 9. Благодаря этому возможна 
замена быстро изнашиваемой концевой 
части шины. Изобретение представляет 
интерес, так как позволяет избежать 
установки концевых звездочек или роли
ков на пильном аппарате, облегчая и уп
рощая его конструкцию. Следует отме
тить, что каплевидные шины (без кон
цевых роликов или звездочек), даж е с 
подпружиненными выдвижными голов
ками, пригодны преимущественно для 
пил с малыми скоростями пильных це
пей (до 10 м/сек).

В США запатентовано оригинальное 
приспособление, состоящее из двух под
пружиненных металлических деталей 
(закрылок), смонтированных с противо
положных сторон на передней части ши
ны цепной пилы. Раскрытие и наклон 
этих деталей в пропиле и их форма пре
дупреждают заклинивание пильного ап
парата. Кроме того, в том же патенте 
(рис. 10)) предложено простое ориги
нальное расклинивающее упорное уст
ройство, заменяющее общеизвестные 
массивные многозубчатые секторные 
упоры моторых пил.

Существующие устройства для компен
сации удлинения цепи известными спосо
бами, как правило, не свободны от недо
статков, а жесткие варианты крепления 
шины не решают задачи компенсации уд 
линения пильной цепи при нагреве вслед
ствие трения.

Запатентованное в Швеции устройст
во, показанное на рис. 11, устраняет не
достатки обычных способов компенса
ции удлинения цепи. Это достигается 
путем принудительного направления 
траектории движения набегающей и сбе
гающей ветвей цепи, сближающейся со 
звездочкой при помощи дополнительной 
раздельной шинной вставки, укрепляе
мой двумя вертикально расположенны
ми к корпусу пилы болтами.

Повышение плавности и точности 
движения пильных цепей, контактирова
ние их звеньев и зубьев звездочки ре
шается конструктивно в разных планах. 
В США, например, опубликован патент 
(№ 3 298 406, кл. 143—32, 1967) на кон
струкцию пильной цепи и ведущей звез-
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Дочки цепной пилы, повышающих плав
ность и безударность движения пильной 
цепи. Конфигурация и шаг нижних вы
ступов режущих и скалывающих звень
ев, сцепляющихся с выемками звездочки, 
предупреждают продольный люфт цепн. 
Сдвоенные соединительные звенья охва
тывают сверху, с двух сторон, головку 
зуба звездочки, исключая биение и 
скручивание цепи.

Весьма оригинальна конструкция 
пильной цепи «седлающего» типа, пред
ложенная в ЧССР *. Рабочим элемен
том ее, как видно из рис. 12, служит 
кольцо с режущими кромками, впереди 
которого расположен ограничитель вре
зания. Угол наклона кольцевой грани
5— 10°. Практическая проверка такой 
конструкции резцов представляла бы 
для нас значительный интерес.

Изобретатель А. Штиль запатентовал 
в ФРГ вспомогательное упругое натяж
ное устройство (рис. 13), состоящее из 
подпружиненной желобчатой вставки, 
помещаемой между ведущей звездочкой 
пилы и задним концом пильной шины. 
Оно предохраняет шину от ударов сбе
гающей ветви пильной цепи, предотвра
щает выскакивание пильной цепи из на
правляющей канавки при набегании, а 
также регулирует натяжение пильной 
цепи.

В патенте США (№ 3 059 491, кл. 74— 
243, 1962) предлагаются жесткие натяж
ные устройства. Смещение шипы дости
гается вращением гайки натяжного вин
та, а закрепление шины —- двумя бол
тами. Интересно, что в этом патенте 
тело звездочки как бы трехслойное: 
втулка с рабочими ребрами зацеп
ления (по числу зубьев звездочки) — 
металлическая, средняя часть (тело звез
дочки) — из резины, нейлона и т. п., 
а наружный контур зубьев эластичной 
части звездочки армирован по перимет
ру замкнутой зубчатой металлической 
пластиной. С наружной стороны собран
ная звездочка полностью ограждена 
шайбой с отогнутыми внутрь краями.

Многие зарубежные фирмы ищут про
стые, но достаточно надежные средства 
ограждения рабочего органа пилы — 
цепного пильного аппарата — в виде 
шарнирно укрепленных откидных или 
съемных чехлов. Наиболее типичным 
примером может служить откидной ко
жух ограждения, показанный на рис. 14. 
Первоначально он был запатентован в

15.

* P i a t k o w s k i  Andrzei. Nowe roz- 
wiazania KonstruKcyjne elementow prze- 
ггупагек Iancuchowych. «Przem. drze- 
wny», 1967, 18, № 5.

11. Ведущ ая зве зд о ч ка  м отооной  п и 
лы  с ра здельной  ш и н н о й  в ста вко й , с н и ж а 
ю щ ей  у д а р н у ю  н а г р у з к у  звеньев набега
ю щ ей  ветви п и л ьн ой  цепи  (патент Ш ве
ц и и  № 197148, кл . 38а, 6 /02 , 1965); 12. 
«С едлаю щ ая» пи л ьн а я  цепь с кольцевы м  
р е ж у щ и м  элем ентом  (п атен т  ЧССР 
№ 166819); 13. Б оковой  ам ортизатор
пи л ьн о й  цепи  (п а те н т  Ф Р Г  № 1173229, 
кл . 38а, 6 /02 , 1965); 14. О тки д н ой  к о ж у х  
ц е п н о го  пи л ь н о го  ап па рата  (патент С Ш А  
№ 3059673, кл . 143 — 32, 1962); 15. Т р ех
точечн ая  а н ти ви б р а ц и о н н а я  подвеска 
р у к о я т о к  м оторн ой  пилы  (патент ГДР 
№ 53873, кл . 38а, 6 /02, 1967)

30
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



США в 10(52 г., а затем изобретатель 
Л. Woleslagle в 1966 г. внес в него ряд 
конструктивных улучшений (№ 3 230 987, 
кл. 143—32).

Некоторые патенты на крепление и 
использование рукояток моторных пил 
представляют значительный интерес дли 
эксплуатационников. В патенте США 
(№ 3 131 277, кл. 200— 157, 1964) изобре
тателем Т. Brenzen предлагается конт
рольное устройство для автоматического 
выключения пильного аппарата в ава
рийных случаях. Это важно в том слу
чае, если пила внезапно вырвется из рук 
моториста (при его падении или сильной 
отдаче пилы и т. д.).

Пожалуй, наиболее существенным и 
конструктивно простым следует прн-

УДК 674.0.48.5 (437)

На народном предприятии «Бучина» 
в г. Зволене (ЧССР) производит
ся пропитка около 50 тыс. м3 дре

весины в год. Пропиточный цех (см. 
рис. 1) оснащен 4 автоклавами диамет
ром 1970 мм, из которых 2 имеют дли
ну по 28 м и 2 но 16 м. В первых двух 
автоклавах пропитываются буковые 
шпалы широкой колеи, во вторых - - 
главным образом столбы, торцовая 
шашка и шпалы для железных дорог уз
кой колеи.

Пропитку шпал начиная с 1962 г. 
осуществляют двумя способами: сырая
шпала, которая выпиливается иа пред
приятии, без предварительной сушки 
поступает в пропитку но методу совме
щенной сушки и пропитки; сухая шпата, 
поступающая с других предприятий, 
пропитывается по обычному процессу 
Рюпинга. Перед пропиткой шпалы стя
гивают деревянными винтовыми наге
лями, которые изготовлены из древеси
ны той же породы и той же влажности, 
какую имеет шпала.

Режим пропитки приведен на графи
ке (рис. 2). Температура масла 120—- 
130~С. Расход масел при пропитке сы
рых шпал составляет 215 кг/м3, а су
х и х— 174 кг/м3. После пропитки сырые 
шпалы выдерживают на складе в те
чение трех месяцев летом или шести 
месяцев — зимой. Оборудование для 
пропитки изготовлено на заводе «Prva 
Brnenska Strojarnia».

Прп работе по старой технологии вы
пиленные в лесоцехе шпалы после за 
щитной обработки (пропарки в летнее 
время и поверхностного антисептпрова- 
ния) укладывают па просушку в атмос
ферных условиях на складе. Сушка 
длится 6—8 мес. Затем штабеля разби
рают, шпалы укладывают на вагонетки 
и закатывают в автоклавы. После про
питки каменноугольным маслом по ме
тоду Рюпинга в течение 7—8 час. шпалы 
выдерживаются 3 мес. иа складе и по
том их отгружают потребителю.

По повой технологии выпиленные в 
лесоцехе шпалы после сортировки сразу 
укладывают иа вагонетки и направля
ют в автоклавы для пропитки в течение

знать изобретение A. Rauh, лицензия на 
которое приобретена фирмой Still 1 
(Ф РГ). Имеется в виду амортизацион
ное устройство к рукояткам бензопилы, 
резко снижающее восприятие вибрации 
инструмента мотористом. Решение было 
найдено в трехточечиой амортизацион
ной подвеске двигателя иа специальной 
раме (рис. 15). Двигатель непосредст
венно не связан с корпусом пилы и его 
вибрация не передается на руки мото
риста. Увеличение на 300 г веса пилы 
компенсируется улучшением условий ра
боты.

Таковы в общих чертах некоторые з а 
рубежные патентные новинки, улуч
шающие конструкции переносных мотор
ных пил. Примеры патентования узлов

переносных мотопиструМептов, предна
значенных не только для валки и рас
кряжевки, но и для окорки, обрезки 
сучьев и т. п., весьма многочисленны *. 
Достаточно сказать, что только за пос
ледние пять лет автором статьи отобра
но и проапилизировапо свыше двухсот 
зарубежных патентов, более 75 из кото
рых оригинальны и перспективны. Вни
мательное изучение изобретений позво
лит некоторые из них реализовать при 
модернизации и создании новых моде
лей отечественных моторных пил.

* Э. А. П а в л о в ,  С. Д.  Ц в е т к  о- 
в а, М.  Г. Ш и р о к о в а .  Патентова
ние в лесном машиностроении. 
ЦНИИТЭИЛесбумдревпром, 1967 г.

ПРОПИТКА ШПАЛ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Рис. 1. 
Общий вид 

пропиточного цеха

11 час. После этого шпалы выдержива
ют на складе 3—6 мес. перед отгруз
кой потребителю.

Сравнительные показатели старого и 
нового способов пропитки шпал (по 
данным Государственного научно-иссле
довательского института древесины в 
Братиславе) приведены в таблице.

Экономическая эффективность приме
нения совмещенной сушки-пропитки оп
ределяется следующими показателями:

а) экономией затрат по капиталовло
жениям па организацию высокомехани
зированного склада для просушки шпал 
перед пропиткой. Пропускная способ
ность такого склада должна быть при
мерно около 20 тыс. м3 шпал. Поскольку 
по новой технологии такой склад не ну
жен, экономится 7,7 млн. чс. крон;

б) сокращением оборотных средств 
(в млн. чс. крон) в связи с ликвидацией 
предварительной сушки:

Следовательно, новая технология дает 
экономию 4,1 млн. чс. крон;

в) производственными затратами в чс.
кронах на 1 м:| шпал (кроме расхода ма
сел, который выше па 4 кг на каждую 
шпалу при повой технологии и оплачи
вается потребителем шпал);

СЗ о

Вид затрат
О -  о

—  —1 —  —

Оплата труда . . . . 5,83 3,97
Электроэнергия . . . . 7.01 13,78
Амортизация складов 10,56 5.29
Пропаривание и антисеп-

тирование сырых шпал
перед сушкой . . . . 3,70 —

Суммарные затраты . . 27,10 23,04

При новом способе затраты па произ
водство 1 м5 шпал меньше на 4,06 чс. 
кроны. Кроме того, следует учесть, что 
благодаря непрерывности производствен-

Прп старой Прп новой
технологии технологии

белый склад (сушка) . . .  12 2
черный склад (выдержка по

сле п р о п и т к и ) ......................  3 ,6  9 ,5

11 того 15,6 1.5
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Рис. 2. 
График режима 

пропитки и 
сушки шпал

Способы пропитки
Показатели

старый новый

Время пропитки, ч а с ...................... 7 - 8 11
Количество шпал в котлах, м3 . . 76 76
Максимальная производительность

оборудования в год, тыс. м3 . 67 45
Удельный расход пропиточных ма

16 20сел на 1 шпалу, к г .....................
Удельный расход пара, т/м3 . . 0 ,13 0,26
Удельный расход электроэнергии,

5 ,2квт-ч/м3 ............................................. 3 ,2
Время сушкн шпал па складе,

мес...................................................... 6 - 8 —
Амортизация складов и оборудо
вания, чс. крон/м3 ............................ 10,56 5,29
Процент пропитки (по площади

84торца) ................................................ 63
в т. ч. заболони, % . . . . 4 3 - 7 3 100

Срок службы шпалы, лет . . . 24 2 7 - 3 0

Ного процесса на участке лесопиление — 
пропитка улучшилась его организация и 
достигнута более равномерная загрузка 
пропиточного оборудования по кварта
лам года;

г) повышением качества продукции, 
которое выражается в снижении задыха
ния и поражения белой гнилью на скла
дах в процессе атмосферной сушки. 
Из-за этого снижалась механическая 
прочность шпал (примерно на 15%);

д) продлением срока службы шпал.
В результате удлинения срока служ

бы шпал на 4 года (в расчете на 15 лет 
работы) по новой технологии и при 
производстве 40 тыс. м3 шпал в год эко
номится 220 тыс. м3 букового кругляка, 
который можно использовать на дру
гие производственные нужды. При тех 
же условиях общая годовая экономия в 
настоящее время составляет около 3 млн. 
чс. крон.

Таким образом, процесс совмещенной 
сушки-пропитки представляет значитель
ный интерес, особенно в связи с тем, 
что резко повышается качество про
питки. Внедрение его в наших условиях 
должно внести определенные корректи
вы в организацию пропитки, которую 
необходимо объединить с производством 
шпал.

М. П ЕТ РО В С К А Я

Б и б л и о г р а ф и я

УДК 634.0.323.4 — 52:634.0.848

В. З А П О Л Ь С К И Й
ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В основу книги  Б. А. В асильева  
«К ом плексная  м ех ан и зац и я  и 
ав то м ати зац и я  н и ж н и х  с к л а 

дов» * п олож ен ы  и сследован и я Г ип
ролестранса в области м ехан и зац и и  
ск л адск и х  работ. В кни ге  описано 
больш инство сери й н ы х  м ехан и зм ов , 
п р и м ен яем ы х  н а  н и ж н и х  ск л ад ах , 
дан ы  их техн и ч ески е  х а р ак т ер и ст и 
ки, приведен ы  все дей ствую щ и е и 
ап робированны е п роектн ы е р еш ен и я  
п рим ени тельно к  у зл ам  и уч астк ам  
складов. И нтересен  подход ав то р а  к 
органи зац ии  складов  методом «инду
стриального» п р оекти рован и я, в ос
нову которого п олож ен ы  ти п овы е 
ф у н к ц и о н ал ьн ы е  узлы . С очетание т а 
к и х  у злов  п озвол яет  ком п оновать  
больш ое число р азн о о б р азн ы х  схем .

В книгу вклю чен о  более д в у х  де
сятков  техн ологи чески х  схем , р е 
ком ен дуем ы х д л я  п р и м ен ен и я  в бли 
ж ай ш и е годы.

Особое место зан и м аю т р азд ел ы  
(главы  VI и VIII), п освящ ен н ы е и с
пользованию  отходов и п ереработке 
н екачествен н ой  древесины . А втор 
рассм атри вает  так и е  эф ф ек ти в н ы е

* М., «Лесная промышленность», 1967, 
стр. 192.

м етоды , к а к  п ереработк а  дров в ко 
л оты е бал ан сы  и сж и ган и е  отходов 
с вы работкой  х и м и ч еск и х  п род ук 
тов, о п и сы вает  ути л и зац и о н н ы е  у ст а 
н овки  по сж и ган и ю  той части  отхо
дов, к о то р ая  не м ож ет  бы ть  и сп оль
зо в ан а  к а к  техн ологи ческое сы рье.

К вал и ф и ц и р о в ан н о  подходит Б . А. 
В асильев  к  вы бору о п ти м ал ь н ы х  п о 
гр у зо ч н о -р азгр у зо ч н ы х  м ехан и зм ов  
и обоснованию  и х  количества . Б о л ь 
ш ое вн и м ан и е  он у д ел я ет  вопросам  
о х р ан ы  труда, тех н и к и  безопасности, 
п ром сан итари и . Т абл и ц ы , гр аф и к и , 
детальн о  р азр аб о тан н ы е  схем ы , э к о 
н ом и чески е х ар ак т ер и ст и к и  отд ел ь
н ы х  оп ерац и й  и к о м п л ек сн ы х  п ро 
цессов п ри д аю т кн и ге  х а р а к т е р  сп р а 
вочного пособия и делаю т ее и н терес
ной д л я  специалистов . Д ум ается , что 
этой кни гой  в б л и ж ай ш и е  годы, до 
техн ического  п ер ево о р у ж ен и я  н и ж 
н и х  складов , будут п ользоваться  
п роектан ты , работн и ки  л есп ром хо
зов, студенты .

С ледует остан ови ться  н а  н екоторы х  
н едостатк ах  этого, в ц елом  полезного, 
и зд ан и я . В главе  II I  автор  убед и тел ь
но говорит о п реи м у щ ествах  н а  п о
то ч н ы х  л и н и я х  ч ел ю стн ы х  п и тате 
лей. В последую щ их ж е  сх ем ах  эти 
п и тател и  не н ах о д я т  п ри м ен ен и я .

С ледовало бы привести  м атери алы  по 
сучкорезн ой  л и н и и  П СЛ-2, которая  
в ы п у ск ается  сейчас вместо ПСЛ-1М . 
В рек ом ен дуем ы х  схем ах  складов не 
п ри веден ы  к р ан ы  К-305, которы е н ы 
не н ах о д я т  ш ирокое прим енение 
на н и ж н и х  складах . Н епонятно, поче
м у в кни ге нет д ан н ы х  о складах , 
отгр у ж аю щ и х  древесину в хлы стах . 
В едь это — одно и з наиболее п ерспек
ти в н ы х  н ап равл ен и й  р азв и ти я  ск л ад 
ского хозяй ства .

О п и сы вая  способы и  техн ически е 
средства п ереработки  дров в колоты е 
балан сы , автор  не уп ом и нает о се
рийном  стан ке  Н-8. В описанном ж е 
стан ке  «Дубовик» конструкц ии  Гип
рол естран са п риведен ы  его стары е 
техн и ч ески е  хар ак тер и сти к и  — уве
л и ч ен н ы й  вес, м ощ ность электродви 
гателей  и т. д. И нтересн ая  идея п ри 
м ен ен и я  на вн у тр и скл ад ски х  тран с
п ортн о -п ерегрузочн ы х  оп ераци ях  
безрельсовы х  п одъ ем н о-тран спорт
н ы х  м аш и н  не п одкреплен а, к  сож а
лению , необходим ы м и экон ом и чески 
м и расч етам и  и технологическим и  
схем ам и.

О днако  эти недостатки  не ум аляю т 
достоинств книги , к оторая  п ри вл е
к ает  богатством  ф акти ческого  м а 
тери ала.
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1ЕСЯ11 Щ  ЖУРНАЛЫ здМ Г С Я а ЖУРНАЛЫ 5А МРСЯ11

I км I станок-полуавтомат орш иналыюй конструкции, (ланок 
предназначен для сверления в деревянных заготовках сквоз
ных н глухих отверстий диаметром до 20. глубиной до 70 мм 
п диаметром до (>(), глубиной до 150 мм. Производительность 
полуавтомата соответственно 9000 п 7000 сверлений за 7 час. 
Дано описание и схема станка.

Л Е С Н О Е  Х О З Я Й С Т В О
Л. (;. ТУ 1‘КИМ, Н. М. НАБЛТОВ. Постепенные руоки и 

осинниках с подростом ели.
Предложенная ВПИИЛМ технология постепенных рубок, как 
показали работы на опытно-производственном участке, отве
чает задачам комплексной механизации. Выработка на члена 
бригады за машипо-смепу — 4.5 м5, выход деловой древе
сины — 40%, что незначительно меньше, чем при сплошных 
рубках в аналогичных насаждениях.

И. Г. ГУРЕВИЧ. В. И. РЫ ЛЕЕВ. Эффективность рубки А -  
са с сохранением подроста.

Опыты в Костромской области показали, что костромской 
метод разработки леса пригоден лишь в условиях преоблада
ния па лесосеках мелкого и отчасти среднего подроста. При 
крупном подросте рекомендуется метод узких лепт, предло
женный ВНИИЛМ н удмуртскими лесоводами.

Д. ПАТАЦКАС. Определение текущего прироста насажде
ний по запасу методом корреляционного анализа.

Опыт Литовской с.-х. академии по применению метода мно
жественной корреляции для определения прироста в сосновых 
насаждениях (при этом была использована ЭВМ «Минск-14»). 
Предложенный метод (приведены его преимущества перед 
графическим) может найти применение и для других условий 
произрастания сосновых насаждений, а также для насаждений 
других пород.

А. В. БОГАЧЕВ. Универсальные таблицы видовых b i j c o i  

для сосны, ели и березы.
Рассчитанные во В ПИ ИЛ М  таблицы средних видовых вы 

сот пригодны для всех районов СССР, могут быть использо
ваны при частичной перечислительной таксации, при таксации 
запаса на лесосеках н на тренировочных пробных площадях.

Р. И. Д Е Р Ю Ж К И Н . И. П. Д О Л Ж Е Н К О . Механизация ле
совосстановительных работ в лесостепной зоне.

Опыт модернизации плуга ПКЛ-70 и лесопосадочной машины 
ЛМД-1 при использовании их в лесостепной зоне (ВЛТИ1. 
Усовершенствование отдельных узлов этих машин даст воз
можность успешно применять их на посадке лесных культур 
по дну борозд па нераскорчсванных вырубках.

A. П. ВИТАЛЬЕВ, Р. И. ЛОСКУТОВ. Опыт создания куль
тур кедра сибирского на вырубках.

На основе семплетнего опыта Института леса и древесины 
СО АН СССР в содружестве с Танзыбейскпм леспромхозом 
п Ермаковскпм лесхозом даны рекомендации по созданию 
культур кедра. Приведены данные о приживаемости н сохран
ности культур.

Л Е С Н А Я  Н О В Ь
II. НЕЧЕСАНОВ. По большой воде.

Опыт организации и механизации работ Пашской сплавной 
конторы (комбнпат Ленлес) — комплексного предприятия, 
занимающегося не только сплавом, но п заготовкой и распи
ловкой леса, лесовосстановительными работами, производст
вом тары, заливной клепки, мебельных заготовок, паркетной 
фризы н г. д. Производственные задания, как правило, выпол
няются с превышением.

B. ЧЕПЙК. Формирование и погрузка «шапок».
В Кондопожском леспромхозе внедрили более эффективную 
технологию подготовки и погрузки вагонных «шапок» лесома
териалов. Созданы условия для полной загрузки вагонов и 
сокращения их простоев, обеспечивается безопасность работ 
на погрузке.

В. МАЛИН и др. Кададинский комплекс.
Опытный лесокомбинат (Пензенская обл.) добился больших 

успехов в заготовке древесины, выработке пиломатериалов 
(в том числе для автовагоностроенпя, тарной дощечки, залив
ной клепки), произвочстве товаров ширпотреба из отходов 
и тонкомера, а также белковых дрожжей, хвойно-внтамннной 
муки, флотационного масла н т. .1,
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А Н Н О Т А Ц И И  СТАТЕЙ, Н А П Е Ч А Т А Н Н Ы Х  
В Э ТО М  НОМЕРЕ

УДК <>■’’ 1.0 1.0 . : Ш
И сп ы та н и я  тр а к то р о в  ТДТ-55 с д вигателям и  различной м ощ 
ности — Федоров А., Махнов Ю., стр. 3.

15 1967 г. ОТЗ проводил сравнительные эксплуатационные 
испытания тракторов  ТДТ-55 с двигателями различной мощ
ности. Установка на трактор  двигателей мощностью 75 и 
90 л. с. вместо 62 сильного двигателя увеличивает производи 
гельность маш ины на трелевке леса. Наибольший эф ф ект  до 
стпгается  на трелевке  в холмистой местности.

УДК' 63 1.0.375
Р езультаты  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  и с п ы т а н и й  ВТМ-4 Перфи 
лов .М. А.. Ступнев Г. К., стр. 1.

Сопоставление технико-экономических показателе!! BTiM 1 и 
трактора  ТТ-4. ВТМ-4 позволяет м еханизировать основные тру 
доемкие работы на лесосеке,  повышает в '2.2 2 А  раза  пропз 
водительность труда. В насаждениях со средним объемом 
0.15 м средняя i ыработка опытных образцов ВТМ 4 ;за час чи 
стоп работы составила 8,5 — 9 м . максимальная выработка за 
час чисто!! работы достигала 17.7 21.3 м .
УДК 674.093.6
А в то м а ти зи р о в а н н а я  ш палор езна я  уста н о вка  «Омега»
Баум В. Г.. стр. 7.

Ну Томском ЛПДК создана и работает автоматизированная 
■ пиал о резная  установка «Омега». Сменная производительность 
установки —- 612 шпал. Опыт эксплуатации установки «Омега» 
доказывает возможность модернизации в короткие сроки и <• 
минимальными затратам и  действующих ш палорезных цехов 
с т р а н  ы.

УДК’ 634.0.378.14
Сплавляем лес без потерь  — Жильцов А стр. 10.

Череповецкая сплавная контора проводит молевой сплав в 
короткие сроки, вследствие чего весь утоп древесины в основ 
!ом происходит в молехранилищах рейдоз. Там вылавливается 
’ТО0.'» общего объема топляка. Контора ежегодно поднимает дре 
весину. утонувшую за последнюю и прошлые навигации. Опыт 
работы конторы показывает.  что для подъема утонувшей др е 
весины можно использовать обычные средства и при строгом 
выполнении правил приемки леса не иметь потерь на молевом 
сплаве.

УДК 674.816.2
С теновые б локи  из отходов — Басс Б. 11 стр. 16.

Опыт предприятий Латвии но использованию бросовых др е 
весных отходов для изготовления строительных стеновых 
блоков. Из гипсоопилочных блоков можно построить жилые, 
складские и_ производственные здания. При малом объемном 
весе (650 850 кг/м-) блоки имеют (в зависимости от марки) д о 
статочную механическую  прочность — 20 — 35 кг см \

Использование •'-♦тих блоков позволит значительно сократить 
потребность в рабочих дли сельского строительства и удешевит 
затраты на приобретение промышленных строительных мате 
риалов.

УДК 634.0.383
Обоснование о п ти м а л ь н о го  ра зм ещ ения  пр ед пр ия ти й  Гло
топ В. В., стр. 21.

Проблема обоснования размещ ения производственной струк 
гуры и уровня концентрации лесопромышленного производства 
весьма сложна. Для повышения уровня обоснования целесооб 
:>азно использовать математические методы и электронпо-вы 
числительную технику.

Результаты  решения задач, в частности, подтвердили выси 
кую эф ф ективность  и важность первоочередного развития 
1есоппльного производства в Красноярском крае  и Иркутской 

области, показали, что крупномерное хвойное сырье (диамст 
ром более 24 см) в основном должно быть предназначено для 
лесопильного и ф анерного производств.

На 1 стр. обл.: древовал-корчеватель ДК-1 «Вепрь» во вре- 
работы.
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В М И Н Л Е С П Р О М Е  СССР

В целях улучш ения работы л есо
заготовительной промы ш ленно
сти приказом министра № 263 

начальнику Главлеспрома т. К анев
скому, начальникам объединений, 
комбинатов и управляющ им трестами  
поручено разработать и осущ ествить  
организационно-технические меро
приятия по выполнению годового 
плана и дополнительного задания по 
вывозке деловой древесины , установ
ленного приказом от 11 октября
1967 г. Руководители объединений, 
комбинатов, и трестов лесозаготови
тельной промышленности на основе 
широкого внедрения передового опы
та комплексных бригад, водителей 
автомобилей, крановщиков и операто
ров обязаны обеспечить: 

выполнение установленны х заданий  
на 1968 год по погрузке челюстными  
погрузчиками, вводу консольно-коз
ловых кранов, по автоматизирован
ной раскряжевке хлыстов и внедре- 
ншо полуавтоматических линий, а 
такж е по комплексной выработке;

осущ ествление конкретных м еро
приятий для каждого нижнего скла
да по улучш ению  использования т е х 
ники, повышению уровня м ехан и за
ции работ, рациональной разделке 
древесины, используя для этих целей  
кредиты банка.

Начальнику Главлеспрома т. К а
невскому поручено разработать и у т 
вердить мероприятии по упорядоче
нию учета и использованию грузово
го автотранспорта и сосредоточить  
на вывозке леса все наиболее мощ 
ные грузовые автомобили.

Начальнику Главлесстроя т. Гры з
лову и начальнику Главлеспрома 
т. Каневскому утвердить по каждой  
важнейшей стройке мероприятия, н а
правленные на досрочное выполнение 
плана строительства и ввода мощ но
стей по вывозке леса, ввод жилой  
площади и создание необходимы х  
культурно-бытовых условий. В этих  
целях Главлесстрою надлеж ит сосре
доточить рабочих, а такж е м ехан и з
мы и материальные ресурсы на ука
занных стройках.

М инистерство обратило внимание 
руководителей объединений К омилес- 
пром, Архангельсклеспром, Карел- 
леспром, Пермлеспром и И ркутсклес
пром на их неудовлетворительную  
работу по выполнению приказа от 
10 августа 1966 г. в части использова
ния техники, внедрения прогрессив
ных методов организации труда и 
производства.

» * •

П риказом министра №  275 предло
ж ено министрам сою зны х республик, 
начальникам главных управлений, 
всесою зны х объединений, управлений  
и отделов министерства установить  
постоянный контроль за выполнением  
реш ений балансовы х комиссий, при
казов министерства, министерств со
ю зны х республик, 1лавны х управле
ний и всесою зны х объединений по 
итогам работы подведомственных ор 
ганизаций и предприятий непосред
ственною  подчинения за  1967 год.

Директору ЦНИИТ:)ИЛеспрома 
т. Иванову поручено издать не п озд
нее III квартала 1968 года инф орм а
ционные материалы о передовом опы 
те работы автоматических линий в 
лесозаготовительной промы ш ленно
сти.

* * *

В целях увеличения объемов про
изводства и наращ ивания мощностей 
по производству щ епы и колотых ба
лансов для восполнения ресурсов 
сырья целлю лозно-бумаж ной про
мышленности приказом министра 
№  279 поручено Главлеспрому:

осущ ествить строительство и ввод 
в эксплуатацию  установок для про
изводства технологической щепы в 
соответствующ ие сроки;

в целях оказания помощи лесоза
готовительным предприятиям в ос
воении установок для производства 
технологической щ епы и колотых б а 
лансов прикрепить ЦНИИМЭ — к 
предприятиям объединений Вологда-

леспром, Иркутсклеспром, комбин; 
там Удмуртлес, Горьклес, Забайка.] 
лес; СевНИИП — к предприятия 
объединения Архангельсклеспрол 

КомиГипроНИИЛеспром — к пре; 
приятиям объединения Комилеспрол 
СвердНИИЛП — к предприятиям обт 
единения Свердлеспром; КарНИИЛ!
— к предприятиям объединения Ка 
реллеспром и комбината Мурманле! 
КирНИИЛП — к предприятиям обт 
единения Кировлеспром;

организовать переработку дров 
низкокачественной древесины (с вы 
колкой гнили и окоркой) на баланс] 
на станках А Б С -2 и Н-18 в счет пла 
на производства и поставки технолс 
гической щепы в 1968 году в соответ 
с т е ш и  е  установленными заданиям!

* * ♦

Главлеспрому, объединению Крас 
ноярсклеспром, комбинатам Омскле< 
Тю меньлес, Томлес и Приморскле 
поручено осуществить мероприяти 

по увеличению  мощностей лесопере 
палочных предприятий в Обь-Ир 
тышском, Енисейском и Уссурийском 

бассейнах и обеспечить в 1968 год; 
перевалку деловой древесины с водь 
на ж елезную  дорогу в установленные 

объемах. Производственным объеди 
нениям Пермлеспром, Кировлеспром  
К омилеспром, Вологдалеспром, ком 
бинатам Баш лес, Горьклес и Костро 
малес производить в первоочередно» 
порядке отправку древесины в пло
тах и на судах транзитом из районо! 
В ерхней Волги и Камы потребите
лям, находящ имся в районе Нижней 
Волги, а такж е из бассейна реки Вы
чегды в Архангельск и из бассейнои 
рек У нжи, Ш ексны и Волго-Балтий- 
ского капала в Москву.
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li О Г Л Т 0
В 1 квартале 1970 г, 
выходит в свет книга 
доктора с.-х. наук 
К о л е с н и к о в а  А. И.
«ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕНДРОЛОГИЯ»
(изд. 2-е, испр. и доп., 
92 л., в переплете, цена 
7 руб.).

В книге описано свыше 700 видов и бо- 
лее 5000 форм деревьев и кустарников. 
Она содержит около .400 фотографии (R 

том числе .40 ииетпых) деревьев, кустар
ников и их художественных композиции. 
Работа получила высокую оценку как в 
СССР, так и та границей. В ней детально 
рассматриваются декоративные свойства 
растений, по каждому из них указаны об
ласть распространения и возможного при
менения. Приведены новые данные о фи
тонцидных свойствах древесных пород. 
Подробно описаны метасеквойя, являю
щаяся новой в культуре, лимонник (ши- 
зандра китайская) и вьющийся кустар
ник -лиана. Книга поможет лесным пи
томникам и лесничествам в создании луч
шего для озеленения ассортимента са
женцев.
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Киш а рассчитана на работников леспо- 

ю  хозяйства, защитного лесоразведения 

и озеленения юродов, на садоводов, сту

дентов. учителей средних школ и любите

лей природы.

Она необходима в библиотеках лесхо

зов, леспромхозов и лесничеств, совхозов, 

i p e c r o B  и контор зеленого строительства, 

промышленных предприятий (особенно с 

вредными отходами производства), а 

также санаториев и курортов.

Заявки на книгу необ
ходимо направлять в 
магазины местных кни
готоргов или по адресу: 
Москва, Ж-428, ул. Ми
хайлова, 28/7, магазин 
Ns 125, отдел „Книга-по- 
чтой“ , сделав ссылку на 
позицию 135 тематиче
ского плана издатель
ства „Лесная промыш
ленность" на 1969 год,
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