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УДК 634.031 (438}

З а  р у б е ж о м

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
II. А. Л У Р Ь Е

В Польском Народной Республике за 
последние 20 лет систематически 
пооводятся мероприятия по вос

становлению и развитию лесного хозяй
ства.

В основном леса П Н Р  принадлежат 
государству. Часть лесов находится в 
общинном (103,7 тыс. га) и индивидуаль
ном (1411 тыс. га) пользовании*.

По данным Главного статистического 
управления ПНР, лесная площадь страны 
в 1946 г. составляла 6469,7 тыс. га, а ле
систость 20.8%. К 1966 г. их размеры зна
чительно возросли, достигнув соответ
ственно 8164.fi тыс. га и 26,2%.

Наиболее значительные лесные мас
сивы сосредоточены в следующих вое
водствах: Белостокском— 620,2 тыс. га; 
Кошалинском — 654,8; Зеленагурском — 
643,1; Познаньском — 611,6; Жешувском
— 599,8; Варшавском — 573,2; Ольштын- 
ском — 570,7; Вроцлавском — 517,9 н 
Люблинском — 515,2 тыс. га.

В табл. 1 приведены данные о запа
сах древесины хвойных и лиственных 
пород на корню.

Хвойная древесина преобладает в ле
сонасаждениях Катовицкого, Быдгощ- 
ского, Опольского, Келецкого и Зелена- 
гурского воеводств.

Объем заготовки древесины в Польше 
показан в табл. 2.

Из года в год лесоперерабатывающая 
промышленность Польши увеличивает 
производство пиломатериалов. Так, за 
последние 20 лет выпуск их вырос более 
чем втрое. Особенно быстро растет за по
следние годы производство мебели и 
древесных плит. Если в 1950 г. в П Н Р  
было произведено 307 тыс. комплектов 
мебели, то в 1966 г.— 406 тыс. комплек
тов. Производство древесностружечных 
плит за семь лет — с 1960 по 1966 г . — 
увеличилось в 5 раз.

Табл. 3 свидетельствует о масштабах 
производства ряда лесных товаров в 
ПНР.

Средняя производительность труда 
одного рабочего по выработке пилома
териалов составила в 1955 г.— 157 м11, в 
1960— 165, 1963— 181, 1965— 197 и в
1966 г. — 205 мз.

В основном пиломатериалы исполь
зуются внутри страны для производст
венных целей. Вместе с тем продукция 
польской лесоперерабатывающей про
мышленности экспортируется во многие 
страны мира.

Таблица 1

Г оды
о
Оо

CQ

Из них %  к общ им запасам
хвойн ы е породы

а <->
о б 

лиственны е породы
Л о.
3  о
О CQ

Счсзн - ~ оVQ о СГ2 та•—1 и К >-> fl,О с сэ е* ь: сс о
о.оо о  о о с

1956 520,1 83,6 64,2 15 2 4 ,2 16,4 5,0 6 ,5 0,6 1,8 2,2 0,3
1960 529,6 82,5 63,0 14,1 5,4 17,5 5 ,0 6 ,8 0 ,8 2,1 2 ,5 0,3
1965 534 ,е 81,0 62,7 13,1 5 ,2 19,0 4,9 7 ,8 0,7 2 ,3 3 ,0 0,3

Таблица 2

Сортименты и породы

Г о д ы

1950 19 '5 1660 1965 1966

Всего, тыс. м3 . . . . 13704 17885 16173 17227 16642
в том числе в государст

венных лесах . . . . 12976 17202 15282** 15940** 15523**
из них хвойные породы . 11908 15587 13118 13490 12942
в том числе:

пиловочник . . . 6223 9067 7605 7547 7591
шахтный лес н руд-

стоика ..................... 2605 2308 2022 2172 2047
балансы ...................... 837 2140 1949 1909 2094
дрова ........................... 1707 890 765 854 683

лиственные породы 1068 1615 2161 2450 2581
в том числе:

пиловочник . . . . 497 770 674 773 924
балансы ..................... 15 34 279 335 432
дрова ........................... 385 400 759 899 704

В хозяйственном году.

Таблица 3

0
Наименование

Годы

1653 1960 1963 1961 1965 1 £66

Пиломатериалы, м3 . . . . . . .  . 4509 6548 6679 68С5 6807 692-!
Фанера ножевая, млн м2 ........................... 6 ,2 22.4 29,2 30,1 33,5 36,2
Фанера клееная, тыс. м3 ........................... 41,8 72,7 78,6 80,4 82,6 8Г),8
Древесные плиты столярные, тыс. м3 . 24,6 85,4 89,7 87,4 83,1 75,1
Древесноволокнистые плиты, млн. м2 . 0,4 27.7 38,9 42,9 52,5 £9 , е
Древесностружечные плиты, тыс. м3 . 29,2 82,7 106 120 147

По данным 196G г.

Одновременно с реализацией своих 
лесоматериалов на внешнем рынке Поль
ская Народная Республика импортирует

(в основном из Советского Союза) пило
материалы, хвойный пиловочник, балан
сы, древесные плиты и др.
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И Ю Н Ь  1968  г.

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

И. Г. БЕККЕР, А. А. АСОНОВ. Механизация техническою 
обслуживания тракторов на лесосеке".

Ц НИИМ Э и Йошкар-Олинский завод лесного машинострое
нии разработали установку Т-142 (на базе , автомобили 
ЗИЛ-157К), оборудование которой позволяет механизировать 
весь объем работ по техническому обслуживанию тракторов на 
лесосеке: подогрев воды, заправку водой и топливом, смазку, 
наружную мойку перед техническим уходом, доставку на лесо
секу деталей и агрегатов, установку их и снятие; выполнят!, 
крепежные, регулировочные и слесарные работы. С помощью 
Т-142 можно обслужить 15 тракторЬв, т. е. 15 малых комплекс
ных бригад. Рекомендована к серийному производству. Пока
заны преимущества Т-142 перед существующими средствами 
технического обслуживания.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

Я. Я. ПЛОТНИКОВ, Р. С. БУШТЕИН. Новый снеюочи- 
с I и гель Д-902.

Характеристика шнекоротного снегоочистителя на базе шас
си автомобиля УРАЛ-375 высокой проходимости, разработан
ного СКВ «Мелиормаш» совместно с ВНИИземмашем для очи
стки от свежевыпавшего и целинного снега дорог и аэродро
мом с искусственным покрытием и грунтовых. Производитель
ность до 1200 т/ч, максимальная дальность отбрасывания 64 м, 
толщина очищаемого слоя снега 1,5 м, ширина полосы, очи
щаемой за 1 проход 2,8 м. После испытаний опытного образца 
рекомендован к серийному производству.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

А. КОСТИН. На строительстве дороги Визинга — Койгоро- 
док.

Опыт сооружения гравийных дорог в болотистой лесной зоне 
м Коми АССР, где работают 5 леспромхозов (до этого там 
пользовались только зимниками). Влияние построенной доро
ги па уменьшение текучести рабочей силы. Нужды строителей.

Н. Н. ПОПОВ. Применение ЭВМ для подсчета объема зем
ляных работ.

В Ленинградском дорожно-строителыюм институте состав
лены для трех типов ЭВМ три программы подсчета объемов 
земляных работ для конструкции земляного полотна. Примене
ние ЭВМ в производственных условиях позволило увеличить 
скорость расчетов в 5—6 раз и получить более точные расчеты,

ДЕРЕВООБРА Б А ТЫВА ЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

A. В. КРУГЛОВ, Д. В. ТОРОПИЛОВ. Двухпильный обрез
ной станок Ц2Д-7.
Станок с околостаночным оборудованием предназначен для 
продольной двусторонней параллельной обрезки кромок необ
резных пиломатериалов. Установка досок относительно пил 
и подача досок в станок механизированы. Станок встраивается 
в технологический поток автоматизированного рамного или 
ленточнопильного лесозавода. Толщина распиливаемого мате
риала 16— 100, длина 3000—6500 мм, расстояние между пила
ми от 60 до 280 мм. Скорость резания 60 м/сек. Станок разра
ботан и изготовлен ГКБ по проектированию деревообрабаты
вающего оборудования в г. Вологде.

B. И. БЫЗОВ. Влияние затупления зубьев пил на. показате
ли распиловки. • ;
Ре 1ультаты опытных распиловок показывают, что оснащение 
иоковых граней зубьев рамных пил пластинками, из твердою 
сплава существенно уменьшает износ зубьев, повышает проке 
нодптельпость лесопильной рамы, улучшает качество пилома
териалом., снижает расход )лектроэиергип. Долговечность пил 
повышается но сравнению со стандартными в 2,4—4 раза. Тех
нология разработана в ЦНИИМОДе.
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УДК 634.0.3 331.876.1

П Р А З Д Н И К  Т Р У Ж Е Н И К О В  Л Е С А
День работника леса, отм ечаем ы й в этом  году 15 сен тяб 

ря, входит в традиции советских лю дей как см отр тв о р 
ческих сил труж еников лесной пром ы ш ленности и л е с
ного хозяйства. Л есозаготови тели и лесоводы , сплавщ и

ки и лесопильщики —  все, кто принимает участие в добы че, 
охране, преум ножении и использовании богаты х даров наш е
го зеленого океана, приурочиваю т к этой дате оценку сделан
ного и деловое обсуж дение своих дальнейш их задач.

В мае нынешнего года, как известно, отм ечалось пяти деся
тилетие ленинского Д екр е та  о лесах, установивш его социали
стические принципы ведения лесного  хозяйства в нашей стр а 
не. Советские лесоводы  ознам еновали это т ю билей больш ими  
успехами в работе. Д о ср очн о  выполнен полугодовой план п о 
садки и посева леса в Р С Ф С Р , реш ающ ий и р езул ьтат года: 
ьа оставшиеся 6 м есяцев приходится всего  полтора проц ен 
та годового задания. Н астойчиво п р етвор яя в ж изнь п о ста
новление Ц К К П С С  и С о вета  М инистров С С С Р  «О неотложны х  
мерах по защ ите почв от ветровой и водной эрозии», лесники  
досрочно выполнили уж е к концу мая годовой план закладки  
почвоохранных насаждений.

Министерство лесной и д еревообрабаты ваю щ ей промыш* 
ленности С С С Р  и М инистерство целлю лозно-бум аж ной п р о 
мышленности перевыполнили на 2°/о полугодовой план реали
зации продукции, превы сив на 5°/о соответствую щ и й уровень  
1967 года. О днако лесосы рьевой цех пром ы ш ленности д о пу
стил отставание. Полугодовой план вы возки деловой д р ев е 
сины недовыполнен. Л есозаготовители остались в больш ом  
долгу перед народным хозяйством .

В остаю щ иеся до конца года нем ногие м есяцы  предстоит  
напряженная работа, чтобы  восполнить недоданное к о л и ч е с г  
во древесины. Перед коллективами леспром хозов сто ят н е
легкие задачи. О сновное, испы танное ср е д ство  их реш ения: 
быстрейшее распространение опыта передовиков, о ператив
ное использование резерво в производства по прим еру л уч
ших предприятий. А  прим еров хорош ей работы , в м асш та
бе от малой комплексной бригады  до треста или комбината, 
немало во всех районах страны.

Многие лесозаготовители встр ечаю т Д ен ь работника леса  
досрочным выполнением заданий не только годового, но и 
пятилетнего плана. Малая ком плексная бригада Гер оя С о ц и а 
листического Труда В. Яны ш евского (Каргасокский леспр ом 
хоз комбината Томлес) в первом  полугодии дала 17900 м ‘ д р е 
весины, перевыполнив на 3900 м 1 годовой план. Бригада всту
пила во вторую половину пятилетки, заготовив 66200 м3 из 
запланированных на 5 лет 70000 м 3. Д авно переш агнули в че т
вертый год пятилетки бригады  Геннадия Х удякова из Зе б л я - 
ковского леспром хоза и Д. Ерм олаева из Вохом ского  л ес
промхоза комбината Ко стр ом алес, Михаила К о зл о вско го  из 
Кировского леспром хоза К А С С Р , Владимира Курносова из

У ж гин ско го  леспром хоза Коми А С С Р , А. Полякова из Тугу- 
лы м ского леспром хоза Свер д л овской  обл., передовы е лесо 
рубы  Си бири, Д альн его  Востока.

Вы соких показателей добились в первом  полугодии Чухлом- 
ский и ряд других леспром хозов Костром алеса, Тюменский, 
Обский и Ярковский леспром хозы  Тю менской области, а так
ж е комбинаты С в ер д л ес и Илим склес. Не будем  прод ол
ж ать список лесозаготовителей, ознам еновавш их Д ень рабо т
ника леса производственны м и успехами. Важнее выяснить воп
ро с, каким путем  достигнуты  производственны е победы, за 
счет каких резерво в.

—  Резервы  эти м ногообразны , —  отвечает Герой Социали
сти ческо го  Труда В. Яныш евский,— у одних коллективов —  с о 
кращ ение непроизводительны х затрат, у других —  изменение  
технологии, у третьих —  внедрение новой организации труда.

Д. Пащ енко, начальник комбината С вер д л ес, все 18 л е с
пром хозов ко то р о го  успеш но заверш или первое полугодие, 
считает, что  это т усп ех не случаен. О н  завоеван на основе рит
мичной работы , которая стала возм ож ной благодаря со зд а
нию запасов хлы стов на верхних и нижних складах на период  
б езд ор ож ья и внедрению  на лесосеках полутора- и двухсм ен
ного граф ика.

С ущ н о сть  прогрессивной полутора-двухсм енной организа
ции тр уд а на л есо секах со сто и т в том , что тракторы  и другая  
лесозаготовительная техника использую тся в течение 12 ча
сов и более, а для ее н епреры вного обслуж ивания ком плекс
ная бригада разби вается на звенья, начинаю щ ие свою  работу  
в разное врем я. Д виж ение за двухсм енную  работу, развиваю 
щ ее опыт вологодских, свердловских, том ских лесозаготови
телей, было начато передовикам и тю м енских лесов. Его  ини
циатором  выступил Герой Со ци алисти ческого  Труда бригадир  
ком плексной бригады  Кондинского лесопром ы ш ленного ком 
бината Николай К о уров. Се й час по этом у спо со б у трудятся  
сотни бригад в различны х районах страны.

П реи м ущ ества двухсм енной работы  бы стро  сказы ваю тся на 
эф ф екти вн ом  использовании техники и ро сте  производитель
ности труда. В Со ве тско м  леспр ом хо зе, которы й первым в 
ком бинате Тю м еньлес переш ел на двухсменный граф ик, п р о 
изводительность тр актор а на тр елевке  и п о грузке  поднялась  
вдвое, до 100 м 3 в см ену, на 15°/о во зро сл а вы работка на че
ловеко-день. Вм есте с тем необходим о помнить, что э ф ф е к 
тивная организация производства на лесозаготовках не 
исчерпы вается внедрением  какого-либо одного, пусть даже 
сам ого пр о гр есси в н о го , начинания. Полутора-двухсм енны й  
реж им  даст хорош ие результаты  там, где налажен уход за 
техникой, где практи куется отделение погрузки от трелевки, 
где лесосека организована, где использую тся такие резервы  
роста вы работки, как одиночная валка с пом ощ ью  гидрокли-
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на. И, наконец, успеш ное выполнение плана л есо заго то во к  
немыслимо б ез прокладки лесовозны х тр асс, строительства  
ж илья для рабочих.

Трудно переоценить гром адное значение для нашей о тр а с
ли патриотического почина коллектива Запад н о-С и б и р ско го  
м еталлургического  завода, предлож ивш его развер н уть со ц и 
алистическое соревнование за бы стрейш ее освоение п р о е кт
ных м ощ ностей действую щ их и вновь вводимых в экспл уата
цию агрегатов. Инициатива сибирских м еталлургов, о д о бр ен 
ная Ц К К П С С , Со вето м  М инистров С С С Р  и В Ц С П С , горячо  
поддерж ивается работникам и лесной промы ш ленности. 
В этом году только организациям  Главлесстроя предстоит 
ввести в действие производственны х м ощ ностей по вы возке  
древесины более чем на 8 миллионов кубом етров. Д ля этого  
строители должны построить, а лесозаготовители ввести в 
эксплуатацию  1834 км лесовозны х дорог, больш е 330 ты сяч  
квадратных м етров жилой площади. Успеш н ое осущ ествление  
запланированного на третий год пятилетки объем а стр ои тел ь
ных работ —  одно из реш аю щ их условий выполнения плана 
лесозаготовок.

Х орош ей работе строителей обы чно со п утствую т и высокие  
показатели на заготовке и вы возке леса. В этом  отношении  
характерен опыт свердловчан. Д ень работника леса в стр е 
чает производственны м и успехами вм есте с лесо заго то ви те 
лями Свер д л еса и коллектив тр еста Св ер д л есстр о й , у д о сто 
енный в нынешнем году переход ящ его  Кр асн ого  знамени М и
нистерства и Ц К пр оф со ю за. Вклю чивш ись в социалистиче
ское соревнование за д осрочное выполнение плана тр етьего  
года пятилетки, работники С в ер д л есстр о я  решили к 1 октябри  
выполнить годовой план ввода в эксплуатацию  жилья, к 1 н о 
ября —  лесовозны х дорог, а к 15 декабря заверш ить годовое  
задание по строительно-м онтаж ны м  работам  и ввести м ощ но
сти по вы возке четверти миллиона кубом етров древесины . 
Свердловские строители вызвали на соревнование тю м енских, 
которы е такж е являю тся добры м и помощ никами труж еников  
л есозаготовок. Тр ест Тю м еньлесстрой значительно перевы 
полнил пятимесячный план, вдвое превы сив задание по вводу 
жилья, с опереж ением  граф ика ведет дорож ное стр ои тел ь
ство.

Темпы работы , взяты е передовы м и строителям и, должны  
быть освоены  на всех строительны х площ адках в лесу. Внед
рять эф ф ективны е индустриальны е м етоды  строительства, 
полностью  использовать бульдозеры , автосам освалы , экскава
торы и д р угую  строительную  технику на основны х участках, 
не допуская распы ления сил и средств по м ногочисленны м  
объектам , —  вот каким путем  призваны идти все лесны е с т р о 
ители к ускорению  ввода производственны х м ощ ностей.

Новые производственны е м ощ ности —  это не только кр уп 
ные механизированны е леспром хозы  в лесных м ассивах У р а 
ла, Сибири и Д альнего  Востока, новые л есо пильно -д ерево об
рабаты ваю щ ие предприятия. Э то  — такж е новые пр ои зво д ст
венные средства для рационального использования д р ев еси 
ны: цехи д р евесноструж ечны х плит, различны е установки  
для переработки м алоценной древесины  и отходов.

Ко Д ню  работника леса в нынешнем году начал разверты 
ваться всесою зны й общ ественны й см отр рационального ис
пользования лесосы рьевы х р есурсо в и древесины. См о тр был 
объявлен М инистерством , Гослесхозом  С С С Р , Ц К проф сою за, 
центральными правлениями Н ТО . В задачи см отра входит 
обратить внимание его участников на более полное использо
вание л есо сечн о го  ф онда, повышение выхода деловой д ре
весины, всесторон н ее использование лесосечны х отходов — 
кроны, отком левок и др., полную  переработку нестандартной  
древесины  на рейдах, использование отходов лесопиления и 
деревообработки дпя производства технологической щепы, 
тары, товаров ш ирокого потребления и на многие другие уча
стки борьбы  за рациональное использование и экономию на
ших лесных богатств.

Первы е итоги см отра буд ут подводиться в марте будущ его  
года. Но м ож но не сом неваться в том, что уж е в нынешний 
Д ень работника леса на многих и многих предприятиях при 
обсуж дении проделанной работы  и перспектив на будущ ее со
стоится серьезны й разговор о том, как с наименьшими затра
тами добиться получения наибольш его количества продукции, 
и при том лучш его качества, из каж дого срубленного деревл.

К сож алению , наши богаты е возм ож ности превращения так 
назы ваем ого «бросового» сы рья в полноценную  продукцию  
реализую тся все ещ е соверш енно недостаточно. Об этом сви
детельствую т, например, медленные темпы освоения произ
водства кондиционной технологической щепы в Пермской об
ласти, задерж ки с достижением  проектных мощ ностей цехами 
древесноструж ечны х плит на предприятиях Владимирской и 
Брянской областей. Далеки от претворения в жизнь проекты, 
предусм атриваю щ ие организацию  еж егод ного  производства  
на красноярских лесопильно-деревообрабаты ваю щ их комбина
тах 250 тыс. м" технологической щепы из отходов. Предстоит 
ещ е м ногое сделать, чтобы  стопроцентное использование д р е 
весины стало правилом, а потери ее —  исклю чением.

Труж еники леса отм ечаю т свой праздник накануне четвер
того, заверш аю щ его квартала года, которы й для многих пр о 
изводственников является ответственны м  периодом, реш аю 
щим успех год ового  плана. Л есозаготовители в последние три 
м есяца см огут воспользоваться преим ущ ествам и осенне-зим 
него сезона, чтобы , увеличивая объемы вывозки древесины, 
ликвидировать им ею щ ееся отставание. Сплавщ ики призваны  
направить свои усилия на заверш ение водных перевозок леса 
до ледостава, не допустить зам ерзания древесины на путях 
сплава, о беспечить поставку потребителям  всего запланиро
ванного количества лесом атериалов. Строители лесных дорог 
и поселков обязаны  сделать все необходим ое для того, чтобы 
коллективы леспром хозов во всеоруж ии новых производствен
ных м ощ ностей побеж дали в б ор ьбе за выполнение плана.

П оздравляя всех труж еников лесной промыш ленности и 
лесн о го  хозяйства с нашим праздником  —  Днем  работника 
леса, ж елаем  им больш их творческих успехов в социалистиче
ском соревновании за досрочное выполнение пятилетки, за 
достойную  встречу 100-летия со дня рож дения В. И. Ленина.

2 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Опыт лучших— на лесозаготовки страны

УДК 634.0(571.1/5)

Н О В О Е  И З Д А Н И Е  « Б И Б Л И О Т Е Ч К И  Р А БО Ч Е ГО- Л Е С 0 3  А ГОТО В И Т Е Л Я»

И з д а т е л ь с т в о  « Л ес н а я  п р о м ы ш 
л ен н о с ть »  п о д го т о в и л о  к  в ы п у 
с к у  в то р о е  и з д а н и е  с е р и и  б р о 

ш ю р  « Б и б л и о т е ч к а  р а б о ч е г о -л е с о з а -  
г о то в и т ел я » . О т  п р е д ы д у щ е г о  о н о  о т 
л и ч а е т с я  н е  т о л ь к о  б о л ь ш и м  к о л и ч е 
ство м  б р о ш ю р  (в н о в о м  и з д а н и и  и х  
13), но и  р а с ш и р е н н о й  т е м а т и к о й . В 
это й  с ер и и  о т р а ж е н а  в с я  т е х н о л о г и я  
л ес о за го т о в о к .

В б р о ш ю р е  Г. К . В иногорова «Л есо 
с е ч н ы е  р а б о т ы  в  р а в н и н н ы х  у с л о 
в и я х »  с и с т е м а т и з и р о в а н а  с о в р е м е н 
н а я  п е р е д о в а я  п р а к т и к а  п р о в е д е н и я  
л е с о с е ч н ы х  р аб о т  в р а в н и н н о й  м е с т 
ности . П р и в е д е н ы  с х е м ы  р а з р а б о т 
к и  л есо сек , о п и с а н ы  т е х н о л о г и я  р а 
бот н а  п а с е к а х  и  сп о со б ы  л ес о в о зо б 
н о в л е н и я  н а  в ы р у б а е м ы х  п л о щ а д я х .

К н и ж к а  В. В. С кобея « Л е с о за го т о в 
к и  в  го р н ы х  у с л о в и я х »  с о д е р ж и т  
с в е д е н и я  о г о р н ы х  л е с а х , в  к о т о р ы х  
б о л ь ш а я  ч а с т ь  л е с о с ы р ь е в о й  б а з ы  н е 
д о с ту п н а  д л я  о с в о е н и я  т р а к т о р а м и . 
А в т о р  р а с с м а т р и в а е т  т е х н о л о г и ч е 
с к и е  с х е м ы  р а б о т ы  к а н а т н ы х  у с т а 
н о во к , д а е т  р е к о м е н д а ц и и  по  в ы б о р у  
т и п а  л еб ед о к  в з а в и с и м о с т и  от к о н 
с т р у к ц и и  у с т а н о в о к  и п р и н я т о й  т е х 
н о л о ги ч е с к о й  с х е м ы , п р и в о д и т  п р а 
в и л а  м о н т а ж а  к а н а т н ы х  у с та н о в о к .

Л е с о за го т о в и т е л ь н ы е  п р е д п р и я т и я  
ч а с то  н е  у д е л я ю т  д о л ж н о го  в н и м а н и я  
п о д го т о в и те л ь н о  - в с п о м о га т е л ь  н ы  м 
р аб о там . О в а ж н о с т и  с в о е в р ем е н н о го  
и  к а ч е с т в е н н о го  в ы п о л н е н и я  э т и х  
о п е р а ц и й  г о в о р и т с я  в  б р о ш ю р е  Е .  М. 
Ж ел то в а  « П о д го т о в и те л ь н ы е  и в сп о 
м о га т е л ь н ы е  р а б о ты  н а  л есо сек е» .

И. В. Воробьев и Н . К. Гилев в с в о 
ей  р аб о те  « М е х а н и за ц и я  и а в т о м а т и 
з а ц и я  р аб о т  н а  н и ж н и х  л е с н ы х  с к л а 
д а х  у  ж е л е з н ы х  дорог»  о с в е щ а ю т  
т ех н о л о ги ю  о с н о в н ы х  р а б о т  с и с п о л ь 
з о в а н и е м  н о в ы х  м а ш и н , м е х а н и з м о в  
и о б о р у д о в а н и я  (п о л у а в т о м а т и ч е с к и е  
п о т о ч н ы е  л и н и и  по  о б р е зк е  с у ч ь е в , 
р а с к р я ж е в к е  х л ы с т о в , с о р т и р о в к е

б р е в е н  и  п е р е р а б о т к е  н и з к о к а ч е с т 
в е н н о й  д р е в е с и н ы ), а  т а к ж е  о п и с ы 
в а ю т  к о н с т р у к ц и и  э т и х  м е х а н и зм о в .

О б о с о б е н н о с т я х  р а б о т ы  п р и р е ч н ы х  
с к л а д о в  с м о л е в ы м  и  п л о т о в ы м  с п л а 
в о м  р а с с к а з ы в а ю т  В. И . Родионов и 
М. Г. Р а х м а т у л л и н  (« М е х а н и за ц и я  
р а б о т  н а  н и ж н и х  п р и р е ч н ы х  с к л а 
дах » ), В б р о ш ю р е  о п и с а н а  п р о в е р е н 
н а я  н а  п р а к т и к е  т е х н о л о г и я  р а б о т  с 
з и м н е й  с п л о тк о й . П р и в е д е н ы  н а и б о 
л ее  р а с п р о с т р а н е н н ы е  м е х а н и з м ы .

А в т о р ы  к н и г и  « П о в ы ш е н и е  в ы х о д а ' 
д е л о в о й  д р е в е с и н ы »  Н. JI. Л еонтьев  и 
М. В. А ки н ди н ов  и з л а г а ю т  о с н о в н ы е  
п р а в и л а  р а с к р я ж е в к и  х л ы с т о в  по 
у н и ф и ц и р о в а н н ы м  Г О С Т  9462— 60 и 
9463— 60, п р и в о д я т  с в е д е н и я  об о со 
б е н н о с т я х  и  о т л и ч и и  н о в ы х  с т а н д а р 
то в  от  р а н е е  д е й с т в о в а в ш и х , р а с с м а т 
р и в а ю т  о с н о в н ы е  с о р то о б р а зу ю щ и е  
п о р о к и  д р е в е с и н ы .

В  р а б о те  А. П . П о л и щ у к а  и  В. С. 
К р ето ва  « М е х а н и зи р о в а н н ы е  и н с т 
р у м е н т ы  н а  л е с о за г о т о в к а х »  с о б р а н ы  
о с н о в н ы е  с в е д е н и я  о к о н с т р у к ц и я х  
н о в ы х  м о т о р н ы х  п и л , с у ч к о р е з о к  и 
д р у г и х  и н с т р у м е н т о в , с о д е р ж а т с я  и х  
т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  и п р а 
в и л а  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я .

« М е х а н и зм ы  д л я  т р е л е в к и  и  п о 
г р у з к и  л еса»  — т а к  н а з ы в а е т с я  к н и ж 
к а  В. И. А л яб ьев а , з н а к о м я щ а я  с у с т 
р о й с тв о м  и п р а в и л а м и  э к с п л у а т а ц и и  
т р а к т о р о в , л еб ед о к , т р е л е в о ч н о -п о 
г р у з о ч н ы х  у с т а н о в о к , л е с о п о г р у зч и 
к о в , а  т а к ж е  в с п о м о г а т е л ь н ы х  п р и 
с п о со б л ен и й . Б о л ь ш о й  и н т е р е с  д л я  
ч и т а т е л е й  п р е д с т а в и т  о п и с а н и е  к а н а 
то б л о ч н о го  и  п р и ц е п н о го  о б о р у д о в а 
н и я .

О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я  по  с о д е р ж а 
н и ю  и  р е м о н т у  п о с т о я н н ы х  и  з и м 
н и х  д о р о г  (м а г и с т р а л е й  и  в ето к ) 
к р а т к о  и з л о ж е н ы  в р а б о те  Л. С. М ат- 
веенко  « Э к с п л у а т а ц и я  л е с о в о зн ы х  
дорог» . О собое в н и м а н и е  а в т о р  у д е 

л я е т  с т р о и т е л ь с т в у  в р е м е н н ы х  л е с о 
в о з н ы х  усов.

В к н и г е  « Т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а 
н и е  и  р е м о н т  м е х а н и з м о в  в  л е с п р о м 
х о зе »  (а в т о р ы  Д. М. Д рю ченко и С. И. 
Ш и ш ков) с о д е р ж а т с я  о с н о в н ы е  п о 
л о ж е н и я  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  
а в т о м о б и л е й , т р е л е в о ч н ы х  т р а к т о р о в , 
а в т о м о б и л ь н ы х  к р а н о в , м е х а н и зм о в  
н и ж н е г о  с к л а д а  и  м е х а н и зи р о в а н н о г о  
и н с т р у м е н т а . П р и в е д е н ы  р е к о м е н д а 
ц и и  по  и с п о л ь з о в а н и ю  г о р ю ч е -с м а 
з о ч н ы х  м а т е р и а л о в .

В о п р о с ам  э к о н о м и к и  п р о и зв о д с т 
в е н н ы х  п р о ц ес со в  н а  л е с о за го т о в к а х  
п о с в я щ е н а  р а б о та  Р. В. Ю рки н а и 
В. К . В араксо . В н ей  п о к а за н о  з н а ч е 
н и е  и  с о д е р ж а н и е  х о з р а с ч е т а  м а с т е р 
с к и х  у ч а с т к о в  и  б р и гад , о б ъ я с н я е т с я  
э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  п е р е 
д о в ы х  м ето д о в  п р о и зв о д с т в а  и  о р г а 
н и з а ц и о н н о -т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я 
т и й . В се в о п р о с ы  р а с с м о т р е н ы  в у с 
л о в и я х  н о в о й  с и с т е м ы  п л а н и р о в а н и я  
и  эк о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я .

А в т о р  б р о ш ю р ы  « Р а ц и о н а л и з а ц и я  
и  и з о б р е т а т е л ь с т в о  н а  л е с о за го т о в 
к а х »  Б . С. О реш кин  п о к а з ы в а е т  р а з 
л и ч и е  м е ж д у  р а ц п р е д л о ж е н и е м  и 
и зо б р е т е н и е м , р а с с к а з ы в а е т  о том , 
к а к  п р а в и л ь н о  о ф о р м и т ь  и зо б р ет е н и е  
и л и  р а ц и о н а л и з а т о р с к о е  п р е д л о ж е 
н и е .

З а к л ю ч а е т  сер и ю  р а б о та  Г. К. С туп- 
н ева  « Л е с о за го т о в к и  в  н е д а л е к о м  о у -  
д у щ ем » . З д е с ь  п р и в о д я т с я  н аи б о л ее  
в е р о я т н ы е  с х е м ы  р а з в и т и я  л е с о за го 
т о в о к  и п у т и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  л е 
с о за г о т о в и т е л ь н о й  т е х н и к и .

В се  б р о ш ю р ы  н а п и с а н ы  с у ч ето м  
п о с л е д н и х  д о с т и ж е н и й  н а у к и  и т е х 
н и к и . Б о г а т ы й  ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и 
ал , д о х о д ч и в ы й  я з ы к  — все  это  н е со м 
н е н н о  п р и в л е ч е т  к  н и м  в н и м а н и е  
ш и р о к и х  к р у го в  л ес о за го т о в и т ел е й .

В. С. Н А Й М А Н

Для у ч а щ и х с я  т е х н и к у м о в

Д ля студ ентов лесотехн ических 
техникум ов вы пущ ено второе, д о по л 
ненное и исправленное, издание 
учебника пр о ф . А . И. Л аоионова 
«Технология л есозаготовок»  (изд-во 
«Лесная пром ы ш ленность», 1967 г.). 
Это  —  отрадны й ф ак т, по ско л ьку в 
последние годы об об щ аю щ и х тр уд ов 
по лесо р азр аб о ткам  не вы ходило.

Уче б н и к А . И. Л арион ова вы годно 
отличается от п р е д ш еств ую щ и х изда
ний на эту тем у, так как в нем те хн о 
логия четко  вы делена из о б щ е го  п р о
цесса л е со р азр аб о то к  и описана д о 
статочно под робно, на долж ном  на
учно м  ур овне. В книге подробно 
представлены  основны е операции на 
лесо заго то вках. О со б о е  внимание

уд елено лесосечны м  работам, их о р 
ганизации, прим енению  нового об о
рудования, в частности челю стны х по
гр узчи ко в. Х о р о ш о  освещ ены  в у че б 
нике вопросы  техники безопасности. 
П о-видим ом у, автор у целесо образно  
бы ло бы углуб ить и расш ирить м ате
риал книги, чтобы  переиздать ее в 
качестве уче б н о го  пособия для вузов.

П р о ф . С . И. Р А Х М А Н О В .
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м Е Х А Н И 1А Ц .И

УДК 634.0.375

П рвф . И. М. ЗИ М А , В. С. К У Р И 
ЛО

ТЕХНОЛОГИЯ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ С КОРНЯМИ

Р азвитие народного хозяйства в лесных районах нашей 
страны нередко связано с выполнением работ по лесо- 
сводке для строительства городов и поселков, прокладки 

трасс газо- и нефтепроводов, линии электропередач, железных 
и шоссейных дорог, подготовки лож водохранилищ, а также в 
целях перевода лесных площадей под сельскохозяйственное 
пользование. Например, только для подготовки лож водохра
нилищ Усть-Илимской, Средне-Енисейской и Богучанской ГЭС 
необходимо выполнить лесосводку с заготовкой около 
100 млн. мз древесины.

По существующей технологии при лесосводке сначала про
изводится валка леса бензомоторными пилами, трелевка и 
вывозка древесины, а затем раскорчевка площади корчева
телями. J

Разработка техники и технологии лесосводки с комплексной 
заготовкой стволовой и пневой древесины — важное условие 
прогресса лесной промышленности и лесного хозяйства. Наи-. 
более рациональным методом для одновременного выполнения 
указанных выше работ считают валку деревьев с корнями. 
Она дает возможность в кратчайшие сроки заготовить и 
убрать с лесосеки как стволовую, так и пневую древесину при 
наименьших затратах труда и средств. В случае, если исполь
зуется пневая древесина, валка деревьев с корнями является 
рентабельным приемом, а условия механизации лесовосстано
вительных работ приближаются к идеальным.

Метод валки деревьев с корнями при помощи тракторов 
общего назначения наиболее широкое распространение получил 
в Польской Народной Республике. Работы проводятся по спо
собу, разработанному Крейнцингером и Матушем.

Кафедра механизации лесохозяйственных работ и лесоэкс
плуатации Украинской сельскохозяйственной академии совме
стно с Боярской ЛОС в 1960— 1967 гг. исследовала процесс 
валки деревьев с корнями. Результаты исследований позволи
ли разработать исходные параметры, а также оптимальную 
схему специальной машины — древовала-корчевателя (автор
ское свидетельство № 141350). Древовал-корчеватель предна
значен для валки деревьев с корнями, докорчевкн корневой 
системы, се очистки от почвы, а также последующей бесчокер- 
ноп трелевки дерева с корнями. В 1967 г. были проведены 
государственные испытания опытного образца древовала-кор
чевателя ДК-1 «Вепрь», изготовленного киевским заводом 
«Стройдормаш» по разработанной Боярской ЛОС технической 
документации.

Древовал-корчеватель ДК-1 — это навесное технологиче
ское оборудование, выполненное па базе трактора Т-100 Г11; 
он представляет собой мощный челюстной захват с рабочими 
органами, управляемыми при помощи раздельно-агрегатной 
гидросистемы. Он состоит из следующих узлов (рис. 1): ос
новной рамы 14, толкающей рамы 16, стойки-отвала 10, корче- 
валыюй челюсти 21, гидроцилиндров 18 привода челюсти, тол- 
кателя-захвата, гидроцилиндров 3 привода толкателя-захва- 
та, гребенки противоскольжения 8, гидроцилиндров 1 подъема 
навесной системы, защитного устройства 25 и шарниров.

В качестве основной использована универсальная рама, ко
торая посредством удлинительной вставки и кронштейнов 
крепится на раме тележек 13 ходовой части трактора. К пе
редней части основной рамы приварены проушины 12 шарни
ров корчевальной челюсти и кронштейны 11 и 19 для установ
ки стойки-отвала и гидроцилиндров толкателя-захвата. Уста
новлены также кронштейны 15 крепления толкающей рамы и 
кронштейны 17 крепления гидроцилиндров корчевальной че
люсти.

Подъем II опускание основной рамы осуществляются при 
помощи гидроцилиндров 1 стандартной гидросистемы тракто
ра, установленных на силовом капоте 2. Толкающая П-образ- 
ная рама 16 коробчатая, переменного сечения, опирается кон
цевыми кронштейнами на задние кронштейны 15 основной ра
мы, а в передней части посредством кронштейнов 9 на стопку- 
отвал 10.

Стойка-отвал — сварная конструкция из швеллерной стали, 
закрытая в передней части листом, с проушинами для соедине
ния основной н толкающей рамы.

Корчевальная челюсть 21 коробчатого сечения имеет гнезда 
для клыков 24 и рычаги 22, которые через кронштейны 23 пере
дают усилие от гидроцилиндров 18. Корчевальная челюсть опи
рается на основную раму через кронштейн 20. Толкатель-захват 
А-образной сварной конструкции состоит из поперечины о,, 
боковин 7, опорных кронштейнов 6 и кронштейнов 4 для при
соединения гидроцилиндров.

Управляется корчевальная челюсть двумя гидроцилиндрами 
3. Кабина п капот трактора имеют специальное защитное 
устройство 25, состоящее из бронелиста кабины и трубчатой 
решетки над капотом.

Фазы работы древовала-корчевателя показаны на 
рис. 2, 3 и 4.

Нижняя челюсть захвата — корчевальная, она служит для 
докорчевки поваленного с корнями дерева, а также для за-

Рис. 1. Устройство древовала-корчевателя «Вепрь»:

X — гидроцилиндры  п одъ ем а навесной  системы ; 2 — ей- 
ловои капот; 3 — гидроцилиидры  толкателя захвата; 4 -  
кронш тейн; 5 — поперечины ; в — опорны й кронштейн; 
7 — боковина; 8 — гребенка противоскольжения; 9 --  
кронш тейн; 10 — стойка-отвал; 11 — кронш тейн; 12 - 
проуш ина; 13 — рама; 14 — основная рама; 15 — крон 
ш тейц; 16 — толкаю щ ая рама; 17 — кронш тейн: 18 -  гпд- 
роцилиндры ; 19 — кронш тейн; 20 — кронш тейн; 21 — кор
чевальная челю сть; 22 — рычаги; 23 — кронш тейн; 2 1 

клык; 25 защ итное устройство
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Рис. 2. Начало процесса валки дерева

Хвата и удерживания дерева при бесчокерной трелевке. Кор
чевальную челюсть можно также использовать для корчев
ки пней (рис. 5) диаметром до 40 см, их захвата и транс
портировки, а также штабелевки и погрузки сортиментов.

Толкатель-захват (верхняя челюсть) передает толкающее 
усилие трактора стволу дерева на высоте 2—3,5 м, он обес
печивает повал дерева с корнями и удерживание дерева при 
трелевке.

При валке особо крупных деревьев усилия, развиваемого 
гидроприводом корчевальной челюсти, порою недостаточно для 
докорчевкп корневой системы. В этом случае докорчевка мо
жет быть осуществлена при помощи толкателя-захвата. Для 
этого необходимо перевести его в крайнее нижнее положение, 
уперев гребенку в корневую систему или в ствол поваленного 
дерева. При подъеме толкателя-захвата.дерево проворачивает
ся вокруг своей оси.

Навесное оборудование можно использовать для подъема 
грузов. Для этого на толкателе-захваге закрепляется грузо
вой крюк.

Надежное сцепление толкателя со стволом дерева обеспе
чивает гребенка противоскольжения 8, состоящая из укреп
ленных У-образио на конце толкателя-захвата пластин, к ко
торым приварены ряды конических зубьев.

Поскольку твердость у древесины разных пород различная, 
имеется несколько сменных гребенок с различным углом ко
нусных клиньев.

Сравнительные испытания древовала-корчевателя ДК-1 и 
корчевателя Д-496 Челябинского завода им. Колющенко по
казали, что особенно резко сокращаются затраты времени при 
валке машиной ДК-1 деревьев диаметром более 40 см. Когда 
прочность стволов отдельных пород деревьев недостаточна, а 
также при валке с корнями крупномерных деревьев, маши
на разрушает часть их корневой системы. При валке деревьев 
чтим способом вместе с корневой системой извлекается неко
торое количество почвы, что затрудняет трелевку. Частично

Рис. 4 Докорчевка захватами поваленного дерева

Рис. 3. Момент падения дерева

очистка корней от почвы происходит при обжиме корневой 
системы челюстным захватом.

Техническая характеристика древовала-корчевателя 
ДК-1 «Вепрь»

Габариты, мм:
д л и н а ......................................................................... 5/85
ш и р и н а ....................................................................  2900
в ы с о т а .....................................................................  3059

Вес трактора с навесной системой, кг . . . 13700
Транспортный просвет, м м ...................................  350
Максимальный диаметр шейки поваленного с

корнями дерева, с м ..............................................  100
Максимальная грузоподъемность, кг . . . .  4500
Привод рабочих органов ......................................  гидравлический
Расчетное усилие на корчевальной челюсти, кг 22000
Время на обработку одного дерева при диа

метре 48 см, сек:
в а л к а ........................................... .............................  Ю
д о к о р ч е в к а ..............................................................  15
трелевка-укладка . . .................................... 90
подготовительное время (подъезд, м а

неврирование, переключение передач) . 60
Сменная производительность, м3, при среднем

объеме хлыста на лесосеке свыше 1 м3 . . до 100

Поскольку ширина корневой системы в несколько раз пре
вышает диаметр ствола, одновременно трактор может треле
вать только одно дерево с корнями. Для более рационального 
использования древовала-корчевателя вводится операция под- 
трелевки (трелевки, расстояние которой не превышает 1,5 вы
соты дерева).

Боярской ЛОС разработаны три основные технологические 
схемы лесозаготовок, использование которых предполагает на-

Phg, 5. Корчевка пней
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Рис. 6. Схема работы ДК-1:
а —«валка на лес»; б — «валка и з леса»; в — «валка на под

кладочное дерево»

личие рядом с лесосекой свободной площади для укладки по
валенных с корнями деревьев.

По технологической схеме « в а л к а  н а  л е с »  (рис. 6, а), 
операции выполняются в следующей последовательности. Трак
торист подводит толкатель-захват к стволу выбранного дерева 
и валит его на стену леса. Затем при помощи корчевальной

Рис, 7. Вспомогательная технологическая схема прокладки 
трасс посредством древовала-корчевателя

челюсти осуществляются докорчевка, захват и обжим корней, 
а затем бесчокерная трелевка задним ходом трактора и 
укладка.

Путь трактора по первой схеме определяется уравнением: 

/х =  2 (/0 - f  1у +  +  йд).

где; / ' т— путь трактора, м;
/0 — средняя удаленность группы деревьев от стены ле

са, м;
/у — удаленность вершин деревьев от стены леса 

( /у =  3 м ) ;
/ы— маневрирование трактора при подъезде к дереву пе

ред валкой и отъезде для захвата корневой систе
мы, м;

Лд высота насаждения, м.
Использование схемы «валка на .чес» рекомендуется при 

разработке насаждений полнотой от 0,6 и выше, средним диа
метром до 40 см. Это объясняется тем, что при трелевке зад
ним ходом происходит некоторая перегрузка передних катков 
трактора. Недостатком этой схемы является то, что расстояние 
трелевки несколько удлиняется (па расстояние, равное высоте 
дерева). Кроме того, нельзя за один прием плотно уложить 
деревья. Это вызывает дополнительное маневрирование трак
тора.

При работе по технологической схеме « в а л к а  и з  л е с а »  
дерево валят на опушку леса (рис. 0 ,6 ) .  Затем выполняются 
операции докорчевки, захват и обжим корневой системы и 
трелевка. Технологическая схема «валка из леса» рекомен
дуется в насаждениях полнотой менее 0,6.

Путь трактора по второй схеме определяется но формуле:

1Т =  2 (/0 -J- !у -(- /м).

Использование этой схемы позволяет более плотно уклады
вать деревья.

При выполнении работ но технологической схеме «в а л к а 
н а  п о д к л а д о ч н о е  д е р е в о »  (рис. 6, в) вначале под
бирают подкладочные деревья и валят их с корнями вдоль 
стены леса. Дальше работа выполняется но схеме «валка из 
леса», так, чтобы деревья в момент падения опирались нижней 
частью ствола на подкладочное дерево. При применении под
кладочного дерева в качестве опоры кинетическая энергия па
дающего дерева используется для докорчевки корневой си
стемы и отряхивания ее от почвы. Повалив дерево, тракто
рист перемещает его так, чтобы линия отксмлевки находилась 
над стволом подкладочного дерева. Это значительно облег
чает откомлевку. После откомлевки корневых систем, а так
же очистки стволов от сучьев, хлысты трелюются или выво
зятся непосредственно с лесосеки.

На лесосеках, где планируется создание лесных культур, а 
также там, где не налажен сбыт пиевой древесины, пни укла
дывают в ряды и оставляют на лесосеке. Затем между рядами 
пней готовят почву и сажают лесные культуры. После этого 
пни можно вывезти, а полосы использовать в качестве техно
логических коридоров (для борьбы с вредителями, пожарами, 
а также для проведения рубок ухода машинами типа «Дя
тел»),

Древовал-корчеватель эффективен и при прокладке лесных 
дорог. Работы по прокладке трасс выполняются по вспомо
гательной технологической схеме (рис. 7). Машина движется 
но трассе фронтально и валнт деревья под некоторым углом 
к оси трассы (по обе ее стороны). Затем поваленные с корня
ми деревья докорчевываются и транспортируются под полог 
леса. После окончания валки и подготовки временного полот
на дороги можно вывозить пни и  хлысты.

Если отсутствует свободная площадь при расширении трасс 
дорог, то трелевка деревьев исключается, а откомлевка вы
полняется на месте, после чего раздельно убирают корневые 
системы и хлысты.

После успешного завершения испытаний опытного образца 
древовала-корчевателя ДК-1 «Вепрь» рекомендовано присту
пить К выпуску опытной партии этих машин.
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УДК 634.0.36

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕСОУКЛАДЧИКОВ КМ-2Л
А. В. РЕШ ЕТО В , Т. С. М А РК И Н А  
СибНИИЛП

Л е с о за г о т о в и т е л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  п о л у ч а е т  с е й 
ч а с  н о в ы е  м е х а н и з м ы  — л е с о у к л а д ч и к и  К М -2 Л  (и з 
го то в и т ел ь  — А б а к а н с к и й  м е х а н и ч е с к и й  за в о д ). О н и  

м онтирую тся н а  х о д о в о й  ч а с т и  т р а к т о р а  Т Д Т -7 5 , о б о р у д о 
ваны г и д р а в л и ч е с к и м  ч е л ю с т н ы м  з а х в а т о м  и о б с л у ж и в а 
ются о дн и м  ч е л о в е к о м  (рис. 1).

Эти м е х а н и з м ы  н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч и л и  в 
К расноярском  к р а е . В к о н ц е  1967 г. 117 л е с о у к л а д ч и к о в  
работали в  25 н а ш и х  л е с п р о м х о за х , в  о сн о в н о м , н а  ш т а б е 
левке л еса , где н и ж н и е  с к л а д ы  п р и м ы к а ю т  к  м о л ев о м у  
сплаву. В 1966 г. н а  п р е д п р и я т и я х  о б ъ е д и н е н и я  К р а с н о я р -  
склеспром  л е с о у к л а д ч и к и  К М -2 Л  за ш т а б е л е в а л и  
429 ты с. м 3 д р е в е с и н ы  со с р е д н е с м е н н о й  в ы р а б о т к о й  
117,3 м 3, в  1967 г . — 1557 ты с . м 3 (с р е д н е с м е н н а я  в ы р а б о т 
к а — 120,3 м 3). В 1967 г. в в о с ь м и  л е с п р о м х о з а х  о б ъ е д и н е 
ния н а  у к л а д к е  д р е в е с и н ы  с р е д н е с м е н н а я  в ы р а б о т к а  п р е 
в ы ш а л а  150 м 3, в  д е в я т и  — н а х о д и л а с ь  в  п р е д е л а х  о т  100 

до 150 и в в о сь м и  л е с п р о м х о з а х  б ы л а  н и ж е  100 м 3.
Р ассм о тр и м  б о л ее  п о д р о б н о  р е з у л ь т а т ы  п р и м е н е н и я  л е 

со у кл адч и ко в  К М -2 Л  н а  п р и м е р е  О си н о в ск о го  л е с п р о м х о 
за (к о м б и н ат  Б о г у ч а н л е с ) , где у д е л ь н ы й  в ес  ш т а б е л е в к и  
этими м ех ан и зм -ам и  д о с т и га л  78"/о и  где  н а и б о л е е  в ы с о к а я  
ср едн есм ен н ая  в ы р а б о т к а  с о с т а в л я л а  в  ц е л о м  з а  1967 г. 
около 200 м 3, з а  ч е т в е р т ы й  к в а р т а л  — 224 м 5.

Д ревеси н у  зд е с ь  в ы в о з я т  в  х л ы с т а х  а в т о м о б и л я м и  
МАЗ-501. Н а с а ж д е н и я  со сн о в ы е , с р е д н и й  о б ъ ем  х л ы с т а  
0,8—1 м 3. З а г о т о в л я е м ы е  с о р т и м е н т ы  — в о сн о в н о м  п и л о 
вочник (около  6 2 ’/о) , ч а с т и ч н о  с тр о й л ес , т е л е г р а ф н ы е  с т о л 
бы, ш п а л ь н и к , р у д с т о й к а . С о р т и м е н т ы  д л и н н о м е р н ы е , 
м ак с и м а л ь н ы й  о б ъ ем  б р е в н а  — 1,5 м 3, м и н и м а л ь н ы й  —
0,1 м 3.

До п р и м е н е н и я  л е с о у к л а д ч и к о в  К М -2 Л  н а  ш т а б е л е в к е  
древесины  зд е с ь  р а б о т а л и  а в т о м о б и л ь н ы е  к р а н ы  и  л е б е д 
ки Т Л -5 , к о т о р ы е  у с т а н а в л и в а л и  н а  с ан н о м  о с н о в а н и и  и 
оборудовали п о в о р о т н ы м и  с т р е л а м и . Н и ж н е с к л а д с к и е  р а 
боты б ы л и  о р г а н и зо в а н ы  по т а к  н а з ы в а е м о й  « у п р о щ ен н о й  
технологии», п р и  к о то р о й  с т а ц и о н а р н ы х  р а з г р у з о ч н о -р а с 
к р я ж е в о ч н ы х  п л о щ а д о к  н а  с к л а д е  н е  бы л о , а в т о м о б и л и  
р а згр у ж а л и сь  н е п о с р е д с т в е н н о  о к о л о  ш т а б е л е й  в  л ю бо м  
месте с к л а д а , с о р т и р о в к а  д р е в е с и н ы  и р а з в о з к а  с о р т и м е н 
тов по ш т а б е л я м  н е  п р о и зв о д и л и с ь .

Ш таб ел ев о ч н ы й  м е х а н и з м  (а в т о к р а н , л еб ед к у ) у с т а н а в 
ливали  р я д о м  со ш т а б е л е м  (сбоку). Л е с о в о зн ы е  а в т о м о б и л и  
подходили к  ш т а б е л е в о ч н о м у  м е х а н и з м у  и р а з г р у ж а л и с ь  
около него  п р и  п о м о щ и  т р а к т о р н о го  т о л к а т е л я . Х л ы с т ы  
при этом  п а д а л и  н а  п о д к л а д к и  и л и  п р я м о  н а  зе м л ю . П о с 
ле обрубки  с у ч ье в  (и л и  до о б р у бки ), р а з м е т к и  и  р а с к р я ж е в 
ки х л ы сто в  с о р т и м е н т ы  с р а з у  ж е  у к л а д ы в а л и  в  ш т а б е л ь . 
Заполнив б л и ж а й ш и й  к  себе  у ч а с т о к  ш т а б е л я , м е х а н и з м  
п ер естав л я л ся  н а  д р у го е  м есто  и  ц и к л  п о в т о р я л с я .

Все р або ты , к р о м е  р а з г р у з к и , в ы п о л н я л и  к о м п л е к с н ы е  
бригады в со став е  8 ч е л о в е к : к р а н о в щ и к а  (л еб ед ч и к ), 2 ч о -  
керовщ иков, р а с к р я ж е в щ и к а  и 4 о б р у б щ и к о в  (о д и н  и з  н и х  
заним ался  т а к ж е  р а зм е т к о й ) . И н о гд а  п р и  у к л а д к е  в ы с о 
ких ш теб елей  в б р и га д е  р а б о т а л  е щ е  о д и н  ч о к е р о в щ и к  
(для о тц еп к и  ч о к е р о в  н а  ш та б е л е ). С р е д н е с м е н н а я  в ы р а 
ботка б р и гад ы  с о с т а в л я л а  100— 150 м 3, а  к о м п л е к с н а я  в ы р а 
ботка н а  ч е л .-д е н ь  по всем  н и ж н е с к л а д с к и м  р а б о т а м  б ез 
м аркировки  (р а з г р у з к а , о б р у б к а , р а с к р я ж е в к а  и  ш т а б е 
левка) в ср ед н ем  р а в н я л а с ь  15— 16 м 3. В у с л о в и я х  К р а с н о 
ярского к р а я  т а к а я  в ы р а б о т к а  б ы л а  о д н о й  и з  н а и б о л е е  
высоких.

Б л аго д ар я  и с к л ю ч е н и ю  д в у х  о п е р а ц и й  — с о р т и р о в к и  и 
развозки со р ти м е н т о в  по ш т а б е л я м  — у м е н ь ш а л о с ь  о б щ ее  
количество т р у д о за т р а т  по н и ж н е с к л а д с к и м  р а б о т а м  и  это  
полож ительно с к а з ы в а л о с ь  н а  к о м п л е к с н о й  в ы р а б о т к е . Н о 
применение а в т о к р а н о в  и  л еб ед о к  в ы н у ж д а л о  в се  р а б о т ы  
вы полнять о ко л о  ш т а б е л е в о ч н о г о  м е х а н и з м а  и  п о э то м у  
одни о п ер ац и и  в се гд а  в  к а к о й -т о  м е р е  с д е р ж и в а л и  д р у 
гие. Н ап р и м ер , к о гд а  п р о и с х о д и л а  р а з г р у з к а ,  п р и о с т а н а в 
ливались о б р у б к а  и  р а с к р я ж е в к а  (р а б о ч и е  о т х о д и л и  в 
сторону), к о гд а  н а ч и н а л и с ь  о б р у б к а  и  р а с к р я ж е в к а  — з а 
держ ивалась ш т а б е л е в к а , к о гд а  н а с т у п а л а  ш т а б е л е в к а  — 
ограничивалась сво б о да  д е й с т в и й  д л я  р а с к р я ж е в щ и к о в  
к обрубщ иков. И з - з а  п р о с то е в  м е х а н и з м ы  и с п о л ь з о в а л и с ь

Рис. 1. Лесоукладчик КМ-2Л штабелюет бревна

н е п о л н о с ть ю , а  это  о т р и ц а т е л ь н о  с к а з ы в а л о с ь  н а  к о м п л е к 
сн о й  в ы р а б о т к е .

С п р и м е н е н и е м  л е с о у к л а д ч и к о в  К М -2 , з а м е н и в ш и х  а в 
т о к р а н ы  и л е б е д к и , б ы л о  с о х р а н е н о  п р е и м у щ е с т в о  « у п 
р о щ е н н о й  т е х н о л о ги и » , з а к л ю ч а ю щ е е с я  в  о т су т ст в и и  со р - 
т и р о з к и  и  р а з в о з к и  с о р т и м е н т о в  п о  ш т а б е л я м , а  н е д о с та 
то к  это й  т е х н о л о г и и , с в я з а н н ы й  с тем , ч т о  в се  р а б о ты  п р о 
и з в о д и л и с ь  в  о дн о м  м есте , б ы л  у с тр а н е н .

Л е с о у к л а д ч и к и  н е  и м е л и  а у т р и г е р о в  и  м о гл и  в  лю бое

Рис. 2. Схема организации нижнескладских работ:
а — до п рим енен и я  л есоукладчик ов  КМ-2Л; б — при прим ене

нии лесоукладчиков KM-2JI:
1 — автокран (или л ебедк а  с  поворотной стрелой): 2 — л есоук 
ладчик KM-2JI; 3 — тракторны й толкатель; 4 — автопоезд с 
хлы стами: 5 — ш табель бревен; 6 — хлы сты  в п р оц ессе  раскря

ж евки
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в р е м я  п е р е д в и га т ь с я  с одн ого  р аб о ч е го  м ес т а  н а  др у го е . 
П о я в и л а с ь  в о зм о ж н о с т ь  р а з г р у ж а т ь  а в т о м о б и л и  н е з а в и 
сим о  от м е с т о н а х о ж д е н и я  э т и х  м е х а н и з м о в  и  в ы п о л н я т ь  
о т д е л ь н ы е  о п е р а ц и и  в  н у ж н о е  в р е м я  и в  л ю б о м  м есте .

О т к р ы в ш и й с я  ш и р о к и й  ф р о н т  р а б о т  п о з в о л и л  р а з г р у з 
ку  а в т о м о б и л е й  п р о и зв о д и т ь  в  о д н о м  м есте , о б р у б к у , р а з -  
м ет к у  и р а с к р я ж е в к у  — в д р у го м , ш т а б е л е в к у  — в т р е т ь 
ем  (рис. 2, б).

Ш т а б е л е в к а  б ы л а  в ы д е л е н а  и з  с о с т а в а  р а б о т  к о м п л е к с 
н ы х  бри гад . Л е с о у к л а д ч и к  п е р е м е щ а л с я  в с л е д  з а  б р и г а д а 
м и и у к л а д ы в а л  в  ш т а б е л ь  р а с к р я ж е в а н н у ю  д р е в е с и н у . 
П р о сто ев  н а  с т ы к а х  м е ж д у  о п е р а ц и я м и  н е  стал о .

В н ед р ен и е  л е с о у к л а д ч и к о в  п о зв о л и л о  с о к р а т и т ь  ч и сл о  
р а б о ч и х  н а  н и ж н е м  с к л а д е . Е сл и  р а н ь ш е  п р и  з а ц е п к е  
и о т ц еп к е  с о р ти м е н т о в  в р у ч н у ю  к а ж д ы й  а в т о к р а н  и  к а ж 
дую  л еб ед к у  о б с л у ж и в а л и  к р а н о в щ и к  (л еб ед ч и к ) и  2— 3 
ч о к е р о в щ и к а , то т е п е р ь  п р и  з а ц е п к е  и  о т ц е п к е  с о р т и м е н 
тов  ч е л ю с т н ы м  з а х в а т о м  н а  л е с о у к л а д ч и к е  р а б о та е т  
т о л ь к о  оди н  о п ер ато р .

Р а з д е л е н и е  ф р о н т а  р аб о т , у с т р а н е н и е  п р о с то е в  н а  с т ы 
к а х  м е ж д у  в ы п о л н е н и е м  о б р у б к и , р а з м е т к и  и р а с к р я ж е в 
ки  с о к р а т и л о  ч и сл о  р а б о ч и х  н а  э т и х  о п е р а ц и я х  с 5 до  4 
ч е л о в ек .

П р и  ш т а б е л е в к е  а в т о к р а н а м и  и л е б е д к а м и  в О с и н о в -  
ском  л е с п р о м х о зе  з а т р а ч и в а л о с ь  по  н и ж н е с к л а д с к и м  р а б о 
там  (на 1000 м 3 в ы в о з и м о й  д р е в е с и н ы ) 72 ч е л .-д н я , а  п р и  
ш т а б е л е в к е  л е с о у к л а д ч и к а м и  — 49,4 ч е л .-д н я . П р и  ш т а 
б е л е в к е  а в т о к р а н а м и  и л е б е д к а м и  к о м п л е к с н а я  в ы р а б о т к а  
н а  ч е л .-д е н ь  р а в н я л а с ь  с м а р к и р о в к о й  13,9 м 3, б ез м а р к и 
р о в к и  — 16 м 3, а п р и  ш т а б е л е в к е  л е с о у к л а д ч и к а м и  с о о т 
в ет с тв ен н о  20,1 и  24,7 м 3. П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  н а  
ш т а б е л е в к е  л е с а  в о зр о с л а  в 4,2 р а з а  и  по  к о м п л е к с у  в с е х  
р аб о т  — п о ч ти  в 1,5 р а за . С е б е ст о и м о ст ь  1 м 3 д р е в е с и н ы  
б л а го д а р я  п р и м е н е н и ю  л е с о у к л а д ч и к о в  с н и з и л а с ь  н а  
13— 14%. В с е н т я б р е  1967 г. в О с и н о в с к о м  л е с п р о м х о зе  п р о 
в о д и л и сь  ф о т о х р о н о м е т р а ж н ы е  н а б л ю д е н и я  з а  ш т а б е л е в 
кой  л ес а  л е с о у к л а д ч и к о м  К Ы -2 Л  в  т е ч е н и е  т р е х  р а б о ч и х  
см ен . Н а  л е с о у к л а д ч и к е  р а б о т а л  о п е р а т о р  В. М ед в ед ев . 
Ш т а б е л я  б ы л и  р а с п о л о ж е н ы  в д о л ь  б е р е г а  р е к и . Б р е в н а  
в  ш т а б е л я х  у к л а д ы в а л и  т о р ц а м и  к  воде . З а  т р и  с м е н ы  
бы л о  з а ш т а б е л е в а н о  569 м 3. Д о с т и гн у т а я  с р е д н е с м е н н а я  
в ы р а б о т к а  (около  190 м 3) б л и з к а  к  с о о т в е т с т в у ю щ и м  п о к а 
з а т е л я м  по в сем  л е с о у к л а д ч и к а м  л е с п р о м х о з а  з а  год. П о 
это м у  м о ж н о  с ч и т а т ь , ч то  н а б л ю д е н и я  п р о в о д и л и с ь  в 
о б ы ч н ы х  у с л о в и я х  и ч то  р е ж и м  р а б о т ы  во в р е м я  н а б л ю 
д е н и й  б ы л  п р и м е р н о  т а к и м  ж е , к а к  и п р и  д л и т е л ь н о м  п е 
риоде  э к с п л у а т а ц и и .

Ф а к т и ч е с к а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч е й  с м е н ы  р авн я
л а с ь  427,3 м и н ., и з  к о т о р ы х  н а  п р я м ы е  р а б о ты  приходи
л о с ь  72,4% р аб о ч е го  в р е м е н и , н а  к о с в е н н ы е — 19,5'« и 
н а  п р о с то и  —  8,1° о.

В  1967 г. с р е д н е с м е н н а я  в ы р а б о т к а  н а  л есо у к л ад ч и к  в 
О с и н о в с к о м  л е с п р о м х о зе  б ы л а  в  1,6 р а з а  в ы ш е , чем  в це
л о м  по  о б ъ е д и н е н и ю  К р а с н о я р с к л е с п р о м . П р а в д а , это 
п р е д п р и я т и е  н а х о д и т с я  в  П р и а н г а р ь е , где, к а к  известно, 
л у ч ш и е  в  к р а е  л е с о э к с п л у а т а ц и о н н ы е  у с л о в и я : ровный
р е л ь е ф , т в е р д ы е  г р у н ты , ч и с т ы е  со сн о в ы е  насаж дения . 
О д н а к о  т о л ь к о  эт и м  н е л ь з я  о б ъ я с н и т ь  б о л ь ш у ю  разницу 
в с р е д н е с м е н н о й  в ы р а б о т к е . Д ел о  в  том , ч то  л есоэксп лу
а т а ц и о н н ы е  у с л о в и я  в  о сн о в н о м  о т р а ж а ю т с я  н а  лесосеч
н ы х  р а б о т а х  и  н а  в ы в о з к е  л еса . Н а  н и ж н е с к л а д с к и х  рабо
т а х  и, в  ч а с тн о с т и , н а  ш т а б е л е в к е  б р ев ен  он и  м огут ска
з а т ь с я  в е с ь м а  н е зн а ч и т е л ь н о .

В о  в с я к о м  с л у ч а е  и з  п р а к т и к и  л ес о за го т о в о к  у стан о в л е 
но, ч т о  в Х а к а с с и и , где  в  к р а е  с а м ы е  х у д ш и е  л ес о эк с п л у а 
т а ц и о н н ы е  у с л о в и я , т р у д о з а т р а т ы  по н и ж н е с к л а д с к и м  р а
б о т ам  п р и  п р и м ы к а н и и  к  м о л ев о м у  с п л а в у  б ы л и , п р и м ер 
но, т а к и м и  ж е , к а к  и  п р и  п р и м ы к а н и и  к  м о л ев о м у  сплаву 
в  П р и а н г а р ь е  (до п р и м е н е н и я  л е с о у к л а д ч и к о в ) .

П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  м е х а н и з м о в  н а  ш т а б е л е в к е  леса  в 
о сн о в н о м  з а в и с и т  от  д в у х  у сл о в и й : о т  к р у п н о м е р н о с ти  н а 
с а ж д е н и й  и  от о р г а н и з а ц и и  р аб о т  н а  н и ж н и х  складах . 
К р у п н о м е р н о с т ь  н а с а ж д е н и й  в б о л ь ш и н с т в е  леспр о м х о зо в  
(из т ех , гд е  и м е л и с ь  л е с о у к л а д ч и к и )  б ы л а , п р и м ер н о , та 
к о й  ж е , к а к  и  в  О си н о в ск о м .

П о э то м у  м о ж н о  п р е д п о л а га т ь , что- р а з н и ц а  в  средн е
с м е н н о й  в ы р а б о т к е  н а  л е с о у к л а д ч и к  м е ж д у  О си н о вск и м  и 
д р у г и м и  л е с п р о м х о за м и , в  осн о вн о м , з а в и с е л а  от  ор ган и 
з а ц и и  р аб о т . В О с и н о в с к о м  л е с п р о м х о зе  н и ж н е с к л а д с к и е  
р а б о т ы  б ы л и  о р г а н и зо в а н ы  з н а ч и т е л ь н о  л у ч ш е . Э то одно 
и з  п е р е д о в ы х  п р е д п р и я т и й  К р а с н о я р с к о го  к р а я , и  п ер ен е
с ен и е  его  о п ы т а  р а б о ты  в д р у ги е  п р е д п р и я т и я  — су щ ест
в е н н ы й  р е з е р в  д л я  у в е л и ч е н и я  с р ед н ес м ен н о й  в ы р аб о т 
к и  н а  л е с о у к л а д ч и к  по о б ъ е д и н е н и ю  в ц ел о м .

У п р о щ е н н у ю  т е х н о л о г и ю  с п р и м е н е н и е м  л ес о у к л ад ч и к о в  
К М -2 Л  м о ж н о  в д а л ь н е й ш е м  у с о в е р ш е н с тв о в а ть . С ейчас 
в е д у т с я  р а б о т ы  по с о зд а н и ю  п е р е д в и ж н ы х  обрубочно- 
р а с к р я ж е в о ч н о -с о р т и р о в о ч н ы х  у с та н о в о к . П р о и зв о д и т е л ь 
н о с ть  т а к и х  у с т а н о в о к  в о зм о ж н о  бу д ет  д о х о д и ть  до 
150 м 3. Р а с ч е т ы  п о к а з ы в а ю т , ч то  есл и  с о ч е та ть  л е с о у к л а д 
ч и к  К М -2 Л  с п е р е д в и ж н о й  о б р у б о ч н о -р а с к р я ж е в о ч н о - 
с о р ти р о в о ч н о й  у с та н о в к о й , то  к о м п л е к с н а я  в ы р а б о т к а  по 
н и ж н е с к л а д с к и м  р а б о т а м  (без м а р к и р о в к и )  будет  со став 
л я т ь  о к о л о  30 м 3 н а  ч е л .-д е н ь .

БЕНЗИНОМОТОРНАЯ ПИЛА МП-5 «УРАЛ.
УДК 634.0.362.7  

Д. К. Ш М АКОВ
цниимэ

ензпномоторная пила МП-5 «Урал» (см. рисунок) разра
батывалась и испытывалась в 1964— 1967 гг.

После длительных стендовых и производственных ис
пытаний в Крестецком леспромхозе Новгородской области, Сва- 
лявском лесокомбинате Закарпатской области, а также на 
стендах завода-изготовителя мотопилы с опытными пильными 
шинами и цепями ПЦУ-12,7 рекомендованы к серийному про
изводству.

По сравнению с мотопилой «Дружба-4» пила МП-5 «Урал» 
имеет лучшие основные технические параметры.

Двигатель мотопилы имеет уменьшенное отношение хода 
поршня к диаметру цилиндра. Это снижает скорость движения 
поршня, уменьшает габариты двигателя и позволяет произво
дить его более высокую форсировку. В результате отработки 
продувки цилиндра и всей системы газораспределения, а также 
повышения степени сжатия увеличена литровая мощность дви
гателя. снижен удельный расход топлива.

Конструкция вентилятора, дефлектирования цилиндра и уве
личение суммарной площади его ребер позволили снизить сте
пень нагрева цилиндра (при более равномерном распределении 
температур). Это обеспечило более надежную работу двигате
ля и при улучшении очистки цилиндра в 3—4 раза уменьшило 
интенсивность нагарообразования на цилиндро-порщневой 
группе.

Малогабаритное магнето вырабатывает напряжение до 20 кв, 
что обеспечивает надежный запуск двигателя и его устойчи
вую работу на вссх режимах. Для защиты от влаги катушка 
трансформатора залита в пластмассу. Приняты меры для за
щиты всей полости магнето от пыли и влаги. Для быстрой 
остановки двигателя предусмотрена кнопка выключения зажи
гания.

На двигателе установлен мембранный карбюратор с подкачи
вающим насосом. Карбюратор вместе со специальной системой 
забора топлива из бензобака обеспечивает работу мотопилы в 
любом положении.

Глушитель шума выхлопа имеет несколько увеличенные га
бариты и вес. Однако благодаря применению метода рассече
ния и выравнивания скорости газовой струи па двигателе по
вышенной мощности снижен общий уровень шума при более 
благоприятном спектре шума и незначительных потерях мощно
сти двигателя.

Редуктор мотопилы имеет маслобак и насос для смазки пиль
ного аппарата. Смазка подается в паз пильной шины только ио 
время движения цепи. Форма упора редуктора обеспечивает 
удобное пиление как на валке, так и на раскряжевке древеси
ны (в этом случае зубчатый упор рекомендуется снимать).

Рама мотопилы изготовлена из алюминиевого сплава, бензо
бак приварен к концевой части верхнего контура (руля). Проб-
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Бензиномоторная пила МП-5 «Урал»:
а — виц со стороны  глуш ителя; б — вид со стороны  к арбю ра

тора
Сравнительные технические характеристики 

бензиномоторных пил МП-5 «Урал» и «Дружба-4»
О б щ и е  д а н н ы е  МП-5 «Урал» «Дружба-4»

Вес пил с полной заправкой топ
ливом и смазкой, с основной
пильной шиной, к г .......................... 12,8— 12,9 13,7— 13,9

Емкость топливного бака, л . . . 1,3 1,5
Емкость бака для смазки, л . . . 0,245 0,18
Работоспособность пилы в любом

п о л о ж е н и и ........................................ обеспечи- не обеспечи
вается вается

Производительность чистого пиле
ния ели диаметром 40 см, см2/сек 103— 127 60—76

Уровень вибраций на рукоятках 
рамы:

м к ................................. 51—60 60—70
д б ......................................................  111 113— 116

Общий уровень шума, дб . . . . 108 111
Д в и г а т е л ь

Тип ' внутреннего сгорания,
одноцилиндровый, двух
тактный, карбюраторный 

Рабочий объем цилиндра, см3 . . 109 94
Диаметр цилиндра, м м .....................  55 48
Ход поршня, м м ................................  46 52
Степень сжатия (фактическая) . 7 5,5
Максимальная мощность двигате

ля, л. с. 5,0—5,6 3,5—4,0
Число оборотов двигателя в мину

ту при максимальной мощности . 5800+200 5200±200
Расход топлива при режиме мак

симальной мощности, г/л. с., час 405—488 не более 550
Т о п л и в о ..................................................смесь бензина А-72 (или

А-74) с маслом авто
тракторным А К П Ю или 

АС-9,5 в пропорции:
20 : 1 15:1

П и л ь н ы й  а п п а р а т  
Тип пильной цепи ПЦУ-12,7 ПЦУ-15

ПЦП-15
Шаг между заклепками цепи, мм 12,7 15
Направляющая пильной цепи шина консольного типа
Тип концевой головки шины ролик звездочка
Рабочая длина шины, мм 440 и 700 440
Привод пильной цепи звездочка через редуктор

с передаточным отноше
нием

1,64 1,846
Скорость пильной цепи при рабо

чих оборотах, м/сек 10,4 8
Тип смазки пильного аппарата автоматическая ручная
ка бензобака снабжена клапаном, препятствующим вытеканию 
бензина при нижнем положении бензобака.

Все корпусные детали выполнены из магниевого сплава ме
тодом литья под давлением, карбюратор закрыт, двигатель бо
лее компактен, улучшен внешний вид мотопилы.

На мотопилах МП-5 «Урал» испытывались опытные пильные

шины и опытные пильные цепи ПЦУ-12,7. В отличие от серий
ных эти шины были изготовлены из легированных сталей 
45ХНМФА и 45ХН (вместо серийной марганцовистой стали 

.#50Г). Увеличена твердость беговых дорожек, у шин из стали 
45ХНМФА введена закалка беговых дорожек токами высокой 
частоты, что в сочетании с мягкой средней частью шины обес
печивает высокую износостойкость. Концевая звездочка шины 
заменена роликовой головкой, что увеличивает долговечность 
роликового подшипника и обеспечивает более плавное движе
ние пильной цепи. Для того, чтобы повысить прочность полотна 
и добиться более плавного входа цепи на шину, изменен про
филь последней.

Роликовые головки опытных шин снабжены амортизатором 
измененной конструкции или имеют жесткую посадку.

У опытных пильных цепей ПЦУ-12,7 уменьшенный шаг. 
Звенья цепей изготовлены из более качественной стали (7ХНМ 
вместо 9ХФ), режущие зубья цепей упрочены электролитиче
ским или диффузионным хромированием.

Как показали испытания, производительность пиления мото
пилы МП-5 «Урал» на 45—70% выше, чем мотопилы «Друж
ба-4», расход топлива на 1 м3 заготовленной древесины в сред
нем на 30% ниже.

Повышение мощности двигателя и скорости резания позволи
ло уменьшить усилие надвигания, затрачиваемое мотористом 
при пилении, и эффективно применять шины рабочей длиной 
до 700 мм.

То обстоятельство, что пила может работать в любом поло
жении, делает ее более удобной для работ в горных условиях 
и расширяет сферу применения пилы (обрезка толстых сучь
ев, вспомогательные работы и т. п.).

Благодаря снижению вибрации, уменьшению шума выхлопа 
и веса мотопилы улучшены санитарно-гигиенические условия 
работы пилой и облегчается труд моториста.

Более совершенный пильный аппарат увеличивает срок служ
бы пильной шины по сравнению с серийной в 2—2,5 раза. Д ол
говечность концевых роликов в 3—5 раз выше, чем у серийной 
ведомой звездочки.

Пильные цепи ПЦУ-12,7 с электролитическим хромировани
ем обеспечили повышение стойкости режущих зубьев на затуп
ление в 1,5—2 раза, а также позволили производить эффектив
ное пиление «в таран», верхней ветвью цепи и т. п.

Несмотря на изменение конструкции всех узлов опытной мо
топилы, правила ее эксплуатации лишь немногим отличаются 
от эксплуатации мотопилы «Дружба-4».

При наличии серийного карбюратора особенности эксплуата
ции мотопилы МГ1-5 «Урал» следующие. Доля масла в топлив
ной смеси 1/20 (по объему), т. е. в восьмилитровый бачок необ
ходимо влить 4 мерки автола (вместо 5 у серийной пилы). Зи
мой масло для смазки пильной цепи целесообразно разбавлять 
бензином в пропорции 3 : 1 .  Маслобак заправляется одновре
менно с топливным бачком, т. е. через 45—50 мин. работы. Не
обходимо избегать работы двигателя на чрезмерно больших 
оборотах, так как при полностью открытом дросселе и недо
грузке двигатель может развивать до 12 000 об/мин.

Как показали испытания, новая бензиномоторная пила МП-5 
«Урал» является высокопроизводительным механизированным 
инструментом для валки и раскряжевки древесины и по своим 
эксплуатационным показателям значительно превосходит мо
топилу «Дружба-4». Серийный выпуск новой мотопилы предпо
лагается начать в ближайшее время.
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УДК 634.0.337.73

В. А. П ЕРМ Я К О В
Гл. и н ж . М ураш ннского  ЛИХ
А. А. Г М Ы ЗИ Н
Ц Н И И М Э

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВОЗА ТУ-1

Тепловоз ТУ-5 повышенной мощности поступил на 
Кузю к-О ктябрьскую  узкоколейную  дорогу М ура- 
шинского леспромхоза объединения Кировлеспром 

в январе 1967 г. П редназначенный для вы возки древесины 
по магистральным путям , он долж ен заменить паровозы  
серии Гр; 157 и других подобных типов.

Основная техническая характеристика тепловоза ТУ-5
Колея, м м ............................................ 750
Осевая ф о р м у л а ................................. 2—2
Мощность, л. с......................................  400
Д в и г а т е л ь .............................................  1Д 12—400
Передача .................................................  гидравлическая

(один гидротранс
форматор и две 

гидромуфты)
Максимальная скорость движения,

к м / ч а с .................................................  50
Сцепной вес, т ...................................... 24
Диаметр колес, м м ...........................  600
Тип сцепного прибора ...................... автосцепка типа

АУ-5

УЖД М урашинского леспромхоза — типичная для лес
ной промышленности дорога с годовым объемом вы возки 
280 тыс. м3. На магистрали улож ены  рельсы  Р24, среднее 
расстояние вы возки — 34 км, руководящ ий подъем в гру
зовом направлении — 28°/оо.

После обкатки тепловоз приступил к  круглосуточной 
эксплуатации (см. рисунок на обложке). Его обслуживает 
бригада в составе маш иниста и помощ ника, который вы 
полняет такж е обязанности кондуктора. П рименение теп
ловоза ТУ-5 позволило сократить на вы возке древесины 
два паровоза серии ВП, увеличить скорость движ ения и 
вес составов.

Основные эксплуатационные показатели работы тепло
воза ТУ-5 за  период с ян варя  1967 г. по м арт 1968 г. 
приведены ниже.

Тепловоз ТУ-5 водит составы из 9—10 сцепов, тогда как  
тепловоз ТУ-4 на тех ж е путях перевозит состав из 5—6 
сцепов.

Отработано на вывозке машиносмеи 
Производительность па машино- 

смену (семичасовую), м3 . . . 
Вывезено древесины, тыс. м3 . .
Пробег, тыс. к м .................................
Суточный пробег, к м .....................
Средняя техническая скорость при 

движении, км/час:
с грузом ..........................................
п о р о ж н я к о м .................................

Вес состава на расчетном подъеме
28°/оо т . . , * ...........................

Среднее время на пробег I км в 
обоих направлениях, мин . . .

Годовая экономия от внедрения 
одного тепловоза, тыс. руб. . .

668

190—235
141
70

300—320

26
31—33

200—240

4,15

41

За время эксплуатации тепловоз ТУ-5 прошел два 
подъемочных ремонта. Обточка бандажей производилась 
после пробега 30—35 тыс. км.

Более чем годовой опыт эксплуатации тепловоза ТУ-5 
вы явил отдельные недостатки его конструкции. Главные 
из них — это м алый моторесурс двигателя, быстрый износ 
бандажей и ненадеж ная работа м уф ты  вклю чения венти
лятора.

Д аж е имея эти недостатки, которые, несомненно, будут 
со временем устранены, тепловоз ТУ-5 оказался намного 
надеж нее и производительнее других локомотивов. Тако
го объема вы возки древесины на расстояние 34 км в усло
виях  лесной промыш ленности ещ е не достигал ни один 
локомотив. Это говорит о том, что для лесовозных узко
колейны х дорог локомотивы ТУ-5 являю тся наиболее 
перспективными.

Следует отметить явно недостаточное количество теп
ловозов ТУ-5, вы пускаем ы х Камбарским заводом. Только 
для лесной промыш ленности таких  тепловозов требуется 
несколько сотен. Необходимо в ближ айш ие годы удовлет
ворить потребность лесовозных ж елезны х дорог в этих 
маш инах.

УДК 634.0.35

П. М. Б А Х А Р Е В ,
И. К . К А Л А К У Ц К И Й , 
Р. А. Д А РСИ ГО В

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ 
УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ

Геометрический способ обмера и учета древесины на 
сплаве впервые был применен на Керчевском рейде тре
ста Камлесосплав в 1952 г. Сейчас им пользуются на 

Керчевском и Уеть-Язьвинском рейдах при сплотке бревен на 
машинах ЦЛ-2М, ЦЛ-2 и «Иртыш». На Керчевском рейде 
этим способом ежегодно учитывается свыше 4,5 млн. м5 дре
весины.

При геометрическом способе обмера фиксируется ширина 
и высота пучка. Замеры этих параметров совмещаются с опе
рацией обвязки пучка во время его сплотки в сплоточных ма
шинах. Объем бревен в пучке определяют по формуле

W = ? B H I ,  .

где:
о — коэффициент полноты объема, определяемый эмпи

рически для бревен данного сортимента;
В — ширина пучка, м;
Н  — высота пучка, м;
/ — длина пучка (равна длине сплачиваемых бревен), м.

Согласно закону больших чисел погрешность при учете Дре
весины можно довести до заданной точности путем поставки 
потребителю больших партий пучков. Это поможет компенси
ровать случайные ошибки, допускаемые при подсчете объема 
отдельных пучков. Так, при определении объема партии из 
75 пучков точность учета леса геометрическим способом не 
выходит за пределы допустимой (3%).

Д ля  определения ширины и высоты пучка на Керчевском
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Рис. 1. Датчики ширины и высоты пучка:
I — барабан л ебедки  задн и х  стоек  маш ины; 2 — 
оарабан лебедки  п ер едни х стоек  маш ины; 3 — 
сельсин-датчики; 4 — электродвигатель; 5 — чер
вячный редуктор; 6 — звездоч к и  привода; 7 —• 
штанга; 8 — изм ерительны й кронш тейн; 9 — п о д 
пружиненны й шток; 10 — конечны й вы клю чатель  
рабочего хода; 11 — конечны й вы клю чатель холо
стого хода; 12 — сельсин-датчики; 13 — уп ор  для 

конечного вы клю чателя хол остого  хола

рейде применяются мерные реики, встроенные в машину, и 
подвижная штанга с делениями.

Работники ЦНИИЛесосплава вместе с производственниками 
создали устройство для геометрического обмера пучков, кото
рое механизирует операции обмера ширины и высоты пучка. 
Устройство вмонтировано в сплоточную машину ЦЛ-2М. Оно 
состоит из датчика ширины, датчика высоты и приемника, 
оборудованного цифровыми счетчиками аппаратуры управле
ния, электропитания и сигнализации.

Датчик ширины (рис. 1) имеет два сельспн-датчпка 3. Их 
роторы связаны через зубчатое зацепление с валами бараба
нов лебедок 1 и 2, перемещающих передипе и задние стойки 
сплоточной машины.

Датчик высоты состоит из электродвигателя 4, червячного 
редуктора 5, звездочек 6, штанги 7 с цевочной рейкой, изме
рительного кронштейна 8 и двух сельсин-датчиков 12. Внутри 
штанги имеется подпружиненный шток 9. На штанге и на
правляющей сгойке установлены конечные выключатели 10 Р.
II. На измерительном кронштейне закреплен упор 13.

Приемник (рис. 2) выполнен из двух одинаковых по конст
рукции измерительных механизмов, один из которых показы
вает ширину пучка, второй — высоту. Каждый из них имеет 
дифференциальный сельсин-приемник 1, цифровой счетчик 2, 
кнопку настройки 3, промежуточную шестерню 4, шестерню 
диска настройки 5 и диск настройки 6.

Аппаратура управления, электропитания и сигнализации 
состоит из автоматического выключателя, магнитного пуска
теля, стабилизатора напряжения, кнопок управления и элек
трического звонка.

В датчиках высоты и ширины передаточные числа подобра
ны так, чтобы сельсин-датчики следили за ходом мерительных 
элементов в масштабе 1 ; 1 и соответственно в том же мас
штабе работали сельсин-приемпикн. Точность отсчета на циф
ровых счетчиках — 5 см.

Работа устройства сводится к следующему. Ширина пучка 
определяется как расстояние между передними и задними 
стойками после сжатия пучка. Барабаны 1 и 2 лебедок (рис. 1) 
через зубчатые зацепления передают вращение на роторы 
сельсин-датчиков 3. Количество оборотов роторов пропорцио
нально расстоянию хода стоек. Каждый сельсин-датчик следит 
за перемещением соответствующих стоек. Приемник ширины 
по данным двух сельсин-датчиков копирует расстояние ме
жду стойками в любое время. По мере сжатия пучка рас
стояние между стойками становится равным ширине пучка.

В процессе сплотки пучка датчик высоты находится в ис
ходном положении с поднятыми штангой 7 и измерительным 
кронштейном 8. Его включают в момент окончания формиро
вания пучка. При этом штанга приводится в движение элек
тродвигателем через редуктор и цевочное зацепление. Когда 
нижний конец штока 9 упирается в люльку, поддерживающую 
пучок снизу, штанга еще некоторое время двигается и, дейст
вуя на конечный выключатель 10, автоматически выключает 
электродвигатель. Измерительный кронштейн, опирающийся на 
хомут, закрепленный на штанге, при ее движении вниз под 
действием собственного веса опускается на пучок. Сельсин- 
датчики, соединенные через звездочки 6 со штангой и измери
тельным кронштейном, следят за их перемещением и переда
ют на приемник данные о высоте пучка, которая определяется 
как сумма его надводной части и осадки, причем между изме
ренной и действительной осадкой пучков возможны некоторые 
отклонения, которые будут тем меньше, чем меньше откло
няется люлька от среднего горизонтального положения.

Заглублять люльку в сплоточной машине следует на вели
чину, соответствующую средней осадке сплачиваемых пучков, 
чтобы люлька, поддерживающая пучок снизу, находилась по
чти в горизонтальном положении. Это заглубление должно 
оставаться постоянным.

После снятия показаний датчик высоты, штанга и измери
тельный кронштейн принимают исходное положение. Движе
ние их прекращается автоматически при воздействии упора 13 
на конечный выключатель 11 и электродвигатель 4.

При настройке устройства показания на счетчиках высоты 
и ширины должны соответствовать фактическим расстояниям 
между мерительными элементами. Для этого включается 
электропитание устройства. Основание штанги 7 и нижняя 
плоскость измерительного кронштейна 8 совмещаются. На 
шкале счетчика высоты устанавливается нуль, при помощи 
кнопки настройки 3 и вращения диска настройки 6 (цифровой 
счетчик 2 от сельсин-приемника 1 отключается). Таким же 
образом вносится на шкалу счетчика ширины расстояние ме
жду стойками машины. Но при этом стойки должны нахо
диться под нагрузкой, чтобы исключить влияние слабины тро
сов, перемещающих стойки. Электропитание устройства и спло
точной машины блокируется.

Приступая к эксплуатации устройства, оператор сплоточ
ной машины при сплотке леса в момент обвязки очередного 
пучка включает в действие датчик высоты. Десятнпк-факту- 
ровщнк снимает показания высоты и ширины пучка со шкалы 
счетчиков, даст звуковой сигнал оператору, который приводит 
датчик высоты в исходное положение. По полученным разме
рам н вспомогательной таблице определяется объем пучка. 
Затем выполняются другие операции, связанные с оформле
нием спецификаций и маркировкой пучка. За 1 мин. обмеря
ются два пучка.

Рис. 2. Приемник ширины или высоты пучка:
1 — диф ф ерен ц иальн ы й  сельсин-прием ник; 2 — циф ровой сч ет
чик приемника; 3 — кнопка настройки; 4 — пром еж уточная ш е

стерня; 5 — ш естерня диска настройки; в - диск настройки
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Применяемые на Керчевском рейде значения коэффициентов 
полноты пучка (данные 1965 г.) приведены в таблице.

В навигацию 1967 г. на Керчевском рейде эксплуатирова
лось 10 устройств для геометрического обмера пучков при

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
|

по
лн

от
ы Сортименты

Диаметр
бревен,

см

Дли на 
бревен, 

м

Руддолготье
0,50 Руддолготье 7 - 1 1 4 ,5 —6,5
0,51 Руддолготье 12—18 То же
0,54 Баланс 1 4 -2 6 •

Дрова 8 - 2 5 »
Все диаметры •

0,56 Пиловочник обычный 14 и более „
Пиловочник экспортный 18 и более „
Стройлес 12 и более »
Телеграфные столбы 14—26 6,5  и более
Спецстолбы 14—26 То же

0,58 Пиловочник отборный 20 п более а
Судолес 18 п более ■

0,62 Шпальник 24 и более 5 ,5

сплотке леса па машинах ЦЛ-2М. Устройства за 743 наш. 
смен обмерили 968 тыс. м5 древесины (38 тыс. пучков),

По заключению Государственной комиссии представленные 
для испытаний устройства для геометрического обмера пуч
ков отвечают своему назначению, работоспособны и могут 
быть рекомендованы к применению на сплоточных машинах 
ЦЛ-2М.

Техническая характеристика устройства

Вес, к г .....................................................................................480
Мощность электродвигателя датчика высоты, квт . 0,6
Точность измерения ширины и высоты пучка, см . до 5 
Объем замеряемого пучка, м3 ................................до 40

Комиссия рексмепдовала устройства для геометрического 
обмера пучков к серийному производству. Эксплуатация этих 
устройств позволяет высвободить одного-двух учетчиков на 
одну машину при обмере и учете леса. При этом значительно 
повышается точность учета из-за ликвидации субъективных 
факторов, вносящих ошибки при ручном обмере бревен.

В навигацию 1968 г. Керчевский рейд перешел на механизи
рованный обмер всего поступающего леса. Созданные устрой
ства, механизирующие геометрический обмер пучков на спло
точных машинах ЦЛ-2М, можно рекомендовать для использо
вания иа рейдах страны, поставляющих потребителям крупные 
партии древесины в пучках.

Нужно ускорить принятие ГОСТ. Внедрение этого прогрес
сивного способа учета леса даст большие выгоды народному 
хозяйству.

УДК 634.0.36

Е. В. К И РИ ЛЛ О В
цниимэ

УСИЛИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОМ СРЕЗАНИИ СУЧЬЕВ

Для совершенствования сучкорезных установок нужно 
знать закономерности, характеризующие процесс ре
зания без образования стружки. Это поможет опре

делять, какие силы возникают при срезании сучьев разных 
пород и диаметров в зависимости от параметров инструмен
та. Благодаря этому можно будет производить прочностные 
и мощностные расчеты основных узлов сучкорезных устано
вок, поскольку нам будут известны основные силы в машине, 
возникающие при срезании сучьев, а также уточнить тип и 
параметры ножей, применяемых при резании.

Проведенные в последнее время исследования содержат 
значительный экспериментальный материал. Однако не было 
расчетного метода для определения усилий, возникающих при 
срезании сучьев. В результате проведенных нами исследований 
был разработан расчетный метод для определения усилий, 
возникающих при срезании сучьев разных пород резцами 
с разными угловыми параметрами.

Сила резання (в зоне резания) при срезании сучьев может 
быть определена по формуле

Р  =  К  p F lt (1)

где:
— сумма проекции всех сил, воздействующих на еди

ницу площади передней грани резца со стороны 
волокон древесины с учетом сопротивления по 
задней грани и надрезаний, кГ/мм2;

Fa — площадь контакта передней грани резца с дефор
мируемой древесиной, мм2.

На схеме (рис. 1), показано внедрение резца при срезании 
сучка. Сучья с углом ср<90° имеют значительный наплыв 
в местах врастания в ствол дерева в продольном и боковом 
направлениях. Анализ показывает, что наплыв в основании 
сучка в направлении d \  не влияет на максимальную величину 
усилия резания. Эго связано с тем, что при достижении Р  max 
передняя грань резца проходит зону наплыва в направлении 
d  \  и испытывает давление со стороны волокон, не имеющих 
наплыва в направлении <*а- Наптыв в направлении d в влияет 
на Р тах через .F„, поэтому при определении Fд в расчетную 
формулу вводится геометрический параметр сучка d s ‘ кото

рый в дальнейшем будем обозначать через d  так как, на
пример, у сучьев ели с углом ф =  90° d д =  rfB =  d 

Величину можно определить по формуле

=■=
I

2 cos
tg S  \  L 2

i i  2 (I — 2с
■ arc c o s --------  -

■ (d — 2 с) Y с (d — с) j (2)
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где:
6 — угол резания, град; 
ср — угол враста:шя сучьев, град; 
d — диаметр срезаемого сучка, мм; 

с — глубина внедрения резца в сучок в долях d.
При выводе формулы (2) было принято, что независимо от 

угла врастания сучка в ствол дерева, в сечении, перпендику
лярном оси сучка (сечение I— I), сучок имеет круглую форму.

Опытными работами В. Г. Нестеренко по срезанию сучьев 
сосны клиновидными резцами с углами резания 30 и 6 0 : было 
установлено, что независимо от диаметра срезаемого сучка 
излом его при внедрении резца наступает в момент достиже-

с
ния максимальной силы и при одинаковом отношении п = — .

d
Теоретический анализ показывает, что излом сучьев разных 

диаметров наступает при одинаковой относительной глубине 
свнедрения резца п ~ ~ ^ ~  ПРИ резании резцами и с другими

угловыми параметрами у сучьев разных пород. Это связано 
с тем, что соотношения между моментом изгиба, возникаю
щим от давления передней грани резца на волокна по мере 
его внедрения, и осевым моментом сопротивления сечения 
изгибу для сучьев разной толщины будут одинаковыми вслед
ствие подобия эллиптических сечений сучьев разных диамет
ров.

Таким образом, при выводе формулы для Р тах допускаем, 
во-первых, что максимальная сила при срезании сучьев до
стигается в момент начала излома сучка и, во-вторых, что из
лом сучьев разных диаметров наступает при одинаковой от-

с
ноентельной величине глубины внедрения резца п =  —  не-

d
зависимо от угловых параметров резца и породы срезаемых 
сучьев.

Подставим в формулу (2) величину п и после преоб-^=С  
разования получим

Р ,  =
2 cos 5 [ 1

(3)

где; Б =  —  arc cos (1 — 2 n) — (1 — 2 n) У n (1 — n ) .

Здесь безразмерная величина Б  постоянна для данных ус
ловий резания, характеризуемых угловыми параметрами резца 
и породой срезаемых сучьев, которые влияют на нее посред

ством изменения величины п -

Подставим в формулу (1) значение Fд, выраженное по 
формуле (2), и, полагая в этом случае Р  = Р тих получим

^*тах — Кр
d i  В

(4)

Полагая

2 cos

А'п В

2 cos о [ 1 + tg » 

t g ?

(•r>)

В данных УЛТИ (В. Г. Нестеренко), ЛТА (Ф. Е. Захарен- 
ков), а также в опытах лаборатории очистки стволов от сучь
ев Ц НИИМ Э (Д. М. Рыбаков и Н. А. Шипилнн, 1967 г.) фор
мула (6) находит экспериментальное подтверждение при сре
зании сучьев для разных условий резания.

Изменение максимального усилия при срезании сучьев ели 
ножами браслетного типа в зависимости от диаметра сучка, 
определенное расчетным путем по формуле (6), в сопоставле
нии с опытными данными Д. М. Рыбакова, полученными на 
промышленной установке ПСЛ, показано на рис. 2.

Данные величины G при срезании сучьев для  разных усло
вий резания, полученные путем обработки опытных данных 
В. Г. Нестеренко, Ф. Е. Захаренкова, а также в результате 
опытов лаборатории очистки стволов от сучьев, приведены в 
таблице.

Таблица

Величина, кг/мм3
Угол резания Задний угол,

град. град. сосна ель

15 О 0,?0
22 — 1 i5 — 0,66
25 0 — 0,57
30 0 0,32 —
35 5 0,33 0,79
60 0 0,60

получим Р тп \ — (6)

В формуле (5) величина G. постоянная для данных усло
вии резания, зависит от угловых параметров резца и породы 
срезаемых сучьев.

Формула (6) получена в общем виде и справедлива при сре
зании сучьев любых пород резцами с разными углами резания.

ВЫВОДЫ

1. По формуле (6) с помощью данных величин G, приве
денных в табл. 1, можно определять максимальные усилия 
при срезании сучьев сосны и ели разных диаметров. Формула 
нашла применение при расчетах отдельных узлов сучкорез
ной машины и привода механизма протаскивания ствола 
дерева.

2. Формула (6) позволяет также сократить объем экспери
ментов, с помощью которых определяют усилия по срезанию 
сучьев других пород.

3. При исследовании и совершенствовании геометрии рез
цов формула (6) поможет определить характер возникающих 
усилий при срезании сучьев исследуемыми резцами для раз
ных диаметров сучьев, проводя опыты с сучьями лишь од
ного размера.
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УДК 634.0.36:634.0.848

Б . А. В А С И Л ЬЕ В  
Гипролестранс

ОПТИМАЛЬНЫЕ НАБОРЫ МЕХАНИЗМОВ 
ДЛЯ НИЖНИХ СКЛАДОВ

В развитии нижних складов проявляется устойчивая тен
денция увеличения объема концентрации древесины в 
одном месте и повышения грузооборотов складов. В ле- 

содсфицитиых районах укрупнение складов происходит за 
счет ликвидации мелких предприятий и концентрации вывози
мой древесины в одном месте, иногда с организацией ее пол
ной переработки. В лесоизбыточных районах при реконструк
ции существующих и строительстве новых предприятий дли
тельного и постоянного действия концентрация древесины па 
нижних складах увеличивается еще интенсивнее.

Учитывая основные положения лесоэксплуатации — посто
янство пользования, рациональная транспортная схема и созда
ние благоустроенного поселка, — оптимальными являются 
предприятия с объемом производства 400—500 тыс. м:!. Одна
ко в ряде случаев, обусловливаемых главным образом транс
портной схемой освоения лесосырьевых баз, возникает необ
ходимость создания предприятий с большим, чем 500 тыс. м3, 
грузооборотом и вывозкой древесины на один нижний склад.

Поэтому важно определить оптимальный уровень механиза
ции на нижнем складе в зависимости от объема производства, 
а также набор механизмов для складов различных категорий 
н особенно для складов с годовым грузооборотом более 
500 тыс. м» с тем, чтобы обеспечить наивыгоднейшие технико- 
экономические показатели.

В 1965— 1966 гг. Гипролестрансом для определения оптималь
ного уровня механизации производства на складах с различ
ными грузооборотами были произведены комплексные технико- 
экономические расчеты.

В качестве критерия оценки экономической эффективности 
для каждого из рассмотренных вариантов использовались ве
личины удельных приведенных затрат

С +  Е К

где:
С — эксплуатационные расходы, руб.;
Е — отраслевой коэффициент экономической эффектив

ности;
К — капиталовложения, руб.;
Q — годовой грузооборот, м3.

Результаты этих расчетов, обработанные методами вариа
ционной статистики, представлены на графике (рис. 1) и ре
комендуют следующее:

на нижних складах с грузооборотом до 100 тыс. м3 наиболее 
эффективно применение ручного электрифицированного инст
румента и средств малой механизации;

на складах с грузооборотом от 120 до 250 тыс. м3 целесооб
разны поточные линии е продольным перемещением хлыстов 
(типа ПЛХ и ПСЛ);

Затраты, руб/м3

Операции
Состав

механизмов

ка
пи

та
ло


вл

ож
ен

ии
 

I

эк
сп

лу
ат

а
ци

он
ны

е

пр
ив

ед
ен


ны

е

Л и н и н  с п р о д о л ь н о й ,  п о д а ч е  й х л ы с т о в 
и п о п е р е ч н о й  с о р т и р о в к о й

Разгрузка и со
здание буфер
ных запасов

КК-20 на две раз
грузочные пло
щадки

0,20 0,11 0,15

Обрезка сучьев и 
раскряжевка

ПСЛ и ПЛХ-3 
(два потока)

0,68 0,38 0,52

Сортировка древе
сины

Поперечный сор- 
т и р о в О Ч II ы й 
транспортер

0,36 0,19 0,26

Штабелевка и по
грузка

Автопогрузчики и 
башенный кран

0,29 0,36 0,41

Дробление сучьев 
и отгрузка щепы

ДУ-2, открытые 
площадки, транс

портеры

0,11 0,09 0,12

Итого

(по основным затратам) 1,64 1,13 1,46
с учетом прочих затрат 2,26 1,35 1,70

Л и н и и  с п о п е р е ч н о й  п о д а ч е  й х л ы с т о в  
и п о п е р е ч н о й  с о р т и р о в к ой

Разгрузка и созда
ние буферных

Мостовой кран 0,25 0,09 0,14

запасов
Обрезка сучьев ir 

раскряжевка
Поперечная поточ

ная линия
0,23 0,22 0,26

Сортировка дре
весины

Поперечный транс- 
. портер

0,36 0,19 0,26

Штабелевка и по
грузка

Автопогрузчик и 
башенный кран

0,29 0,36 0,41

Дробление сучьев 
и отгрузка щепы

ДУ-2 и транспор
теры

0,11 0,09 0,12

Итого по прямым затратам 1,24 0,95 1,19

с учетом прочих затрат 2,14 1,00 1,43

Рис. I. График для определения оптимального уровня механи
зации в зависимости от годового грузооборота склада:

1 электриф ицированны й инструм ент; 2 — поточны е линии с 
продольной подачей; 3 — поточны е линии с п оперечн ой  п о да 

чей ----- — ------------------

при грузообороте более 250 тыс. м3 эффективны поточные 
линии с поперечным перемещением древесины.

Данные этих расчетов применимы для нижних складов, ра
ботающих при среднем объеме хлыста 0,46 м \  График зависи
мости приведенных затрат от уровня механизации производ
ственных процессов и грузооборотов показывает, что каждая 
из кривых, проходя критическую точку, соответствующую оп
тимальному уровню приведенных затрат для определенного 
грузооборота, в дальнейшем стабилизируется.

Можно утверждать, что увеличение грузооборота за преде
лами зоны оптимальности при одном и том же уровне меха
низации не вызовет существенных изменений экономических 
показателей, во всяком случае в сторону их улучшения, и бу
дет ограничиваться лишь конкретными условиями размещения 
на площадке тех или иных технических средств, транспортом 
леса и др.
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Рис. 2. Схема склада с продольным 
перемещением древесины:

1 — кабель-кран КК-20; 2 — ш табели за п а са  
деревьев с кронами; 3 — л есовозн ая  дорога; 
4 — р азгр узоч ная  эстакада; 5 — дробильная  
установка с маш иной ДУ-2; 6 — п олуав том а
тическая суч к ор езн ая  линия ПСЛ; 7 — з д а 
ние оп ераторск ой  линии ПСЛ-1М: 8 — ск р еб 
ковые транспортеры  ТОЦ-16-4 для уборк и  
отходов; 9 — поперечны й растаскиватель  
хлыстов ПРХ 2; 10—полуавтом атическая л и 
ния по р аздел к е хлы стов ПЛХ-3; 11 — тр ан с
портеры для уборки  отходов  с  бункером :
12 — полуавтом атическая линия р аздел ки  
дров ЛД-2М; 13—ш табели сортим ентов; 14— 
баш енный кран БКСМ-14ПМ2; 15 — кассето- 
укладчик; 16 — ленточны й тр ан сп ор тер  для  
выноса дров и з  цеха; 17 — л ебедк а  кабель- 
крана КК-20; 18 — бун кер  для щ епы; 19 — 
склад откры того хр ан ен и я  щ епы; 20 — п оп е

речны й сортировочны й трансп ортер

Уменьшить эксплуатационные и капитальные затраты на 
складах можно подобрав оптимальные составы складских ме
ханизмов. С этой целью Гипролестранс осуществил технико
экономические расчеты, характеризовавшие каждую из основ
ных складских операций и позволяющие на основании сравни
тельного анализа определить наиболее приемлемое решение.

Возьмем узел разгрузки. Здесь наилучшими показателями 
обладает кабель-кран КК-20. При компоновке крана КК-20 с 
двумя пунктами приема древесины технически возможная про
изводительность его будет использоваться более полно и, ес
ли не увеличатся эксплуатационные затраты, удельные капи
таловложения сократятся до 0,20—0,21 руб/м5. Это позволит 
снизить общие затраты до 0,15 руб/м3. Применение мостовых 
кранов из-за значительных удельных капиталовложений целе
сообразно при объемах переработки древесины 500 и более м3 
в смену. Козловые краны К-305 по своим показателям нахо
дятся между кабель-кранами и мостовыми. Однако их приме
нение допустимо лишь на небольших складах грузооборотом 
до 100 тыс. м3. Это обусловлено тем, что краны К-305 созда
ны специально для строительно-монтажных работ с малой 
интенсивностью процесса, так называемого «легкого» режима 
работы с П В = 2 5 ю/«. Механизмы, занятые на разгрузке и об
служивании буферного запаса хлыстов, как правило, работа
ют в «тяжелом» режиме и лишь в редких случаях — среднем. 
Естественно, что применение крана «легкого» режима на р а 
боте в «тяжелом» режиме — грубейшее нарушение правил 
эксплуатации грузоподъемных машин, чреватое серьезными 
последствиями.

Сокращение числа работающих и уменьшение расходов по 
заработной плате, удельный вес, которой в эксплуатационных 
затратах является наибольшим, предопределяют эффектив
ность применения любых линий по обрезке сучьев и раскря
жевке хлыстов. Величины затрат труда на обрезке сучьев и 
раскряжевке хлыстов составляют: при работе электроинстру
ментом 0,10 чел.-дня/м3; на линиях типа ПСЛ и ПЛХ-3 0,023; 
а на линиях с поперечным перемещением 0,006 чел.-дня/м3.

Высокие капиталовложения в поточные линии (особенно в 
оборудование) и значительная энергоемкость линий сказы
ваются на эксплуатационных затратах и капиталовложениях.

Узлы сортировки древесины с продольными транспортерами, 
оборудованными сбрасывателями, по удельным капиталовло
жениям имеют несколько лучшие показатели, нежели узлы с 
поперечными транспортерами ,0,26 и 0,31) *. Однако эксплуа
тационные затраты на поперечные транспортеры примерно тс 
же, что и на продольные. При этом необходимо учитывать, 
что в расчетах использовались данные о работе поперечного 
сортировочного транспортера весьма несовершенной конструк
ции, с завышенной металлоемкостью, малой (0,10 м/сек) ско
ростью движения цепи, имеющей значительные резервы уве
личения производительности (до 250%).

* Здесь и далее удельные капиталовложения, эксплуатацион
ные и приведенные затраты в руб/м3.

В отличие от продольных транспортеров на поперечных 
можно объединить потоки древесины от нескольких раскряже
вочных агрегатов и выполнять не только сортировку, но и па
кетирование древесины.

Узлы чпабелевки и погрузки сортиментов рассматривались 
дл>, двух принципиальных схем организации работ: с приме
нением только кранов, а также с использованием автопогруз
чиков с боковым захватом груза (типа 4070 Львовского заво
да) и кранов. Второй вариант обеспечивает возможность от
рыва фронтов отгрузки от сортировочных и складских комму
никаций, облегчая тем самым компоновку склада. Снижение 
эксплуатационных затрат (соответственно 0,47 и 0,36) и 
уменьшение капиталовложений (0,38 и 0,26) обеспечивают со
кращение приведенных затрат почти на одну треть (0,58 и 
0,41). А так как автопогрузчики работают наиболее успешно 
с поперечным сортировочным транспортером, правильнее рас
сматривать суммарные величины приведенных затрат по этим 
двум фазам производства, которые будут составлять: для 
продольных транспортеров и кранов ККУ-7,5 0,79, для попе
речных транспортеров, автопогрузчиков и кранов 0,69.

Эти данные подтверждают оптимальность применения на 
нижних складах грузооборотом 250 и более тыс. м3 попереч
ных сортировочных транспортеров вместе с автопогрузчиками, 
обеспечивающими боковой захват груза, и кранами.

Узел дробления сучьев с использованием широко распро
страненных машин ДУ-2 и бункерных галерей для отгрузки 
щепы в железнодорожные вагоны имеет удельные капитало
вложения в пределах от 0,26 до 0,31 руб/м3 при эксплуата
ционных затратах от 0,17 до 0,19 руб/м3. Переход к складиро
ванию и хранению щепы на открытых бетонированных пло
щадках с отгрузкой в вагоны транспортерами позволяет сни
зить удельные капиталовложения до 0,11 руб/м3, уменьшив 
вместе с тем эксплуатационные расходы до 0,09 руб/м3.

Основываясь на этих расчетах и сопоставлениях, можно оп
ределить следующие оптимальные компоновки складского обо
рудования:

продольное перемещение древесины через рабочие органы 
сучкорезных и раскряжевочных машин при сортировке на 
поперечном .транспортере и штабелевочно-погрузочных рабо
тах с использованием автопогрузчиков и кранов (рис. 2);

поперечный поток обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов и 
сортировки с использованием на штабелевочно-погрузочных 
работах автопогрузчиков и кранов.

Эти решения будут характеризоваться следующими технико- 
экономическими показателями (см. таблицу).

Показанная на рис. 2 схема является дальнейшим совер
шенствованием разработанного ранее технологического пото
ка, в который наряду с серийными машинами введен новый 
узел — поперечный сортировочный транспортер. Эта схема

(Окончание на стр. 23}

15
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



оР Г Д Н И 1 А Ц И Я  и Т Е Х Н О Л О Г И Я

УДК 634.0.332.1

В. Ф ЕД О РО В , В. А ЛА ВА , В. ЕМ Е
Л ЬЯ Н О В
К арН И И Л П

К ВОПРОСУ ОБ ОЧИСТКЕ ЛЕСОСЕК

По действующим правилам лесозаготовители обяза
ны одновременно с заготовкой древесины очищ ать 
места рубок от порубочных остатков. В основном 

очистка мест рубок возлож ена на м алы е комплексны е 
бригады, которые проводят ее в процессе разработки ле
сосеки как  зимой, так  и летом.

Если летом очистку можно провести качественно и 
с незначительными затратам и, то зимой полностью уда
лить порубочные остатки с лесосеки невозможно. Поэто
му на лесосеках, разработанны х в зимний период, лесо
заготовители обязаны после таяния снега проводить вес
ной доочистку мест рубок. Снежный покров затрудняет 
сбор сучьев на лесосеке. Зимой сучья обрубают обычно 
на погрузочных площ адках. В этом случае на лесосеке 
следует собирать сучья и верш инки, обломившиеся при 
валке деревьев и сборе пачки.

Чтобы вы явить целесообразность очистки мест рубок 
зимой, КарНИИЛП залож ил опытны е участки на площ а
ди 7 га в сырьевой базе Ш уйско-Виданского леспромхоза. 
Опытные участки имели запас на га 180—200 м3, состав 
насаж дения 6Е4С, средний объем хлы ста 0,40—0,49 м3.

Деревья с кронами трелевались комлем вперед тракто 
рами ТДТ-40М; сучья обрубали вручную на погрузочной 
площадке, такж е вручную собирали обломившиеся сучья 
на лесосеке.

На одних участках сбор обломивш ихся сучьев зимой не 
проводился, на других — места рубок очищ али в процессе 
разработки лесосеки. Глубина снежного покрова достига
ла 65—70 см. Установлено, что участки, на которых зимой 
проводилась уборка сучьев, все ж е требуют доочистки.

Ф отохронометражные наблюдения показали, чтоу тру
дозатраты в расчете на 1 м3 заготовленной древесины на 
тех участках, где очистка производилась зимой, а до
очистка весной, достигли 5,5 чел.-мин., тогда как  при 
полной очистке весной они составили только 2,1 чел.-мин., 
т. е. в 2,6 раза меньше.

Аналогичная работа была проведена в Нелгомозерском 
лесопункте Кондопожского леспромхоза в елово-сосновых 
насаж дениях с запасом на га 150—170 м:> и средним объе
мом хлы ста 0,35—0,40 м3.

Зимой деревья с опытны х участков трелевались трак 

тором ТБ-1 как  комлем, так  и вершиной вперед.

Затраты  на сбор обломивш ихся сучьев составили: зимой
— 6,5 — 6,6 чел.-мин. на 1 м3 ,или около 25°/о от затрат на 
обрубку и сбор сучьев; летом — 2,4 чел.-мин. на 1 м:!, или 
11—130/|> от общих затрат на обрубку.

Зимой еж едневно к аж дая  м алая комплексная бригада 
вынуж дена вы делять одного человека для сбора обломив
ш ихся сучьев. А ведь есть возможность механизировать 
сбор сучьев при помощи подборщиков сучьев. Однако су
щ ествую щ ие подборщики могут быть использованы на 
очистке мест рубок только при небольшой глубине снеж
ного покрова (до 50 см).

Из этого можно сделать вывод, что в тех случаях, когда 
можно доставить подборщики сучьев на зимние лесосеки 
в весенний период, очистку мест рубок целесообразнее 
проводить весной. Это обеспечит более равномерную за
грузку рабочих в течение года.

При выполнении механизированной очистки лесосек 
в весенне-летний период одновременно подготавливается 
почва для посева леса, что значительно повыш ает эффек
тивность применения подборщиков.

Летом, когда можно механизировать работы по сбору 
сучьев, обрубку сучьев, как правило, целесообразно осу
щ ествлять на лесосеке. Д аж е при разработке летних ле
сосек проводить одновременно на одной площади работы 
по заготовке древесины и очистке лесосек механлзиро- 
ванным способом практически нереально. Разры в во вре
мени неизбежен, так как  механизированную  очистку ле
сосек целесообразно проводить после окончания работ 
по заготовке древесины. Однако действующие правила по 
очистке мест рубок предусматриваю т одновременное про
ведение очистки лесосек с валкой и трелевкой древесины. 
Д аж е незначительны й разры в во времени считается на
рушением. Необходимо пересмотреть эти правила.

К настоящ ему времени накоплен значительны й опыт 
применения подборщиков сучьев. В Карелии подборщики 
использую тся в Ш уйско-Виданском, Суккозерском и дру
гих леспромхозах. Сменная производительность подбор
щ ика составляет 1,2—1,4 га.

Б лагодаря подборщикам сучьев не только повышается 
производительность труда, но и сниж аю тся затраты в 
стоимостном вы раж ении. Так, например, экономический 
эф ф ект от внедрения подборщиков сучьев в Шуйско-Ви
данском леспромхозе за 1965—1966 гг. составил 13,9 тыс. 
руб., или 7,3 руб. на 1 га очищенной площади.
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ПРАВИЛА ТЕХН И ЧЕСКО Й  
Э К С П Л У А ТА Ц И И  Ж ЕЛЕЗН Ы Х ДОРОГ  
НЕОБХОДИМ О ИЗМ ЕНИТЬ

В статье А. С. Валькова «О нормах содерж ания рель
сового пути на усах»* поднят важ ны й вопрос об ус
тановлении правильны х норм содерж ания узкоко

лейных путей. Многие нормативы «Правил технической 
эксплуатации лесовозных дорог колеи 750 мм» (1964 г.) 
устарели, не отраж аю т изменений, происш едш их за пос
ледние годы в путевом хозяйстве дорог и в подвижном 
составе, а такж е опыта эксплуатации лесовозных УЖД.

Кафедра сухопутного транспорта леса АЛТИ в течение 
ряда лет изучает работу элементов верхнего строения пу
ти: шпал, рельсового стыка, стрелочных переводов и др.
В 1966 и 1967 гг. выполнены исследования о влиянии ш и -’ 
рины рельсовой колеи на взаимодействие пути и подвиж 
ного состава. Эти м атериалы  позволяют вы сказать неко
торые замечания.

П равилами технической эксплуатации (ПТЭ) установ
лены отклонения в содержании рельсовой колеи — 4 мм 
по уширению (на усах 6 мм) и 2 мм по сужению, т. е. наи
большая допустимая ш ирина рельсовой колеи составляет 
754 мм (на усах 756 мм) и наим еньш ая допустимая —
748 мм.

Обследование состояния ш ирины рельсовой колеи на 
прямолинейных участках крупнейш их лесовозных дорог 
объединения Архангельсклеспром свидетельствует о не
соответствии ф актических размеров требованиям ПТЭ.
Результаты  статистической обработки измерений ш ирины 
колеи приведены в табл. 1.

Как видно из полученных данных, даж е средние ари ф 
метические значения превыш аю т наибольш ие допусти
мые по ПТЭ разм еры  рельсовой колеи. О бъяснять грубые 
отступления действительных размеров ш ирины  колеи от 
нормативов ПТЭ только невниманием работников лес
промхозов к вопросам путевого хозяйства нелогично.
Экспериментальные исследования каф едры  говорят о не
большом влиянии (в определенных пределах) изменения 
ш ирины колеи на силовое воздействие подвижного соста
ва на путь. Из всего этого можно заклю чить, что сущ е
ствующие требования ПТЭ по ш ирине колеи необосно- Таблица 3
ванно жестки и приняты , в основном, по аналогии со ста
рыми нормами содерж ания пути ш ирокой колеи.

По наш ему мнению, возможен иной подход к установ
лению системы допусков, учитываю щ ей конструктивны е 
особенности верхнего строения узкоколейного пути и ле
совозного подвижного состава.

Предельно допустимая ш ирина колеи определяется по 
общеизвестной методике из условия предупреж дения про
вала колесной пары  внутрь колеи, когда одно из колес с 
максимально изношенным гребнем приж ато к рельсу. Осо
бенностью приводимых расчетов является то, что они вы 
полнены на основе действительных размеров колесных 
пар обращающегося подвижного состава, т. е. опыта их 
эксплуатации с применением теории вероятности.

Данные о фактическом  состоянии колесных пар приве
дены в табл. 2, где приняты  обозначения: 

п — число замеров;
М  — среднее арифметическое значение, мм;
0 — среднее квадратичное отклонение, мм.

* «Лесная промышленность», № 2, 1968 г.
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Таблица 2

Название У Ж Д

Насадка колесных 
пар

Толщ ина двух 
гребней*

п М 1 п М с

Конецгорская . . 
Урдомская 
Нюбская . . . .  
Усть-Ваньгская . . 
Верховская . . .

304
302
368
295
433

683,?
684.0
683.1 
682,7 
683,0

2 .5
2.6 
2 ,6
2 .4
2.5

304
302
368
295
433

49,2
48,4
49.0
49.1
49.1

1,7
1.9
2,6
1.5
1.6

По всем У Ж Д 1702 683,0 2..'■> 1702 49,0 1.9

* Среднее значение ширины 
24,5 мм при величине среднего 
1,2 мм.

одного гребня составляет 
квадратичного отклонения
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ие
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мм

Конецгорская . . . . 849 755 3, 9 767 743

Урдомская ...................... 1000 756 4,2 769 743

Н ю б с к а я ........................... 1111 757 2 ,8 765 749

Усть-Ваеньгская 1159 759 5,3 775 743

Верховская . . . . 2977 759 3 .5 770 749

По всем У Ж Д 7С96 758 4.1 770 746

LM'J.U.JYY.Y

К андидаты  техн . н ау к  В. В. Щ Е Л 
КУНОВ, Г. А. К А Л И Н И Н
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Предельное по безопасности положение колеса на рельсовой
колее

Ш ирина колесных пар (сумма, слагаю щ аяся из рас
стояния насадки и толщ ины двух гребней), полученная 
статистическим расчетом, характеризуется такими дан
ными: среднее ариф метическое значение М =  732 мм,
среднее квадратичное отклонение 0=3,1 мм, наибольшее 
вероятное значение — 741 мм, наименьш ее вероятное зн а 
чение — 723 мм.

Опасность схода колеса из-за  распирания колесных пар 
вследствие больших горизонтальных поперечны х сил мо
ж ет появиться когда колесо будет опираться на рельс с 
коничностью Vio. Поэтому предельно допустимым при 
эксплуатации подвижного состава следует считать такое 
положение колеса, при котором точка перехода конично- 
сти обода с 7-° на ’/ ю выходит на вы круж ку головки рель
са (см. рисунок).

С учетом ф актических предельных размеров колесных 
пар (табл. 2) наибольш ая допустимая эксплуатационная 
ш ирина колес для рельсов Р24, которые имеют наиболь
ш ий радиус вы круж ки головки рельса, составляет 770 мм. 
Н аим еньш ая допустимая ш ирина колеи, чтобы обеспе
чить прохождение самой ш ирокой колесной пары, может 
быть принята 742 мм.

Предельно допустимые размеры  ш ирины колеи узкоко
лейны х дорог позволяю т рекомендовать величины норма
тивны х допусков в содерж ании рельсовой колеи. По схе
ме классиф икации допусков (табл. 3) для условий ' лесо
возных дорог получаем, что величины предельных по бе
зопасности допусков на уш ирение колес составляют 
20 мм, а на суж ение — 8 мм. Тогда нормальные эксплуа
тационные допуски в содержании рельсовой колеи будут 
равны  по уш ирению  колеи 10 мм и по сужению 4 мм.

Р яд необоснованных требований ПТЭ относится к со
держ анию  стрелочных переводов, плавности отвода уш и- 
рений колеи и др. Для УЖ Д назрело время унификации 
ш ирины  колеи прям олинейны х участков и кривых.

Однако обоснование рекомендаций большинства из 
этих вопросов является не только сложной технической, 
но и экономической задачей. При их рассмотрении недо
пустимо упрощ енчество в расчетах и требуется предвари
тельная эксперим ентальная и эксплуатационная провер
ка. Д ля пересмотра ПТЭ, видимо, целесообразно при 
М инлеспроме создать специальную комиссию, которая 
бы определила вопросы, требующие уточнения, наметила 
пути и сроки экспериментально-эксплуатационной про
верки новых нормативов. Д альнейш ий технический про
гресс лесовозного железнодорожного транспорта невозмо
ж ен без серьезны х исследований в  области его путевого 
хозяйства.

УДК 634.0.375:029.1.02(477.87)

КОЛЕСНЫЕ ТРАКТОРЫ НА ТРЕЛЕВКЕ 

ДРЕВЕСИНЫ В КАРПАТАХ

Колесный трактор по сравнению с гусеничным проще 
по конструкции и надеж нее в эксплуатации. У него 
меньш ая металлоемкость, ш ире дорож ный просвет. 

Изготовление и содержание колесного трактора обходится 
дешевле. Колесный трактор имеет высокую среднетехни
ческую скорость. Он меньше разруш ает почву и сохра
няет больше подроста.

В Кушницком лесокомбинате (часть его лесосырьевой 
базы расположена в предгорьях Карпат) с весны 1967 г. 
на трелевке полухлыстов используется колесны й сельско
хозяйственный трактор Т-40. Средняя крутизна склонов 
составляла 13°, а на отдельных участках достигала 19°.

Разработке подлежали чистые, без валеж а и подроста, 
лесонасаждения. Состав их ЮБк, диаметр деревьев на 
высоте груди — 38 см, бонитет — II, средний объем х л ы 
ста — 1,49 м:|, запас на 1 га — 320 м3, ликвидны й запас 
древесины — 3521 м:\

Деревья валили бензиномоторной пилой «Дружба-4» 
преимущественно вершиной вниз по склону. В альщ ик р а
ботал с помощником. К обрезке крупны х сучьев и рас
кряж евке хлыстов на полухлысты приступали пилой сра
зу же после повала нескольких деревьев. М елкие сучья 
обрубали топором.

Технологическая карта разработки лесосеки:
1 - л есовозная  дорога; 2 - трелевочны й волок; 3 — кабельный

кран
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Полухлысты трелевали за верш инную часть, как  прави
ло, вниз по склону. Трассы трелевочных волоков н ар я 
ду со спусками в грузовом направлении имели горизон
тальные участки и даж е подъемы около 4Э — преим ущ е
ственно на первой и второй пасеках.

Технологическая карта разработки лесосеки приведена 
на рисунке. К подножию лесосеки подведена лесовоз
ная автомобильная дорога 1. П араллельно ей выведен тре
левочный волок 2. Автодорога и волок перекры ты  несу
щим канатом однониточного кабель-крана 3, с помощью 
которого погружаю т древесину на подвижной состав. Ле
сосека разбита на 7 пасек, очередность их разработки сле
дующая: 1 и 6; 7 и 2; 3 и 5; 4.

Трактор Т-40 трелевал полухлы сты  преимущественно 
вершинами вперед. Ф аза трелевки, учиты вая специф иче
ские условия горного рельефа, состояла из спуска и под
возки древесины. Среднее расстояние спуска — 60 м, м ак
симальное расстояние подвозки — 350 м.

Средняя рейсовая нагрузка на трактор — 1,6 м \  м ак
симальная — 2 м 3. В пачке было 2—3 бревна.

Трактор Т-40 отработал 146 маш.-смен, стоимость маш ,- 
смены .— 12 руб. 20 коп. На прицепку пачки уходило до 
12 мин., на отцепку — 3 мин. Всего трактором было спу
щено и подвезено 3591 м3 древесины. Средняя вы работка 
на маш .-смену составила 24 м3, м аксим альная — 36 м3.

Для более успешного использования трактора Т-40 на 
трелевке древесины ж елательно усоверш енствовать ряд 
его узлов (усилить прицепное устройство, установить одно
барабанную лебедку для подтаскивания полухлыстов со 
стороны и  ф ормирования пачки, установить щ ит или 
трелевать полухлысты с использованием пэна, применить 
для подвозки дров и делового коротья одноосный прицеп 
с кузовом).

Технико-экономические показатели работы трактора 
Т-40 в Кушницком лесокомбинате подтверж даю т целесо
образность его использования на спуске древесины в гор
ных условиях (на лесосеках с уклонами до 20°).

Летом 1967 г. в У сть-Ч ернянском лесокомбинате треста 
Закарпатлес проходил испы тания трактор Т-127. Он зн а 
чительно более устойчив, чем трактор ТДТ-40. При его 
эксплуатации процесс форм ирования пачки вклю чает сле
дующие операции: опускание нож а бульдозера для луч
шей устойчивости трактора при подтаскивании груза (при 
уклонах 5° и более); опускание щ ита; установка подвес
ной арки в рабочее положение; оттаскивание троса к  м е
сту зацепки бревен; прицепка одного или нескольких

Показатели Л е со 
сека 1

Л есо 
сека 2

Состав л е с о н а с а ж д е н и й ...............................
Средний объем хлыста, м3 .....................
Средняя высота древостоя, м . . . . 
Запас на 1 га, м3 (вырубаемый объем) .
Средний объем пачки, м3 ...........................
Максимальная нагрузка на рейс в сорти

ментах, м3 .....................................................

10 li 
0,24 

17 
47 
10

12

10 В 
0,80 

26 
13
11,5

13

хлыстов; подтаскивание зацепленной древесины к щиту.
Экспериментальные лесосеки были подобраны с различ

ными таксационны м и характеристикам и, чтобы выявить 
технико-экономические показатели работы трактора в 
различны х условиях (см. таблицу).

Средняя вы работка на маш -.смену трактора Т-127 со
ставляла 30 м3. Следует отметить, что в лесосеках, в ко
торы х работал трактор, производилась выборочная рубка. 
Трактор Т-127, предназначенный для транспортировки 
хлыстов, в данном случае трелевал сортиментное долго- 
тье. Этим и объясняется несколько пониж енная сменная 
производительность. М аксимальная выработка на маш.- 
смену на первой лесосеке со средним объемом хлыста
0,24 м3 была равна 42 м3, а на второй лссосеке она достиг
ла 59 м3.

Хорошо зарекомендовала себя конструкция привода л е 
бедки, в которой червячная передача заменена шестерен
чатой (цилиндрической). Это облегчает раскручивание 
барабана при оттаскивании троса к месту зацепки бре
вен.

Скорость движ ения в порожняковом направлении — 
20—25 км/час; в грузовом — 16—20 км/час.

Трактор Т-127 отработал в первой лесосеке 48 маш.- 
смен, во второй — 50 маш .-смен и подвез к линии УЖД 
соответственно 1350 и 1480 м3.

Производственные испы тания трактора Т-127 на под
возке древесины в горных условиях Карпат подтверди
ли целесообразность его использования на волоках с укло
ном до 20°.

Т. М. Ш К И Р Я ,
доц. Л ьвовского  лесотехни ческого  и нсти тута
Б . И. К А Т Р И Н  гл. и н ж . У сть-Ч ерн ян ского  лесоком бината
И, Г. С ТЕ Ц О В И Ч  н ач. П ТО  К уш н иц кого  лесоком бината

УДК 634.0.31 

В. ГОРДИ ЕН КО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ЛЕСОСЕК И ЗАПАСА ЛИКВИДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

При изыскании и проектировании канатных установок в а ж 
но определить их оптимальные параметры: производитель
ность, среднее расстояние транспортировки и подтаскива

ния древесины, запас ликвидной древесины, тяготеющей к ним.
Вопросы зависимости производительности канатных устано

вок от грузоподъемности каретки, мощности привода и других 
факторов, а также определения оптимальных параметров лесо
сек для случаев, когда трасса канатных установок пересекает 
лесосеку посередине, достаточно хорошо исследованы и нахо
дят практическое применение.

Многолетний опыт внедрения канатного лесотранспорта в 
горных районах Гузерипльского леспромхоза показал, что суще

ствующие канатные установки используются только для транс- 
поптировки древесины и не участвуют в ее подтаскивании.

В 1961—67 гг. в Гузерипльском леспромхозе было освоено 
канатными установками более 300 тыс. м3 древесины. К канат
ным установкам вся древесина подтаскивалась тракторами.

В леспромхозе применялись четыре различные схемы освое
ния лесосек в зависимости от расположения трассы установки. 
Удельный вес (в % ), занимаемый каждой из этих схем, в об
щем объеме лесосек следующий:

концевая мачта установки находится в центре лесосеки 
лесосека примыкает к трассе одной из своих сторон . .

28
35
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лесосека не примыкает к трассе канатной установки . . 21
трасса установки проходит по середине лесосеки или 

близко к н е й ................................................................................ 16

На рисунке приведены первые три схемы освоения лесосек. 
Для этих схем нет методики и выводов по определению опти
мальных параметров лесосек, хотя удельный вес их в общем 
объеме лесоэксплуатации довольно значительный.

Автором статьи на основании методики М. И. Плаксина про
ведены исследования и выведены формулы * по оптимальным 
параметрам лесосек, тяготеющих к канатным лесотранспорт
ным установкам для схем, приведенных на рисунке.

Схема 1 Схема Z Схема ?

Г

г

I______

Схемы освоения лесосек:
1 — головная м ачта канатной  установки; 2 — конечная м ач
та; 3 — автом обильная дорога; 4 — подъездной путь с погру

зочной площ адкой 
Обозначения: L — длина канатной  установки , м; 1 — длина л е 
сосеки, м; — ш ирина лесосеки, м; Ь — расстояние от лесо
секи до трассы  канатной установки

Оптимальная длина лесосеки для схем 1 и 2 будет равна:

/ =
V

( А +  В) (Т tn3) g n 

З п Тп (a +  K q ) q ' t

для схемы 3:

=  п /  (A K i  
V Зптп

В) {Т <пз) g n

где:

* Полный вывод этих формул опубликован в трудах 
ЦНИИМЭ за 1968 г.

П оказатели ТДТ-40 ТДТ-60 ТДТ-75 Т-100

з п, руб. 
Т п, мин./м 

gn,  м3 
^пз, мин.

22
0 ,3

5 - 7
20

2 7 - 5 0
0 ,4

1 0 - 1 5
30

2 7 - 5 0
0,4

1 0 -1 5
30

0,3
10-12

30

З п — стоимость маш.-смены механизма, занятого на 
подтаскивании древесины, и зарплата рабочих, 
занятых на этой операции, руб.;

Т п— удельная норма времени на перемещение меха
низма на расстояние в 1 м в обоих направлениях 
при подтаскивании, мин.; 

а и К — коэффициенты, характеризующие долю глубины и 
ширины лесосеки в среднем расстоянии подтаски
вания;

A'j— коэффициент, характеризующий отношение рас
стояния от лесосеки до трассы установки к длине

q — отношение ширины лесосеки к ее длине;
Т — удельный запас древесины на 1 м2 лесосеки, м*. 

Оптимальный запас древесины, тяготеющей к трассе канат
ной установки, определяется по формуле:

Q  =  F t  «= q l2 '(

Среднее расстояние подтаскивания будет равно: для схем 
1 п 2

для схемы 3

*ср =  (« +  К Я) I

/ср =  (д Ai +  Kq) I

(а +  К х +  K q ) t g

А — стоимость сооружения и эксплуатации однопро
летной канатной установки (длиной 250—300 м), 
включающая затраты на монтаж, демонтаж и 
амортизацию элементов установки, руб;

K l — коэффициент, учитывающий удорожание стоимо
сти установки в зависимости от ее длины; у 

В — стоимость строительства погрузочной площадки 
и подъездных путей, руб.;

Т — продолжительность смены, мин.;
^пз— подготовительно-заключительное время для меха

низма, занятого на подтаскивании древесины к 
канатным установкам, мин.; 

g п — рейсовая нагрузка механизма, занятого на подта
скивании древесины, м3;

В зависимости от типа канатной установки и степени меха
низации монтажно-демонтажных работ значения А и K l следу
ет определять для каждого конкретного случая. Амортизация 
тросовой оснастки исчисляется по существующим нормам рас
хода тросов на 1000 м3 стрелеванной древесины.

Значение В  будет зависеть от стоимости подъездных путей 
и крупнопакетной установки или кабель-крана. В Гузерипль- 
ском леспромхозе оно составляет 200—400 руб. (при соору
жении крупнопакетной установки).

При подтаскивании древесины к трассе канатной установки 
значения 3 „ ;  Т п; gn и /,13 определяются по технической ха
рактеристике и плановой себестоимости маш.-смены трактора. 
Значения этих величин можно принимать по данным, приведен
ным в таблице.

Рассчитываемые по методике 'М. И. Плаксина значения а и К 
принимаются в зависимости от схемы расположения лесосек от
носительно трассы установки и характера расположения во
локов.

Величина q берется в зависимости от существующих правил 
рубок и методов разработки лесосек. При возможности реко
мендуется отводить квадратные лесосеки q=  1 или лесосеки с 
<7 =  0,5.

Чтобы определить значения К\  для третьей схемы, требуются 
дополнительные исследования.
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УДК 634.0.361.7

Н. А. СЕРОВ
Кировский деревообрабаты ваю щ ий  
комбинат

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛИСТВЕННОЙ И НИЗКОСОРТНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

В последнее время все больше внимания уделяется рацио
нальному использованию лиственной и низкосортной дре
весины. Однако не все предприятия имеют специализи

рованные мощности по переработке лиственной и низкосорт
ной древесины на различные виды плит, картона и другие из
делия. Лесопильные цехи, работающие на сплавном сырье и 
имеющие водные бассейны, пока не приспособлены для мас
совой переработки лиственной и низкосортной древесины.

Совместная распиловка лиственного и хвойного сырья не
целесообразна. Лиственная древесина, особенно береза, плохо 
окаривается. Технологическая щепа, изготовляемая в процессе 
лесопиления, при распиловке смешанных пород бракуется цел
люлозно-бумажными предприятиями. Процент полезного выхо
да пиломатериалов при распиловке (особенно лиственного 
сырья) значительно снижается, усложняется работа цехов де
ревообработки, большая часть продукции которых выполнена 
из древесины хвойных пород. Все это ухудшает технико-эко
номические показатели работы предприятий.

Рациональна и экономична переработка лиственной и низко
сортной древесины на тару в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
ц е х а  х. Особенно выгодным это производство стало после 
введения новых прейскурантов цен на лиственную древесину 
и тару.

На Кировском деревообрабатывающем комбинате в 1968 г. 
сдан в эксплуатацию специализированный цех мощностью 
10 тыс. м3 тары в год по производству тары из лиственной 
и низкосортной древесины. Цех будет перерабатывать около 
40 тыс. м3 сырья. Здесь организовано четыре потока: один — 
по производству строганой и три —- по производству нестро
ганой тары из круглых сортиментов. На первом потоке пере
рабатываются пиломатериалы на спецтару. Пиломатериалы 
подаются автопогрузчиком на транспортер и рольганг, обра
батываются на четырехстороннем станке С-26, торцуются на 
станках ЦМЭ-2. Дальнейшую обработку производит в зави
симости от вида конечной продукции универсальное дерево
обрабатывающее оборудование.

Летом сырье подается из реки бревнотаской на лесопильные 
рамы Р-65-4 и РК. Полученный двухкантный брус двумя 
тарными рамами РТМ распиливается на доски необходимой 
толщины. На станках ЦМЭ-2 доски торцуются на заданный 
размер. Готовые детали комплектуются и упаковываются в 
пачки.

Предусмотрена сушка тарной дощечки до транспортной 
влажности в цельнометаллических сушильных установках. 
Подгорбыльные доски и горбыль перерабатываются на тару 
в специальном потоке. Готовые детали комплектуются и упа
ковываются в пачки. Брус, который не проходит в просвет 
тарной рамы, распиливается па нужный размер на обрезном

Статьи затрат
Затраты 
на 1 м3,

руб.

Сырье т : ................................................................
Вспомогательные м а т е р и а л ы ................................
Электроэнергия технологическая (с учетом

сушкп т а р ы ) ............................................................
Зарплата (основная и дополнительная) . .
Отчисления на соцстрах ......................................
Расходы на содержание оборудования . . .
Цеховые расходы . : • ..........................................
Общезаводские р а с х о д ы ..........................................
Итого: фабрично-заводская себестоимость . .
.Непроизводственные р а с х о д ы ...........................
Полная с е б е с т о и м о с т ь ............................................
Средняя отпускная цена 1 м3 тары . . . .

36
0,96

4,81
5,26
0,24
3,52
1,87
2,72

55,38
1,89

57,27
65,16

станке собственной конструкции. Цех оборудован системой 
приточно-вытяжной вентиляции.

Удаление отходов от станков, связанных с изготовлением 
строганой тары, осуществляется пневмотранспортом. Отходы 
подаются в циклон и склад топлива. Все отходы производства 
нестроганой тары четырьмя поперечными транспортерами по
даются на продольный ленточный транспортер (с шириной лен
ты 800 мм), который доставляет их на рубнтельную станцию. 
Переработанные отходы подаются иа склад топлива.

Сейчас строится окорочное отделение, где весь лес перед 
распиловкой будет окариваться, а из отходов — изготов
ляться технологическая щепа.

Первые результаты работы цеха говорят о высокой эконо
мической эффективности переработки низкосортного и листвен
ного сырья на тару.

Интересны данные о затратах на производство ящичной 
тары из круглого леса.

Как видно из этих данных, 1 м3 тары дает комбинату 7 руб. 
89 коп. чистой прибыли. В дальнейшем при совершенствова
нии производства и переработке отходов иа технологическую 
щепу себестоимость тары значительно снизится и прибыль мо
жет быть доведена до 15 руб. с 1 м3 тары.

Строительство цеха велось хозяйственным способом, стои
мость строительства 193 тыс. руб., финансирование осуще
ствлялось за счет ссуды Государственного банка.

Цех выполнен из кирпича, перекрыт железобетонными балка
ми с пролетом 18 м и плитами ПКЖ . Площадь цеха с вспо
могательными и бытовыми помещениями — 1500 м-.

УДК 674.09(57)

Л. Н. М А Л Ы ГИ Н , А . П . П О Л Е 
ЖАЕВА

СХЕМЫ РАСКРОЯ 
КРУПНОМЕРНОГО СИБИРСКОГО СЫРЬЯ

П олучить возможно больше высококачественных пилома
териалов при переработке пиловочного сырья — одна из 
важнейших народнохозяйственных задач. Добиться этого 

можно не только путем увеличения производственных мощно
стей, но и в значительной степени благодаря применению наи
более оптимальных схем раскроя пиловочнего сырья на лесо
пильных рамах, обеспечивающих повышение как объемного, 
так и качественного выхода пиломатериалов. Последнее осо
бенно важно для районов Восточной Сибири, где в эксплуа
тацию вовлекаются перестойные леса, отличающиеся большими 
диаметрами пиловочного сырья, в котором имеются значи
тельные пороки и более четко выражены качественные зоны.

К крупномерной группе пиловочного сырья следует отно
сить бревна диаметром 38 см и более, так как выпиливаемая 
при первом проходе высота бруса (В =  0,707 <1бр ), обеспе
чивающая наибольший объемный выход пиломатериалов, пре
вышает максимальную ширину пиломатериалов по ГОСТ. На 
лесопильных предприятиях Восточной Сибири такое сырье со
ставляет около трети от общего объема. На рис. 1 приведена 
размерная характеристика пиловочного сырья.

При применяемой сейчас схеме выпиловки двух брусьев из 
бревен диаметром 40 см и выше значителен отпад пилома
териалов из-за несоответствия качества заданной специфика
ции. Выполнение этой схемы связано с большими технологи
ческими трудностями.
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------- МаклакоОский ПДК

Рис. 1. График распределения сосновых бревен по диаметрам

Для повышения рациональности «батарейного» способа рас
кроя изучались качественные зоны пиловочного сырья. Было 
установлено, что в диапазоне диаметров 50 и 60 см наиболее 
рационально распиливать бревна с выпиловкой одного «глу
бокого» бруса размером 0,35—0,45 d вр. В этом случае цен
тральная часть бревна лучше отделяется от периферийной, 
что резко увеличивает выход качественных пиломатериалов. 
Однако более ранние исследования с частичным применением 
условного метода раскроя досок вне производственного пото
ка носили экспериментальный характер. Поэтому полученные 
при этом рекомендации не могли быть окончательными.

В 1967 г. СибНИИЛП провел опытные распиловки в про
изводственных условиях на Маклаковском Л К  объединения 
Красноярсклесоэкспорт, вырабатывающем пиломатериалы на 
экспорт. Было взято сосновое сырье третьего сорта по ГОСТ 
9463—60 следующих размеров: d =  38 см; (40—42) см;
(44—46) см и (48—50) см. В каждую сорторазмерную группу 
подбирали по 24—25 бревен. При этом учитывалось естествен
ное долевое участие бревен с разными пороками в соответствии 
с результатами опытного перечета сырья по ГОСТ 9463—60, 
проведенного в 1965 г. на Ново-Еинсейском ЛДК-2.

Как показали исследования, при рэепнловках крупномерного
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Рис. 2. Графики зонального посортного выхода пиломатериа
лов в зависимости от диаметра бревен

W.ipwi пз трех рекомендуемых схем раскроя (М1 1 — с выпи
ловкой одного бруса размером В =  0,7 dop; №  2 — с выпи
ловкой двух брусьев суммарным размером В =  0,7 dop; «V» 3 — 
с выпиловкой одного бруса размером В (0,35—0,45) dc-,p) 
эффективны только схемы № 2 и 3, так как при применении 
схемы Лз 1, начиная с d — 38 см и более, из бруса получаются 
обрезные доски, превышающие (по ТУ 13—02—04—67) допу
стимый размер по ширине. Сравнительные опытные распиловки 
проводились по. двум схемам раскроя: по схеме № 3 — вы
пиловка «глубокого» бруса и схеме Кя 2 — выпиловка двух 
брусьев.

Д ля  распиловок были подобраны две примерно равные пар
тии бревен одного диаметра с равными размерами сучков на 
поверхности. Из одной партии бревен выпиливали «глубокий» 
брус, вторая распиливалась на два бруса. Для  обеих партий 
подбирались бревна с одинаковой формой ствола. Учитывалось 
место вырезки их из хлыста. Распиловка двух партий бревен 
позволила избежать метода условного раскроя и обеспечила 
раскрой древесины в производственных условиях. Лесопиль
ный поток Маклаковского Л К  оснащен рамами «Кархула» 
(просвет 750 мм), «Содерхамнс» (просвет 800 мм) и обрез
ными станками фирмы «Кархула», переоборудованными в трех
пильные (одна подвижная, две неподвижные пилы). Учет, 
сортировка и маркировка пиломатериалов проводились обыч
ным способом в производственном потоке. Все бревна были 
распилены со 100%-ной брусовкой. Принятый в опытных рас- 
пиловках порядок нумерации досок обеспечивал в дальней
шем «восстановление» распиленного бревна для определения 
зонального посортного выхода пиломатериалов. Поставы для 
опытных распиловок были составлены с учетом наиболее 
устойчивой стокнотной программы предприятия.

В табл. 1 приведены данные объемного и качественного вы
хода пиломатериалов по группам диаметров. Сравнение схем 
раскроя произведено путем сопоставления объемного выхода 
и величины коэффициентов сортности выработанных пилома
териалов.

При схеме раскроя с выпиловкой одного «глубокого» бруса 
из бревен d =  38 см получаются наилучшие результаты как 
по объемному, так и по качественному выходу пиломатериа
лов. Однако с увеличением диаметра величина этих показа
телей снижается, а при диаметрах бревен 48—50 см происхо
дит выравнивание показателей по обеим схемам раскроя.

Такое положение мы считаем вполне закономерным по сле
дующим причинам. При увеличении диаметра бревен растет 
и ширина необрезных досок (при выпиловке бруса 0,4 dfip) 
Поэтому усложняется их раскрой на обрезных станках, а зна
чит повышаются потери как в объеме, так и в качестве. Так, 
например, установлено, что пз бревен диаметром 38 см пере
ход в низшие сорта бессортных пиломатериалов, выпиленных 
из необрезных досок, составил 30,81"/о, а при d =  48—5 0 -  
уже' 59,5%.

С ростом диаметра бревен увеличиваются размеры сопут
ствующих пороков. В связи с этим при выпиловке «глубокого» 
бруса пз бревен d =  48—50 см частично пораженными оказы
ваются также доски, смежные с брусом. В результате прихо
дится экспортную продукцию переводить в пиломатериалы для 
внутреннего рынка. Гак, например, из сырья диаметром 38 см 
при выпиловке бруса В =  0,40 dep переведено ввиду наличия 
трещин из экспортных в пиломатериалы для внутреннего 
рынка 0,41%, при выпиловке двух брусьев — 1,66%, а из 
бревен d =  48—50 см при выпиловке бруса В =  0,4 d — 5,69% 
и выпиловке двух брусьев — 1,25°/о. Таким образом, из-за 
наличия трещин переход экспортных пиломатериалов в пило
материалы по ГОСТ 8486—66 при раскрое «глубоким» брусом 
возрос более чем в 10 раз с увеличением диаметра сырья с 38 
до 50 см.

Зональный посортпый состав пиломатериалов по ТУ 13—02 - 
04 —67 в зависимости от диаметра бревен приведен на рис. 2.

Д ля экономической оценки схем раскроя был произведен 
расчет реализуемой стоимости выработанных пиломатериалов. 
Стоимость пиломатериалов, полученных нз 1 мя соснового 
сырья III сорта при разделке по обеим схемам раскроя, при
ведена в табл. 2.

Прн повышении объемного выхода пиломатериалов по схеме 
раскроя с «глубоким» брусом на 1,13—2,31% по сравнению 
со схемой раскроя с выпиловкой двух брусьев выход пило
материалов высших сортов (б/с) увеличивается на 1,59°/о. Это 
обеспечивает получение прибыли в размере 1,53 руб. на каж
дый кубометр распиленного сырья третьего сорта.
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Таблица 1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Ьыхода чистообрезных пиломатериалов при различных схемах раскроя
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„Глубокий* 38 25 3 18,005 56,09 9,79 38,81 3,18 0,65 52,43 1,84 0,15 _ 0,15 0,92 1,07 2,59 3,66 0,76 1,765
брус 4 0 - 4 2 25 3 21,06 53,74 6,94 33,83 9,40 0,52 50,69 1,77 — — 0,02 0,02 1,42 1,44 1,Ы 3,0Ь 0,80 1,712

4 4 - 4 6 25 3 24,87 54,70 2,50 32,22 14,69 1,01 50,42 1,66 0,03 — — 0,03 0,04 0 ,0 / 4,21 4,28 0,У2 1,591
4 8 - 5 0 25 3 29,485 49,18 2,68 23,32 13,33 0 ,70 40,03 1,65 — — — — 0,08 0,08 9,07 9, lb 0,71 1,450

Д ва  бруса 38 25 3 17,52 53,78 4,05 34,44
33,22

6,16 0,38 45,03 1,76 _ 0,05 0,02 0,07 2,15 2,22 6,53 8,75 0,75 1,600
4 0 - 4 2 25 3 21,235 53,77 1,68 13,26 0,88 49,04 1,67 — — 0,03 0,03 1,26 1,29 3,44 4,73 0,75 1,589
4 4 - 4 6 25 3 25,87 52,73 2,77 29,98 14,90 0 ,43 48,08 1,66 0,06 — 0,19 0,25 0,19 0,44 4,21 4,65 0,76 1,581
4 8 - 5 0 25 3 29,725 51,04 4,46 22,93 14,08 1,17 42,64 1,64 0,10 — 0,02 0,12 0,03 0,15 8,25 8,40 0,72 1,485

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициент сортности экспортных пиломатериалов подсчитан с 
(по ТУ №  13-02-04-67).

применением новых коэффициентов

2. Коэффициент сортности пиломатериалов внутреннего рынка 
установленных по предложению Ц Н И И М О Д  с 1 июля 1967

подсчитан с применением
Г.

коэффициентов,

В Ы В О Д Ы

1. При переработке крупномерного соснового сырья схема 
раскроя с выпиловкой одного «глубокого» бруса (В =  0,4 d бр 
в диапазоне диаметров бревен 38—50 см дает лучшие пока
затели по объемному и качественному выходу пилопродукции, 
чем схемы раскроя с выпиловкой двух брусьев (В 2 = 0 ,7  dep)

2. Увеличение объемного выхода пиломатериалов при схеме 
раскроя «глубоким» брусом в диапазоне диаметров 38—50 см 
достигает 2,3— 1,13°/». Повышение ценностного выхода со
ставляет 1 руб. 53 коп. на 1 м3 распиленного сырья III сорта 
по ГОСТ 9463—60.

3. При существующих технологических процессах и обору
довании на лесопильных предприятиях Восточной Сибири для 
переработки крупномерного соснового сырья в диапазоне диа
метров 38—50 см наиболее рационально применять схему рас
кроя «глубоким» брусом (В =  0,4 d6p)

4. Результаты опытных распиловок показали, что с ростом 
диаметра бревен объемные и качественные показатели выхода 
пиломатериалов по схеме раскроя «глубоким» брусом имеют 
тенденцию к снижению. Если диаметр бревен 50 см, резул»--

Таблица 2

Диаметр, см

Стоимость 1 м3 пиломатериалов, руб

схема раскроя

.глубокий* брус два бруса

38 32,06 28,41
4 0 - 4 2 29,76 27
4 4 - 4 6 28,36 26,78
4 8 - 5 0 23,71 24,44

таты близки к данным, полученным при раскрое по схеме 
с выпиловкой двух брусьев (В 2 = 0 ,7  d g p ) -  Таким образом, 
следует ожидать, что при раскрое пиловочника диаметром 
50 см и более, объемная доля которого незначительна, схема 
с выпиловкой двух брусьев (В 2 = 0 ,7  d бр ) может оказаться 
более рациональной.

(Окончание ст. Б. А . Васильева. Нач. см. на стр. 14)

позволяет увеличить производительность линий ПСЛ и ПЛХ 
в два-три раза по сравнению с существующей расчетной. Сор
тировочный узел, основанный на использовании поперечного 
транспортера, не будет ограничивать производительности по
тока, как это было бы при использовании продольных транс
портеров. Что же касается поперечного потока. то в его со
ставе нет ни одного из серийных механизмов, кроме автопо
грузчиков.

Таким образом, необходимо в первую очередь организовать 
серийное производство поперечных сортировочных транспорте
ров, применяя их в комбинации с продольными линиями, а в 
последующем дополняя их прочими агрегатами «чисто-попе- 
речных» потоков.

Рассматривая вопрос, связанный с выбором и применением 
типа линии — с продольной или поперечной подачей, — сле

дует оценивать состав насаждений, в которых будут эксплуа
тироваться эти линии. >

Учитывая отсутствие отработанных систем дефектоскопии 
древесины и выбора оптимальных программ раскроя хлыстов, 
линии поперечного раскроя целесообразно применять только в 
хвойных насаждениях, где Программирование возможно по 
внешним признакам ствола. Однако, как это следует из ранее 
приведенных расчетов, поточные линии с поперечным переме
щением хлыстов экономически эффективны даже при возмож
ном снижении стоимости одного обезличенного кубометра дре
весины на 0,17 руб.

Практическое внедрение оптимальных схем и наборов склад
ских механизмов позволит существенно увеличить экономиче
скую эффективность автоматизации складских работ.
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О б с л у ж и  в а ние и р е м о н т

УДК 634.0.377.73:658.581  

М. И. К О Н Д РА Т О В

СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА БАНДАЖЕЙ 
ТЕПЛОВОЗОВ УЖД

В настоящее время на лесовозных ж елезны х дорогах 
работают в основном тепловозы. Их успеш ная рабо
та во многом зависит от эксплуатационной надеж 

ности ходовой части и, в первую очередь, от износостой
кости бандажей. Предельный износ бандаж а — 7 мы — оп
ределяет периодичность подъемочного ремонта.

В депо леспромхозов, ввиду индивидуального ремонта 
тепловозов, трудозатраты  на подъемочный ремонт дости
гают значительны х размеров (см. таблицу), а ремонт 
тележек и обточка бандажей поглощают 45— 50% трудо
затрат.

В связи с этим объективная оценка степени износа 
бандажей имеет большое значение. Это побудило работ
ников каф едры  «Технология маш иностроения и ремон
та» МЛТИ провести исследования интенсивности износа 
бандажей тепловозов в различны х дорож ных условиях.

Величина износа определялась шаблоном с индикатор
ной головкой (рисунок), при этом место зам ера колеса 
очищалось и протиралось до металлического блеска. Ш аб
лон всегда имел опору в трех точках: две — на реборде и 
одну — на внутренней стороне бандажа. Чтобы исклю чить 
возможность ошибки, каж дое колесо зам еряли  в двух 
диаметрально противополож ных точках. Место установ
ки шаблона на реборде отмечали риской. Зам еры  прово
дились в определенной периодичности в зависимости от 
величины пробега. При этом с помощью специальной 
аппаратуры определялся пробег тепловоза с вклю ченны 
ми тормозами, «выбег», пробег с использованием силы 
тяги и длина пути при действии песочниц.

В результате проведенных испы таний были получены 
данные интенсивности износа бандажей на различны х 
лесовозных узкоколейных дорогах. Д анные таблицы  сви
детельствуют о неодинаковом износе бандажей даж е У 
одного и того же тепловоза, поскольку бандаж и внутрен
них осей изнаш иваю тся на 20— 60"/о больше, чем бандажи 
крайних. О бъясняется это тем, что колеса внутренних 
осей более нагруж ены и всегда движ утся по сравнитель
но сухим рельсам.

Заметное влияние на износ бандажей оказы вает рабо
та песочниц. Так, у тепловоза № 994 (тепловоз развора
чивался, всегда двигался холодильником вперед) песок 
подавался под колеса второй и четвертой оси. П о э т о м у  
бандажи колес этих осей имели повыш енный износ. Для 
уточнения воздействия тормозных колодок на износ бан
дажей на тепловозе № 879 проводилась серия пробегов с 
отключенными тормозными кам ерами первой и третьей 
осей левы х колес. При этом было установлено, что износ 
уменьшился соответственно на 25— 32% .

Основываясь на результатах проведенных исследова
ний, можно рекомендовать следующие способы ум еньш е
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Княжегорский ЛПХ . Т У -4 27—30 1 6 -2 0
Мурашинский ЛПХ . Т У -5 2 0 - 2 5 1 8 - 2 0 850—900
Игринский ЛПХ Т У -4 35—40 4—5* —
Кайгородская У Ж Д  . Т У -4 30 20 420
Белоярский ЛПХ Т У -4 35 20 520
Яман-Елгинский ЛПХ Т У -4 35 1 0 -1 4 400
Шатурское депо Т У -5 — 25 1510

* Простои, связанные только с обточкой бандажей.

ния простоев в ремонте и вы равнивания износа бандажей 
узкоколейны х тепловозов. Подъемочный ремонт тепло
возов можно делать значительно быстрее, но для этого 
нужно иметь в депо хотя бы один сменный комплект 
колесны х пар с осевыми редукторами. Необходимо увели-

А - Л

чить усилие наж атия тормозных колодок на колеса край
них осей, установив задние тормозные кам еры  автомоби
ля МАЗ, а на колеса внутренних осей следует умень
ш ить усилие наж атия колодок, установив передние тор
мозные кам еры  автомобиля МАЗ. Песок надо подавать 
только под колеса крайних осей.

Все эти несложные изменения можно выполнить непо
средственно в депо.
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эКОНОМ И КА И

УДК 634.0.61

Д. Ф О ГЕЛЬ, Б .  Д О РО Х О В

ПО СТЕП ЕН Н Ы Е РУБКИ В ПЕРЕСТО ЙНЫ Х  
Л Е С А Х  ЕВРО П ЕЙ СКО ГО  СЕВЕРА

Лесам Европейского Севера отводится особая роль в обес
печении древесиной народного хозяйства страны. Сле
дует найти такую форму лесоэксплуатации, при которой 

можно взять больше древесины без существенного снижения 
эксплуатационных запасов и преждевременного вывода из >' 
строя сырьевых баз.

В качестве одной из таких форм рекомендуется организа
ция промежуточных (выборочных) или постепенных рубок в 
сырьевых базах действующих, строящихся и проектируемых 
предприятий. Эти рубки могут осуществляться в леспромхозах 
длительного действия во второй половине сырьевой базы, про
мышленная эксплуатация которой начнется примерно через 
20 лет.

В районах Европейского Севера, где преобладают леса 
I—IV бонитета,, достигшие возраста спелости, средний годовой 
прирост составляет примерно 1,5—2 м3 на 1 га. Следовательно, 
при выборке за первый прием 30—40 м3 с 1 га, за 20 лет 
эксплуатационный запас древесины полностью восстановится.

Такая система рубок позволяет использовать весь тот от
пад (перестойные насаждения), который имел бы место 
на этой площади за рассматриваемый период. Насаждения 
V—Va бонитетов как низкопроизводительные при расчетах ие 
учитываются.

Ориентировочные расчеты показали возможность получения 
дополнительно путем постепенных рубок в лесах Архангель
ской области 3 млн. м3 в год, а в Коми АССР и в Карель
ской АССР соответственно 2,5 и 1,5 млн. м3. Это примерно 
10% планируемых на будущее объемов производства в указан
ных районах.

Экономическая целесообразность проведения таких рубок 
подтверждается отчетными данными Карельского филиала 
ЦНИИМЭ, организовавшего выборочные рубки на территории 
комбината Южкареллес. Эти данные показывают, что в Каре
лии в лесах III группы можно рекомендовать применение ме
ханизированных выборочных рубок, при которых периодиче
ски, через каждые 20—30 лет, вырубаются лишь 30—40°/» пе
рестойных и фаутных деревьев (в ельниках — 30%, в сосня
ках — 40%), а наилучший эффект дает эксплуатация разно
возрастных насаждений (размер лесосеки может не ограничи
ваться). Выход деловой древесины снижается до 77% (вместо 
82%) за счет вырубки фаутных деревьев. Деревья рекомен
дуется валить вершиной на волок, сучья обрубать на лесосеке 
с укладкой их на волок и в кучи, хлысты трелевать вершиной 
вперед. Производительность труда на лесосечных работах при 
выборочных рубках несколько увеличивается за счет повыше
ния диаметра вырубаемых деревьев. Правда, расходы на до
рожное строительство возрастут вдвое, что увеличит стои
мость кубометра древесины на 36 коп.

Однако в целом эти данные говорят о целесообразности 
организации выборочных рубок как во вновь проектируемых, 
так и в действующих предприятиях. Следует только позабо
титься о снижении денежных и трудовых затрат на транспор
тировку древесины. По нашему мнению, немалую пользу мо
жет принести организация вывозки древесины из зоны выбо
рочных рубок в зимний период по снежным дорогам.

При подготовке предложений по развитию в текущем пяти
летии лесозаготовок в лесах Европейского Севера были про
изведены необходимые расчеты.

В основу расчетов положены рекомендации Карельского фи
лиала ЦНИИМЭ. Расчеты произведены по методике и с ис
пользованием нормативов, применяемых для условий Архан
гельской области.

По сырьевой базе приняты следующие исходные данные.

Размеры сырьевой базы, наиболее характерные 
для практики проектирования (при ширине А и длине Б-1,5А)

Запас древесины на га общей площади, м3 . . . 75
Запас на эксплуатационной площади, м3 . . . . 120
Срок работы предприятия, л е т ................................... 40
Расстояние между ветками, к м .....................................  5
Протяженность магистрали и веток, км для освоения

1 млн. м3 л и к в и д а .......................................................... 30
Объем древесины, тыс. м3, тяготеющей к 1 км ос

новных путей (магистраль и в е т к и ) ................... 35
Расстояние трелевки, к м ..............................................  0,3
Расстояние между усами, к м .......................................... 0,6
Объем хлыста, м3 ................................................................ 0,3
Объемы производства предприятий в год, тыс. м3

100, 200 и 
300

Показатели

При объеме 
производства 
предприятий, 

тыс. м"

100 | 200 | 300

Объем производства в зоне сплошных 
рубок, тыс. м3 ........................................... 100 200 300

Объем дополнительных заготовок в зо
не выборочных рубок, тыс. м3 . . . 40 80 120

Средняя дальность вывозки, км:
в зоне сплошных р у б о к ..................... 15 19 22
в зоне выборочных рубок . . . . 25 33 44
средняя по б а з е ................................ 27 35 42

Дополнительная потребность в работаю
щих для выполнения лесозаготовок в 
зоне выборочных рубок, чел..................... 82 163 207

Комплексная выработка, м3 на рабочего: 
в зоне сплошных р у б о к ..................... 555 559 5Г3

в зоне выборочных рубок . . . . 615 615 603

Удельные капиталовложения, руб/м3: 
в зоне сплошных рубок . . . . 25 21,6 19,62
в зоне выборочных рубок . . . . 21,9 17,94 16,6

в том числе промышленное строитель
ство:

в зоне сплошных р у б о к ..................... 12,24 11,65 10,23
в зоне выборочных рубок . . . . 9,13 7,98 6,91

Себестоимость вывозки 1 м3 древесины, 
руб.:

в зоне сплошных р у б о к ..................... 2,63 2,36 2,40
в зоне выборочных рубок . . . . 2,86 2,72 2,88

Приведенные затраты на 1 м3 по фор
муле ПЗ =  С+0,2К, руб.:

в зоне сплошных р у б о к ..................... 7,63 6,68 6,38
в зоне выборочных рубок . . . . 7,24 6,31 6,20

П р и м е ч а н и е .  С — эксплуатационные затраты; К — ка-
питаловложения.
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Разработка сырьевой базы должна быть осуществлена в те
чение 40 лет (I—VIII пятилетий). Выборочные рубки по при
нятой методике можно начинать с пятого пятилетия, т. е. за 
20 лет до начала сплошных рубок.

При дальности трелевки 300 м к 1 км уса тяготеет 60 га, 
иля 6000 м3 древесины. Для прокладки уса, устройства треле
вочных волоков и погрузочных пунктов потребуется вырубить 
6,8 га (или заготовить 680 м3). При вырубке трети запаса 
на площади 60 га будет заготовлено 5320 X  % +  680 =  2450 м3, 
или около 40 м3 с 1 га.

В расчетах принято, что объем производства предприятий 
будет повышен на объем заготовки в зоне выборочных рубок. 
Предприятие работает круглый год, древесина выборочной за 
готовки вывозится зимой, в связи с чем па лето намечаются 
большие объемы заготовок в зоне сплошных рубок.

В зоне выборочных рубок будут проложены зимние дороги. 
При этом на магистральном направлении предусматривается 
постройка мостов и труб, обеспечивающих проезд на лесосеки 
до того, пока установится зимний путь.

Потребность в рабочих машинах и оборудовании подсчи
тана по нормам технологического проектирования, потребность 
в капиталовложениях — по технико-экономическим показате
лям 1966 г.

Расчеты произведены при условии организации работы 
по заготовке и вывозке древесины из зоны выборочных рубок 
только в зимний период при соответствующем изменении объе
мов заготовок летом в зоне сплошной рубки. При определении 
себестоимости вывозки древесины из зоны выборочных рубок 
учтена пониженная стоимость строительства дорог зимнего 
действия.

Сводные показатели расчетов приведены в таблице.

Выводы и предложения
В лесах Европейского Севера имеется много перестойных 

насаждений, разумная эксплуатация которых позволит улуч
шить возрастной состав древостоев и получить дополнитель
ное количество древесины в действующих, строящихся и про
ектируемых лесозаготовительных предприятиях. Одна из форм 
быстрейшего ввода в эксплуатацию перестойных насаждений — 
это организация постепенных (выборочных) рубок с вывозкой 
древесины в зимний период из кварталов, сплошная рубка 
в которых намечается не ранее, чем через 20 лет.

Подсчеты показывают, что при организации выборочных ру
бок по рекомендуемой схеме в сырьевых базах действующих 
предприятий можно получить дополнительно не менее 40 м* 
древесины с 1 га. Причем капитальные вложения ниже тех, 
что требуются на строительство новых лесозаготовительных 
предприятий. И хотя себестоимость древесины будет несколь
ко выше, чем при заготовке в зоне сплошных рубок, приведен
ные затраты будут ниже. Это говорит о целесообразности про
ведения выборочных рубок по рекомендуемой схеме органи
зации работ.

Учитывая большой экономический эффект, который может 
быть получен при организации описанных выше постепенных 
рубок в лесах Европейского Севера, следует тщательно про
верить проделанные ориентировочные расчеты, провести рубки 
в опытно-производственных масштабах. Важно подчеркнуть, 
что если средства, вкладываемые в мероприятия по интенсифи
кации лесохозяйственного производства дадут ощутимый эф
фект в виде дополнительного пользования только через 30— 
40 лет, то организация постепенных рубок подобного типа поз
волит обеспечить дополнительное пользование в значительных 
объемах в самые ближайшие годы и в районах, где это наи
более необходимо.

УДК 634.0.6:658.27/28 

С. А. КРАСАВИН

СОСТАВ о сновн ы х  ФОНДОВ 

И Ф О Н Д О ЕМ КО СТЬ ПРОДУКЦИИ

В условиях новой хозяйственной реформы, основой кото
рой является усиление экономического и материального 
стимулирования, возрастает роль экономической эффек

тивности использования основных фондов. Важнейший пока
затель хозяйственной деятельности леспромхоза — уровень 
рентабельности —' исчисляется как отношение прибыли к сум
ме основных производственных фондов и нормируемых обо
ротных средств. Не являясь основным и решающим, уровень 
фондоемкости продукции оказывает во многих случаях боль
шое влияние на уровень рентабельности предприятия. Это про
исходит как непосредственно в зависимости от стоимости всех 
применяемых для производства основных производственных 
фондов, так и через себестоимость продукции (доля аморти
зационных отчислений в себестоимость продукции). Наконец, 
после перехода на новую систему планирования и экономи
ческого стимулирования, предприятия обязаны платить в бюд
жет за пользование производственными фондами 6% их*стои
мости. Становится совсем небезразлична величина применяе
мых в производстве основных фондов, их состав, эффектив
ность использования и другие показатели, определяющие фон
доемкость продукции.

На большие резервы показывают колебания в уровне фондо
емкости. Прежде всего наблюдается различная фондоемкость, 
связанная с естественно-природными условиями в отдельных 
лесозаготовительных районах и производственных объедине
ниях.

Внутри производственных объединений существует большая 
разница в уровне фондоемкости отдельных леспромхозов. Так, 
в Архангельсклеспроме уровень фондоемкости на 1 м3 выве
зенной древесины колеблется от 0,57 руб. (Ерогодский лес
промхоз) до 2,48 руб. (Лавельскпй леспромхоз).

Не следует забывать, что лесозаготовительная промышлен
ность неоднородна и ее структура далека от совершенства. 
Так, по Архангельской области фондоемкость (промышленно- 
производственных фондов на 1 руб. валовой продукции) со
ставляла: в леспромхозах 1,23 руб,, хнмлесхозах — 0,53 руб.,

РМ З и Ц РМ  — 0,58 руб. В сплавных конторах и лесоперева
лочных базах приходилось 2,85 руб. основных производствен
ных фондов на 1 м3 приплавленной древесины.

Центральная лаборатория экономики и организации произ
водства Архангельсклеспрома в 1967 г. провела опытные об
следования с целью выявить влияние на фондоемкость про
дукции состава и структуры основных производственных фон
дов. В настоящей статье ограничимся кратким сопоставлением 
двух пар леспромхозов: Литвиновского (комбинат Котласлес) 
и Конецгорского (комбинат Архангельсклес) с преобладанием 
вывозки по узкоколейным железным дорогам, а также Устьян- 
ского (комбинат Котласлес) и Каргопольского (комбинат Оне- 
голес) с вывозкой по автомобильным дорогам. Все эти лес
промхозы вывозят древесину на приречные склады и рабо
тают в приблизительно одинаковых условиях. Полученные по 
материалам обследования этих предприятий фондоемкость 
продукции (на 1 м3) и мощность применяемых на лесозаготов
ках машин и механизмов (на 1000 м3) вывезенной древесины 
приведены в табл. 1.

Из таблицы 1 видно, что в показателях стоимости основных 
фондов имеются более значительные колебания, чем в дан
ных мощности машин и механизмов. По отдельным фазам ле
созаготовок наибольшие колебания наблюдаются по транспор
ту леса: в 1,3 раза при вывозке по У Ж Д  и в 2,9 раза при 
автомобильной вывозке. Недостаточно эффективное использо
вание механизмов на вспомогательных и обслуживающих ра
ботах в ряде случаев приводит к тому, что различия в уровне 
фондоемкости на этих операциях имеют решающее значение. 
Данные табл. 2 говорят о том, что увеличение фондовооружен
ности рабочих и мощности механизмов не всегда вызывает 
снижение фондоемкости и трудоемкости продукции.

Уровень фондоемкости продукции зависит от состава основ
ных фондов, подбора машин и механизмов, производительно
сти, стоимости, а также от эффективности использования.

Данные о составе основных фондов (на 1 м3 вывезенной 
древесины, руб.) приведены в табл. 3.
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Таблица  1

Литвиновский Конецгорский Устьянский Каргопольский
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Лесозаготовки:
лесосечные р а б о т ы ............................................
транспорт леса .................................................
работа на нижних с к л а д а х ...........................

1,28
7,11
0,72

13.02
12.03 
0 ,98

1,12
9 ,05
0,53

9,36
13,26
5,79

1,13
3,49
0,22

9,76
7,19
1,70

1,49 
10,0> 
0,95

14,26
11,98
3,04

Итого г Г 7 Т Т - : ...................................... 9,11 26,03 10,70 28,41 4,84 18,65 12,49 29,28

Вспомогательные и обслуживающие произ
водства ........................................................................

Всего па лесозаготовках ......................................
1,76

10,87
3,62

29,65
2,59

13,29
6,29

34,70
1,23
6,07

9,38
28,03

1,83
14,32

15,54
44,82

По данным табл. 3 можно судить как о значительных р а з 
личиях в составе, так и о своеобразии структуры основных 
фондов леспромхозов.

Стоимость лесовозных дорог, являющихся важнейшим фак
тором производственной деятельности леспромхоза, определяет 
фондоемкость продукции предприятий. Следовательно, уже при 
проектировании предприятий должны быть заложены опреде
ленные уровни фондоотдачи и рентабельности, которые в даль
нейшем могут подвергаться ограниченным изменениям. Так, 
на лесовозных дорогах Литвпновского леспромхоза фондоотдача 
(м3/ 1 ООО руб.) достигла 94,1% проектной, а в Копсцгорском — 
99,4°/о. Между тем, фактическая фондоотдача во втором пред
приятии на 25,4% ниже, чем в первом. Это объясняется раз
личными условиями работы леспромхозов, качеством проектов, 
фактической стоимостью строительства дорог и различной гру
зонапряженностью. Протяженность дороги в Копсцгорском лес
промхозе в 1,7 раза больше. Аналогичное положение и па ав
томобильных дорогах Устьянского н Каргопольского леспром
хозов. В Устьянском леспромхозе фондоотдача в 3,6 раза выше 
по сравнению с Каргопольекнм. Низкая стоимость 1 км пути, 
высокая грузонапряженность, короткие сроки строительства 
дали большие преимущества Уетьянекому леспромхозу. В лесо
заготовительной промышленности много дорог построено по 
проектам, где при выборе возможных вариантов рентабель
ность и фондоотдача не принимались во внимание.

Наряду с форсированным развитием сети лесовозных дорог, 
определяющим успех лесозаготовок, необходимы срочные меро
приятия по повышению экономической эффективности лесовоз
ных дорог. Нельзя приступать к строительству дорог без про
ектов, нужен тщательный отбор типов дорог в соответствии 
с местными условиями леспромхозов, следует предусмотреть 
увеличение грузооборота дороги и увеличение числа ее рабо
чих дней в году. При реконструкции действующих дорог (за
мена дорожного покрытия и др.) необходимо тщательно про
верить экономический эффект от проводимых мероприятий.

На практике часто бывает, что после реконструкции резко 
снижается фондоотдача.

На уровень фондоемкости большое влияние оказывает стои
мость машин и механизмов, применяемых на лесозаготовках. 
Их удельный вес составляет от 25 до 40% общей стоимости 
основных производственных фондов.

Па лесосечных работах решающее значение для уровня фон
доемкости имеет стоимость трелевочных тракторов. Фондоот
дача но стрслеваиной древесине (м3/Ю00 руб.) в Конецгор- 
ском леспромхозе была в 1,8 раза выше, чем в Литвпновском. 
В первом из этих предприятий, работающих в одинаковых при
родных условиях, применяются тракторы ТДТ-40, а во вто
р о м — ТДТ-60 н ТДТ-75. Выработка на машино-смену у трак
тора ТДТ-60 на 21,5% больше, чем у трактора ТДТ-50, а стои
мость машины выше иа 93%. При этом в Конецгорском лес
промхозе эффективность использования (коэффициенты готов
ности и использования) не выше, чем в Лптвиповском.

Выбор механизмов имеет решающее значение и для фондо
отдачи транспортных средств. Использование в Конецгорском 
леспромхозе устарелых, маломощных частично непригодных 
для эксплуатации паровозов шести марок вызвало снижение 
фондоотдачи по сравнению с Литвиновским, где применяются 
более мощные тепловозы. При этом стоимость 1 л. с. тягового 
состава в Конецгорском леспромхозе на 13,1% выше. Что каса
ется подвижного состава, то в Конецгорском леспромхозе 
стоимость платформ и сцепов на 1 м3 вывезенной древесины 
была в 1,6 раза больше.

Из двух других предприятий, где вывозка организована по. 
автомобильным дорогам, в Устьянском леспромхозе стоимость

Таблица 2

Леспромхозы

Основные работы Вспомогательные и обслуж и
вающие производства Всего на лесозаготовках
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Литвиновский . i . . 9,11 345,2 22,0 1,76 292,5 3 ,7 10,87 637,7 13,6
Конецгорский . . 10,70 328,0 20,0 2,59 369,0 4 ,0 13,59 697,0 п,б
У стьянский........................ 4,84 336,7 14,7 1,23 272,9 9 ,2 6,07 609,6 12,2
Каргопольский . . , . 12,49 336,2 20,1 1,83 310,4 12,0 14,32 646,6 16,3
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Т а б лица  3

i  X 
с с с - Х  

с s
X

Виды основных фондов
Ё =

£  о
S-
^  и

о и
EL £ Й а о С 
Ji с “

Пассивные основные фонды

Лесовозные д о р о г и ...........................
Здания, сооружения и персдаточ-

5,66 

0 78

6,19

1,79

3,01

0,54

9,45

2,06

Итого 6,44 7,98 3,55 11,51

Удельный вес, % ........................... 59,2 60,0 58,5 80,5

Активные основные фонды

Бензомоторные п и л ы ......................

Паровозы, тепловозы, мотовозы 
Прочие машины на железнодо

рожном транспорте ......................
Автомобили грузовые и автопри

цепы ....................................................
Специальные автомобили . . .
Силовые м а ш и н ы ......................
Оборудование мастерских . . . 
Прочие основные фонды . . . .

0,16 
1 25 
0,52

0,97

0,16
0,08
0,33
0,20
0,76

0,20
0,65
0,91

1,54

0,25 
0,02 
0, Ь9 
0,16 
1,19

0,09
1.14

0,55 
0,09 
0,39 
0,10  
0,16

0,20
1,25

0,82
0 ,30
0,23
0,26
0,25

Итого 4,43 5,31 2,52 2,81

Удельный вес, % ............................... 40 ,8 40,0 41,5 19,5

Всего 10,87 13,29 6,07 14,32

механизмов составляла 655 руб, мощность автомобилей па 
1000 м3 вывезенной древесины — 24 л. с. и фондоотдача на 
1000 руб. — 1526 м9, а в Каргопольском леспромхозе соответ
ственно 1314 руб., 47 л. с. п 761 м3.

Благодаря лучшему использованию автомобильного парка 
производительность на одну среднесписочную тонну грузоподъ
емности автомобилей в Устьинском леспромхозе достигла 
2769 м3, в Каргопольском леспромхозе этот показатель равнял
ся 1753 м3. Лучшее использование грузоподъемности прицепов 
увеличило показатель вывозки на 1 топну грузоподъемности в 
Устьинском леспромхозе до 831 м3, в то время, как в Карго
польском леспромхозе она была равна 540 м3. Следует отмс
тить, что применение в лесозаготовительных предприятиях бо
лее мощных машин, чем это допускается природными условия
ми, приводит к росту фондоемкости: увеличение нагрузки на 
рейс и сменной производительности не компенсирует повыше
ния стоимости машин.

В настоящее время уже недостаточно определять фондоотда
чу по данным бухгалтерских отчетов, которые, кстати сказать, 
не с чем сравнить. Необходимо детально изучить условия, в 
которых формируются основные фонды предприятий, причины 
различных уровней фондоемкости в отдельных предприятиях. 
Наконец, необходимо незамедлительно приступить к разработ
ке нормативов фондоемкости по отдельным экономическим 
районам и для отдельных групп предприятий па основе опти
мальных наборов машин, применительно к условиям работы 
леспромхозов.

Надобность в нормативах фондоотдачи диктуется также тем, 
что введенные с 1 январи 1968 г. новые цены на продукцию ма
шиностроения на 20—25°/» удорожают стоимость применяемых 
в леспромхозах машин и механизмов. Это удорожание должно 
быть компенсировано улучшением условий эксплуатации и вы
бором наиболее экономичных систем машин.

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

#  П Л А К А Т Ы

О дноковш овы е экскаваторы . 45 листов. «Колос». 1967 г. 
Ц. 11 р. 25 к.

Прим енение синтетических материалов при рем онте тр ак
торов. 12 листов. Россел ьхози зд ат. 1965 г. Ц. 2 р. 40 к.

Техника безопасности  при рем онте тр актор ов в специали
зированных м астерских. 20 листов. «Колос». 1967 г. Ц. 3 р.

Эксплуатация автом обильны х шин. 7 листов. «Транспорт».
1967 г. Ц. 2 р. 10 к.

•  К Н И Г И

Е р м а к о в  И. Б. Эксплуатац ия и рем онт пневматических  
шин. «Колос». 1966 г. Ц. 53 к.

П у т я т и н  М. Д . Техническое обслуж ивание машинно- 
тр акто р н о го  парка. С е л ь хо зи зд а т. 1963 г. Ц. 79 к.

У л ь м а н  И. Е. Рем онт машин. (У чебн ое пособие для тех
никум ов). «Колос». 1967 г. Ц. 1 р. 26 к.

Ч е р е м о в с к и й  Ю . И. У чеб н ое пособие для ш оф ера  
втор ого  класса. Ю ж н о -У р а л ь ск о е  изд-во. 1967 г. Ц. 1 р. 01 к.

З А К А З Ы  Н А П Р А В Л Я ТЬ  П О  А Д Р Е С У :

М о с к в а ,  Д -3 1 7, К р а с н о г в а р д е й с к и й  б у л ь в а р ,  9, М а г а з и н  №  108 М  о с к н и г и, о т д е л  « К н и г  а— п о ч т о й». 
Т е л е ф о н  56-15-10.
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О т х о д ы  в д е л о

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ 
ДРОВЯНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

В конце 1967 г. на Пермском экспериментально-механиче
ском заводе был изготовлен опытный образец барабана 
для сухой окорки короткомерной древесины (рис. 1).

В приводе барабана кроме двигателя имеется также КПП, 
редуктор и цепь Галля, что необходимо для проведения испы
таний при различных числах оборотов. Рама под приводом — 
сварная из швеллера №  12. На выходном валу редуктора на
сажена двойная звездочка с шагом t =50,8 мм и числом зубьев 
Z=30 для вращения центрального вала и самого барабана.

Для жесткости по радиусу на торцовых стенках и вдоль ба-

Техническая характеристика барабана

Размер, мм:
д л и н а ...........................................................  1800
д и а м е т р .......................................................  1800

Мощность электродвигателя, квт . . .  17
Коробка перемены передач ......................  от автомобиля

ЗИЛ-164
Р е д у к т о р ............................................................  РМ-500
Толщина стенки барабана, мм . . . .  4
Производительность барабана в смену

зимой, м3 ......................................................  8 —10
Ожидаемая производительность барабана

в смену летом, м3 ........................................... 16— 18
Предполагаемое число оборотов бараба

на, м и н ............................................................  25—30
Число оборотов центрального вала, мин 50—60

рабана приварены ребра жесткости, в центре на торцовых 
стенках приварены кольца, к которым при помощи болтов кре
пятся фланцы. С внешней стороны фланцы опираются на 
втулки подшипников скольжения. Во внутрь фланцев вставле
ны втулки, в которых вращается вал, на левом фланце наса
жена звездочка с числом зубьев Z=44 .

С внутренней стороны барабана на валу болтами в шахмат
ном порядке прикреплены ножи. Расстояние между центрами 
ножей — 470 мм. Испытания проводились с двумя типами но
жей (рис. 2, а, б).

Для выброса отходов из барабана на его цилиндрической 
поверхности вырезаны в шахматном порядке отверстия диа
метром 50 мм.

Вал — сварной, его основой является труба диаметром 
168 мм с вваренными в нее цапфами для подшипников и звез-

а

Рис. 1. Общий вид барабана:
1 — рама; 2 — электродвигатель: 3 — КПП; 4 — редуктор; 5 — 

цепная передача; 6 — к ор пус барабана

дочки (Z = 2 2 ) ;  по спирали с шагом 300 мм приварены плоские 
ножи высотой 25 мм. Дверка — сварная из листа толщиной 
4 мм прикрывает загрузочно-выгрузочное отверстие. Для проч
ности крышки с наружной стороны приварены ребра жестко
сти.

В испытываемый корообдирочный барабан, установленный на 
территории завода-изготовителя, загружали навалом чураки 
елово-пихтовых и березовых пород длиной 0,5— 1,25 м в коло
том и круглом виде, с наличием сердцевинной гнили и без нее, 
т. е. дрова без какого-либо отбора. Температура воздуха во 
время испытаний (декабрь, февраль) колебалась в пределах 
от —6 до —32°С.

Механизированная загрузка и выгрузка чураков при испыта
ниях не планировалась. Двое рабочих на загрузку и выгрузку
1,6 м3 чураков длиной 0,5—0,6 м затрачивали 15— 18 мин.

Всего во время испытаний было окорено 60 м3 дров (рис. 3).
Результаты нескольких выборочных закладок чураков в ко

рообдирочный барабан в январе и феврале 1968 г. приведены 
в таблице.

Установлено, что производительность барабана примерно на 
30% выше при окорке дров длиной 0,5—0,6 м, чем при окорке 
дров длиной 1,1— 1,2 м. Лучше и быстрее поддаются окорке

6

Рис. 2. Типы окорочных ножей:
а — треугольной  формы ; б — п рям оугольной  формы

29
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



№ за
кл

ад
ок Дата

наблюдений

Т
ем

пе
ра

ту


ра 
во

зд
ух
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С ы р ь е ,  м

S
S
о
vb
с

Время
работы

барабана

Качество окорки

2 12 января - 2 0 ’ Дрова березовые длиной 1—1,1 2 2 ч. 25 мин. Неудовлетворительное
3 15 января - 1 2 э Дрова елово-пихтовые длиной 0 , 5 - 0 , 6 3 3 ч. 45% отличное

30% хорошее
25% удовлетворительное

5 16 января — 8° Д р о в а  елово-пихтовые длиной 0 ,5 —0,6 1,25 1 ч. 15 мин. Хорошее
6 16 января — 10° Дрова березовые сучковатые длиной 0 ,5 —0,6 1,5 1 ч. 50 мин. Х орош ее
8 18 января — 22° Горбыль 0 ,5 —0 ,7 0 ,7 1 ч. 30 мин. Удовлетворительное

10 2  февраля - 1 4 ° Дрова елово-пихтовые тонкомерпы е неко
лотые 0 , 5 —0,6

1,5 50 мин. Хорошее

Рис. 3. Штабель окоренного баланса

круглые неколотые дрова. Для  полного удаления сердцевинной 
гнили чураки необходимо раскалывать минимум иа четыре ча
сти. Наиболее высокое качество окорки получается при темпе
ратурах до — 12 С, при более низких температурах качество 
снижается, а время окорки увеличивается.

Наиболее рационально загружать барабан па GO—70% 
объема.

Какой тип пожей наиболее подходит, пока не выяснено, так 
как нужно испытать все типы ножей. Запорное устройство 
дверки клинового типа отвечает назначению.

Трудно пока еще делать широкие обобщения и выводы из-за 
ограниченности нашего опыта по времени и объемам. Тем не

менее думается, что подобный способ облагораживания балан
сового сырья найдет широкое применение. Это подтверждается 
следующими данными.

Среднесменная производительность наших поточных линий 
по разделке хлыстов составляет 120— 150 м3, из которых выход 
дровяной древесины, тем более хвойной породы, пригодной для 
производства технологической щепы, не будет превышать 12— 
15 м \  Такое количество древесины можно окорить даже на 
испытываемом барабане сухого трения.

Стоимость опытного образца барабана без накладных расхо
д о в — 1200 руб. Металлоемкость — 2,5 т. Простой в изготов
лении и эксплуатации барабан хорошо вписывается в поток 
параллельно с колуном и занимает мало места. Загрузку и вы
грузку барабана можно механизировать.

Поставка откомлсвок и вершинника в виде окоренного балан
сового сырья во всех отношениях выгодна для леспромхозов. 
Отпадает необходимость строительства на иижких складах по
точных линий по производству технологической щепы, а также 
резко сократится потребность в щеповозах. При поставке 
потребителям балансового сырья железнодорожным транспор
том полнее используется грузоподъемность вагонов. Прейску
рантная стоимость балансового сырья получается несколько вы
ше, чем технологической щепы (стоимость бессортного окорен
ного балансового сырья для сульфитного производства — 
1G руб., а стоимость щ еп ы — 14 руб.).

В апреле 1968 г. Пермский экспериментально-механический 
завод изготовил вторую передвижную корообдирочную уста
новку с барабаном длиной 2.4 м (с учетом конструктивных из
менений, предложенных на Президиуме НТО).

Широкое применение передвижных корообдирочных бараба
нов на лесозаготовительных предприятиях позволит резко 
улучшить использование лесосечных отходов и низкотоварной 
древесины и одновременно получить ценное балансовое сырье 
для целлюлозно-бумажной промышленности.

1 сентября началась подписка на газеты 
и журналы на будущий год
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сТРОИТЕЛЬСТВО

УДК (>:М.0..°,вЗ.Г>

Канд. техн . н ау к  Б . П  Ш М АКОВ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ 
ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

У спеш ная работа к о н с о л ь н о - к о з л о в ы х  кранов, л есотасок 
и м остов во м н огом  зависит от правильного п р о стр а н ст
венного полож ения осей и узлов этих со оруж ен ий. Во 

всяком случае, отклонения не долж ны  бы ть б ольш е д о п уска е 
мых величин

И з-за отсутствия си стем ати ческого  контроля со стояни я инж е
нерных сооруж ений горизонтальны е и вертикальны е см ещ ения 
осей и узлов, как правило, значительно п р евосход ят допуски. 
Это уско р яе т износ деталей, а иногда приводит к авариям.

Проводивш иеся в 1964— 1965 гг. и н ж енер но-геод ези чески е  
обследования подкрановы х путей, лесотасок и м остов в А л а - 
паевских лесны х предприятиях, а такж е в К о ур о в ско м  и Ш а- 
м арском л еспро м хозах дали неутеш ительны е результаты . Го
ризонтальное см ещ ение подкрановы х путей превы ш ало д о п у
скаемое в 1,3— 3 раза, а вертикальное —  в 1,5— 4 раза и бо
лее. Значительны  были горизонтальны е и вертикальны е см е 
щения такж е продольны х осей лесотасок. Больш ие откло н е 
ния от пр оектного  полож ения имели и м осты  на лесовозны х 
дорогах.

Кром е вы явления технических неполадок, это обследование 
способствовало р азр аб о тке  м етод ических реком ендаций по 
геодезическом у контр олю  основны х инж енерны х со оруж ен ий 
лесной пром ы ш ленности. Такие м етодики были составлены  и 
изданы Свер д л овски м  б ю р о технической  инф орм ации.

Контроль состояния основны х лесоинж енерны х со оруж ен ий 
геодезическим  м етод ом  неслож ен. Ещ е в ход е стр о и тел ьст
ва заклады ваю т опорны е сети. Д л я  под крановы х путей такой 
сетью м ож ет служ ить четы р ехугольник, а для лесо тасо к  ма
лой длины —  два пункта: один —  в начале, а д р угой  —  в кон
це сооруж ения (рис. 1). Пункты  долж ны  со хр анять свое  по
стоянное полож ение и быть удобны м и для установки над ними 
теодолита, визирной цели или нивелирной рейки. Д ля и зм е р е 
ния горизонтальны х перем ещ ений над одним из опорны х 
пунктов устанавливаю т теодолит, а над д р уги м  —  визирную  
цель (рис. 2). На визирную  цель наводят зр и те л ьн ую  тр уб ку  
и закрепляю т горизонтальны й к р уг теодолита. Контрольны е 
замеры вы полняю т че р ез каж ды е 10 м длины со оруж ен и я 
так, как это показано на рис. 3. О тклонен ие оси со оруж ен и я

ч  ь <Ьг

А '

Ч h
В ’

Ч

№ -
д
-|

Рис. 1. Опорные сети подкрановых путей и бревнотаски:
1 — С — опорны е пункты; АВ, А'В1 -  

кранового пути; СД
левая н правая нити под

- лесотаска

от визир но го  луча отсчиты ваю т по линейке. Визирный луч 
приним аю т за ось X, а направление, перпенд икулярное к не
му, —  за ось У.

В ертикальны е перем ещ ения вы являю т гео м етр ическим  ни
велированием  тех ж е контрольны х м ест сооруж ен ия, попереч
ные см ещ ения ко то р ы х опр еделялись в горизонтальной пло
скости. Нивелирны й ход  долж ен бы ть зам кнуты м . В него вклю 
чаю т все опорны е пункты  ко н тр о ли р уе м о го  со оруж ен ия. Это  
позво ляе т суд ить о полож ении сам их пунктов.

Д ействительн ое и пр оектно е полож ения оси инж енерного 
со о руж ен и я, абсолю тны е величины горизонтальны х и вы сот
ных см ещ ений м ож но изобразить продольны м  п р оф илем  оп
ределенной ф о р м ы  (рис. 4). Его  вы черчиваю т на миллимет
ровой бум аге. Горизонтальны е р асстояния отклад ы ваю т в

m
м асш табе 1 : т ,  а вы соты  —  в м асш табе 1 : Плановое поло-

100
ж ение оси со о р уж ен и я вы чер чиваю т внизу. В м асш табе 1:2 о т
клад ы ваю т вверх левы е горизон тальны е см ещ ения (а, Ь, с и 
т. д.), а внизу —  правы е (d, е, f, и т. д.), записы ваю т величину 
см ещ ений. Вы ш е (на 20 м м ) вы чер чиваю т стр о к у  пикетов и 
десяти м етр овы х расстояний (10 м = 1 0  мм). Н ад строкой  пике
тов в п р о м е ж утке  записы ваю т вы сотны е отм етки H ft, Hq+jo. 
Н 0 | од и т. д. В ы чер чиваю т стр о к у  проектны х уклонов (i) и р а с
стояний (:). Над этой строкой  на со о тветствую щ е й  вертикали 
наносят пр оектны е отм етки ( I  I'q .I I ro + 10>H,n+2fl и т' Д)- В ы чер
чиваю т п р о ф и л ьн ую  и проектны е линии. О рдинаты  проф иля 
д ел аю т не м еньш е 40 мм. Над проектной линией записы ваю т 
рабочие отм етки превы ш ения ( h0, lio+lo> I 20 и т. д.), а 
под проектной линией —  отм етки пониж ения ( Ьо+ед, 1 >о+ 70• 
^0 + 8 0  и т. д.). Такая ф о р м а  вы раж ения контрольны х р езульта
тов со стояни я инж енерны х со оруж ен ий наглядна и удобна. 
Этим  д окум ен том  уд об но пользоваться проектировщ икам , 
стро и тел ям  и эксплуатационникам . О д нако, это не единствен
ная ф о р м а  гр а ф и ч е с к о го  вы раж ения контрольны х зам еров.

Д л я  суж дения о состояни и со о р уж ен и я и о величинах необ
ходим ы х вертикальны х перем ещ ений при рем онте м ож но со 
ставить че р теж  кривы х равны х вы сот. Н априм ер, для подкра-
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Рис. 3. Замер горизонтальны х поперечных смещений головки

d е [  о т д  

Рис. 4. Продольный проф иль инж енерною  сооруж ения

Рис. 5. Кривы е р авн ы х вы сот подкрановы х п\ ie ii

новых путей он буд ет вы гляд еть так, как это показано на 
рис. 5. Д л я  построения чер теж а кривы х равных высот вы чер
чиваю т в необход им ом  м асш табе оси левой и правой рель
совы х нитей. О кр уж н о стям и  м алого радиуса обозначаю т про
нивелированны е пункты. О к о л о  каж дого  пункта записы ваю т его 
вы соту. С е че н и я приним аю т равными 0,2 м. Точки прохож д е
ния се кущ и х плоскостей опр ед еляю т, как обычно, аналити
ческим  или гр а ф и ч ески м  способам и. Из них проводят плавные 
кривы е линии че р е з каж ды е 0,02 м изменения высоты. Это 
величина д опустим ой ош ибки разностей вы сот противополож 
ных м ест левой и правой р ельсовы х нитей. В разры вах линий 
подписы ваю т их вы соту. По че р теж у кривы х равных высот 
л егко  установить вертикальны е перем ещ ения пути при рем онт
ных работах.

С воевр ем енны й контроль и устранение обнаруж енны х недо
статков обеспечат со о руж ен и ям  д о л гую  и надеж ную  служ бу, а 
такж е сущ ествен но  снизят эксплуатационны е расходы . Напри
м ер, год овы е эксплуатационны е расходы  на содерж ание под
крановы х путей равны в сред нем  3 р. 70 к. на пог. м. При про
тяж ении под крановы х путей 500 м это составит 3.7 0 X 5 0 0  =  
1850 р/б.

На со держ ание лесотасок р асход уется 4 р. 10 к. на 1 пог. м.
С воевр ем енны й гео дезический контроль если не исключит, 

то сущ ествен но  со кр атит эти расходы . Правильно будет этот 
контроль прим енить к б ольш инству сооруж ений на всех лесо
заготовительны х предприятиях. Геодезический м етод контроля 
состояния инж енерны х сооруж ен ий не единственный. Каф едра 
инж енерной геодезии УЛ ТИ  заним ается разработкой автомати
ческих ко н тр оли р ую щ и х устройств.

УДК 634.0.ГШ .2
К анд. техн . н аук  А. П. К А Л А Ш Н И 
КОВ

СПЛОШНЫЕ СНЕЖНО-ЛЕДЯНЫЕ ДОРОГИ

С ейчас в леспромхозах Карелии основным типом зимних 
дорог стали сплошные снежно-ледяные. По ним выво
зится более 1/3 годового объема заготавливаемой древе

сины. В таблице приведены данные за 5 лет о количестве и 
протяженности автомобильных снежно-ледяных дорог в объ
еме вывезенной по ним в I квартале древесины.

Широкое распространение снежно-ледяных дорог вызвано 
тем, что они, во-первых, позволяют увеличить рейсовую наг
рузку по сравнению с вывозкой летом в среднем на 20%, а 
осенью — на 30%. Во вторых, благодаря ровной поверхно
сти покрытия (искусственно уплотненный снег, регулярно по
ливаемый чистой водой) автопоезда могут двигаться со ско
ростью 40—50 км/час и более.

Уменьшается потребность в запчастях, экономятся горюче

смазочные материалы. Следует отметить также, что значитель
ная твердость и прочность снежно-ледяного покрытия обеспе
чивает небольшой коэффициент сопротивления качения авто
поездов. Кроме того, высокая устойчивость льда в период за
тяжных оттепелей создает благоприятные условия для ритмич
ной работы автотранспорта. Срок службы таких дорог в конце 
зимы увеличивается па 10— 15 дней. Наконец, важным преиму
ществом является то, что содержание путей не вызывает осо
бых трудностей, так как все виды работ осуществляются при 
помощи угольников-снегоочистителей с раздвижными крыльями 
и вакуум-цистерн, которые можно изготовить на любом меха
низированном лесопункте

( Окончание см. на 3 стр. обл.)
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журналы за МЕсяа

и др. Лссосушнльная камераI . II. Х Л 1’ И I (MIDI!
ЦП И ИМОД-49.
Описание паровой камеры с поперечным расположением шгп 
Гимен II протпвочочной циркуляцией агента сушки. Псрсмс 
щенпе штабелей производится по роликовым транспортерам 
11" гьем и перемещение дверей камеры механизированы О бт>- 
ем камеры 078 м \  Проектная проп зводнтслыюсть 14 тис. м-: 
условных пиломатериалов в год. Размер загружаем!,|.\ штабе 
лея (длина X высота >" ширина) б,Г) •. 1.8 XL’. Г> м. Камера ре
комендуется д.1!я промышленного применения.

Л  В С  I I  Л Я  Н О В Ь

It. СМИРНОВ. Аккумуляторы служат дольше.
Рекомендации ПНИИМЭ по удлинению срока службы акку
муляторов, описания и схемы приспособлений для розлива 
кислоты и быстрого снятия мастики с батарей, устройства Лля 
проверки \ ровня ч.тектрол и га. обеспечивающие более бе ш- 
пасную н производительную работу аккумуляторщиком.

Г. ИЛЬИН. Навесная система.
ЛепПИИЛХ создал специальную механическую навесную гм 
стему НМ для -навешивания различных лесохозяйственных ма
шин на гусеничные тракторы Т 80, Г НК) н T-I00B. которые не 
имеют гидросистемы. Управляет навесной системой тракто
рист и.ч кабины.

В. ('. ЦИНИЗОВ. Простои сократились вдвое.
Опыт Юрюзапского леспромхоза (комбинат «Челяблее») цо 
улучшению организации и технологии погрузки лесоматериа
лов в вагоны ДИК.. Погрузочные работы на нижнем складе 
выполняются при помощи специального агрегата, формирую 
щего пачки лесоматериалов. Применяются специальные при
способления для подготовки «шапок» и подачи их на подвиж
ной состав. Сменная производительность крапа БКСМ-14Г1М2 
увеличилась до 212 м ‘, что в 2 раза больше, чем при работе 
по обычной схеме, а простои иод погрузкой составляют всего
2,7 ч — вдвое меньше, чем на других нижних складах, обору
дованных такими же кранами.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Д. Л. ШУЖМОВ. Дифференцировать нормы выработки на 
лесокультурных работах.
Фотохронометр а жные наблюдения (более 200 дней) показали, 
что действующие единицы нормы выработки в большинстве 
своем не соответствуют ни производственным, ни лесорастп- 
тельиым условиям севера европейской части страны. Вскры
ты большие резервы роста производительности труда, исполь
зование которых позволит на 13—42% повысить уровень вы
полнения норм выработки.

В. Г. ЧЕРТОВСКОЙ, Г. А. ЧИБИСОВ. О рубках ухода на 
севере.
Исследования, проведенные Архангельским институтом леса 
и лесохимии, показали, что в условиях европейского севера 
оптимальная интенсивность рубок ухода должна составлять 
35—40% по массе. Слабый и сильный уходы неблагоприятно 
влияют на рост елн. Уход надо проводить реже, но интенсив
нее.

П. П. ПОСОХОВ. Почвенно-типологическое картографирова
ние лесов.
Задачи картографирования. Показано, что полученные при 
чтом материалы позволяют проектировать научно-обоснован
ные мероприятия по повышению продуктивности лесов. Осу
ществляемое на Украине комплексное почвенно-типологиче
ское картографирование служит основой для выработки реко
мендаций по рациональному ведению лесного хозяйства.

В. АНТАНАЙТИС, Р. МАНКУС. Прирост и пользование в 
добровольно-выборочном хозяйс i ве.
Основные речулы а 1ы исследований соотношения между ickv- 
щнч приростом и пользованием в сложных соспово сломы\ 
насаждениях, выполненных Литовской сельскохозяйственной 
акл темнен п со |ружсс I не с | ’> (• 'Леспроек Г". Предложены 
метрика расчс I а и цока м i<. щ размера годнщнно но.н.зова 
НИИ.
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АННОТАЦИИ СТАТЬИ, НАПЕЧАТАННЫХ В ЭТОМ 
НОМЕРЕ

УДК 031.0.375
Т е х н о л о ги я  валки деревьев с корням и — Зима И., Курило В. 

стр. 4.
В 1967 г. были проведены  государственны е испы тания опы т

ного обр азц а  древовала-корчевателя ДК-1 < Вепрь». п р едн азн а
ченного для_валки дер евьев  с корнями, докорчевки корневой  
систем ы  и бесч ок ер н ой  трелевки деревьев  с корнями. Это на
весное техн ологич еское оборудован и е, вы полненное на базе  
трактора Т-100, п редставляет собой мощ ный челю стной захват  
с рабочим и органам и, управляемы м и при помощ и раздельно  
агрегатной  гидросистем ы .

Р еком ендовано приступить к вы пуску опы тной партии этих  
маш ин.
УДК 634.0.36

П ри м е нен и е л е с о у к л а д ч и к о в  КМ-2Л Реш етов А., Марья 
на Т.. стр . 7.

Р ассм отрены  результаты  прим енения лесоукладчиков КМ-2Л 
на п рим ере О синовского л есп р ом хоза  (комбинат Богучанлес). 
где удельны й вес ш табелевки этими м еханизм ам и достигал 78я р 
и где наиболее вы сокая ср едн есм ен н ая  вы работка. Производи  
телы ю сть  тр уда на ш табелевке возросла в 1.2 раза и по ком п
лексу  всех работ - почти в 1.5 раза. С ебестоим ость 1 м дре  
весины  сн изилась  на 13 Ы"... И спользование лесоукладчиков  
в сочетании  с п ередвиж ной  обрубочно-раскряж евочно-сортиро- 
вочной установкой  позволит довести  ком плектную  выработку 
по ниж нескладским  работам  (без маркировки) почти до 30 м 
на чел.-день.
УДК 634.0.35

У с о в е р ш е н с т в о в а н н ы й  спо соб  у ч е т а  др евесины  - Бахарсв  
II. М.. К алакуцкий И. К.. Дарсигов Р. А., стр. 10.

ЦНИИЛесосплава вм есте с производственникам и создал  у с т 
ройство. м он тируем ое в сплоточную  м аш ину, для геом етри че
ского обм ера ш ирины и высоты пучка. В навигацию  1967 г. на 
К ерчевском рей де эксплуатировалось  10 таких устройств, ко 
торы е за  743 маш .-смены  обмерили 968 тыс. м 1 древесины  (38 
ты с. пучков). Г осударственная ком иссия реком ендовала устр о й 
ство для геом етри ческого  обм ера пучков к серийном у п р ои з
водству.
УДК 631.0.362.7

Б ен зи н ом отор на я  пила МП-5 «Урал» — Ш маков Д. К., стр. 8.
П риводятся оп и сан и е конструкции, техническая харак тери 

стика и результаты  п роизводственн ы х испы тании новой б ен 
зи ном оторной  пилы МП-5 «У рал-.

Как показали испы тания, эта пила является вы сокопроизво
дительны м м еханизированны м  инструм ентом  для валки и р а с
кряж евки древесины  и по своим эксплуатационны м  показате

л я м  значительно п р евосходи т  м отопилу «Д руж ба 1». Серийный 
выпуск* новой мотопилы  п редполагается  начать в ближ айш ее  
время.
УДК 634.0.61

П о с т е п е н н ы е  руб ки  в п е р е с т о й н ы х  леса х  Е в р о п е й с к о го  С е 
вера Ф огель Д.. Д орохов Б., сгр . 25.

Р азум н ая  эксплуатация п ерестойн ы х насаж дений  позволит  
улучш ить возрастной  состав  древостоев  и получить дополни  
тельн ое количество древесины  в действую щ их, строящ ихся и 
проекти руем ы х лесозаготови тельн ы х предприятиях. Одна из 
ф орм  м аксим ального использования перестойны х насаж дении  
б е з  сн иж ен ия  эк сп луатац и онн ого зап аса  базы  это орган и за
ция постепенн ы х (вы борочны х) рубок  с вы возкой древесины  зи 
мой и з кварталов, сплош ная рубка в которы х нам ечается не 
р ан ее, чем ч ер ез 20 лет.
УДК 631.0.6:658.27/28

С о с т а в  о с н о в н ы х  фондов и ф онд оем кость  продукции К ра
савин С. А., стр. 26.

Ц ентральная лаборатория эконом ики и организации  п р ои з
водства А рхангельсклеспром а в прош лом году провела опыт 
ны е обследован и я  ряда предприятий с целью  выявить влияние 
на ф он доем к ость  продукции состава  и структуры  основны х  
п роизводственн ы х ф ондов. На прим ере двух  пар предприятий, 
вы возящ их др евеси н у  по УЖД и по автодорогам , показана за 
висим ость уровня ф ондоем кости  продукции от состава основ  
ных ф ондов , п одбора маш ин и м еханизм ов, производительности, 
стоим ости , эф ф ек тивн ости  использования.

На 1 с тр .  обложки: Тепловоз ТУ-5 на У/КД М ураш инского 
л есп р ом хоза .
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(Окончание ст. Калаш никова, Нач. см. на стр. 32) 
Таблица

Показатели 1962 г. 1963 г. 1964 г 1С65 г. 1966 г.

Количество дорог , . . 99 110 120 125 127
Протяженность дорог, км 1719 1Э29 21! 6 2533 2850
Объем вывозки в 1 квар
тале, тыс. м3 ..................... 2900 5600 4200 1400 1200
Удельный вес вывозки, %

к общему объему , . 66,7 71 75,1 77.5 78,1

Технология строительства снежпо-ледяных дорог несложна.
При расчистке просеки и грубой планировке на сухих местах 

бульдозером снимают растительный слой, убирают камни, кор
чуют пни, выравнивают полотно и т. п. Если дорогу или отдель
ные ее участки предполагается использовать в летний период 
для лесохозяйственных, противопожарных и других целей, то 
земляному полотну придают поперечный уклон 2—3°/о (см. а, 
б, на рисунке). Чаще же поверхность не имеет поперечного 
уклона (см. в, г, на рисунке).

Особое внимание уделяется уплотнению грунта сразу после 
первых морозов. Вначале для этого используют трелевочные 
тракторы Т Д Т - 40 , затем — тракторы Т-80 или Т-100. По трассе 
они проезжают обычно дважды — туда и обратно, каждый раз 
рядом по новому следу. Эту работу выполняют в то время, 
когда температура воздуха наиболее низкая. Если иа проез
жей части дороги после прохода трактора не остается мокро
го следа, уплотнение прекращают.

На заболоченных и сырых местах во время прорубки трас
сы укладывают пастил из жердей, сучьев и вершин хлыстов, 
который затем трактор вдавливает в мокрый грунт. Иа участ
ках с сухими грунтами производят поливку. На болотах вто
рого типа обязательно укладывают через каждые 0,4 —0,0 м 
поперек трассы бревна длиной 6—8 м, толщиной 14—20 см.

Уплотнять снег на зимних дорогах начинают сразу после его 
выпадания и продолжают в течение всей зимы, независимо от 
того, в середине или в конце сезона будет работать тот или 
иной участок пути. Вначале это делает трактор, а затем в про
цессе эксплуатации дороги снег уплотняется автомобилями. 
Следует отметить, что снег убирают со всего пути лишь при 
больших снегопадах. В остальное время у нас стремятся как 
можно быстрее использовать его для образования снего-льда. 
Это обеспечивает лучшее сцепление колес автомобиля, чем на 
чистом льду, а также на 20—25<|Д> сокращает расход воды для 
устройства покрытия.

Систематически поливать водой проезжую часть обычно на
чинают, когда толщина уплотненного снега достигнет 10 см. С 
этого времени сплошная поливка считается наиболее эффектив
ной и ведется до конца зимы. На магистралях и ветках полив
ку производят по всей ширине проезжей полосы, начиная от 
оси пути к обочинам. Количество выливаемой воды регулиру
ется скоростью движения автомобиля или изменением сечения 
сливного отверстия в цистерне. При отсутствии снегопадов д о 
роги поливают ежедневно и во всяком случае не реже, чем 
через 2—3 дня. После снегопада снег вначале уплотняют, путь 
выравнивают и дорогу снова регулярно поливают из автомо
бильных вакуум-цистерн.

Основные характеристики сплошных снежно-ледяных дорог

В —ширина проезжей части дороги, м . . . . 8— 10
Bi—ширина полотна дороги, м ................................. 12— 14
Вз—ширина просеки, м .....................................................  20
С —ширина одной обочины, м .....................................  1
i —поперечный уклон проезжей части, °/оо . . . 10— 15
1 —длина бревен (шпал), м ...................................... 0—8
d —диаметр бревен (шпал), с м ................................. 14—20
h —толщина спего-льда по оси дороги, см . . . 30—40
hi—толщина уплотненного снежного основания, см не более 12 
1Ь—толщина снего-льда у обочины дороги, см . . 10—25
Расход воды па 1 км дороги, м3 .........................................................  360—900
Расход леса па 1 км, м3 .........................................................................  (10—90
Затраты, чел.-дней, на строительстве 1 км дороги 60—90 
Стоимость строительства 1 км дороги, руб. . . . 900 2000

Нормальные поперечные профили верхнего строения сплошной 
снежно-ледяной автомобильной дороги:

а — поперечны й проф иль сн еж н о-ледян ой  дороги  на су х и х  м е 
стах; 6  — поперечны й проф иль сн еж н о-ледян ой  дороги  на су  
х и х  м естах  на уплотненном  сн еж н ом  основании; в — п оп ер еч 
ный проф иль сн еж н о-ледян ой  дороги  на сы ры х м естах  и б о л о 
тах I типа; г — поперечны й проф иль сн еж н о  ледяной дороги  

на бол отах  II типа

Карельские дорожники считают, что самыми лучшими усло
виями для поливки автомобильных путей является температу
ра воздуха от —4 до — 15° и умеренный ветер. При очень 
сильных морозах на поверхности проезжей части образуется 
тонкий слой водно-снегового льда, который легко разрушается 
под колесами автомобилей и полозьями полуприцепа. При тем
пературе выше —4° снег при поливках теряет свою жесткость 
и путь начинает деформироваться под действием колес прохо
дящих автомобилей. Поливка достигает своей цели в том слу
чае, когда вода проникает на значительную глубину и прев
ращается в лед, заполняя промежутки между кристаллами 
уплотненного снега.

В Ругозерском, Воломском, Поросозерском, Латвийском и 
других леспромхозах Карелии в течение трех последних зим 
довольно хорошо отработаны поперечные профили сплошных 
снежно-ледяных дорог. Это позволяет рекомендовать их к ши
рокому применению в лесах Европейского севера СССР.
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К Н И Ж Н Ы Е  М А Г А З И Н Ы
Р А С П Р О С Т Р А Н Я Ю Щ И Е  Л И Т Е Р А Т У Р У  

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

г. А рхангельск, пр. П. Виноградова, 30, маг. №  1.
г. А страхань, Со ве тская  ул., д. 17, маг. №  9.
г. Благовещ енск, ул. Ленина, 157, маг. № 1.
ст. Сиваки, А м урская  обл., Сивакский книжный магазин
г. Брянск, ул. Ф окина, 31, маг. №  1.
г. Владивосток, Ленинская ул., 43, маг. N9 1.
г. Владимир, ул. М ира, 72, маг. №  6.
г. Волгоград, ул. М ира, 11, маг. №  1.
Вологодская обл., Ф р о л о во , книжный магазин, 
г. Вологда, пр. Победы , 3, маг. «Знание», 
г. Воронеж , пр. Револю ции, 33, маг. № 1. 
г. Воронеж , ул. Тимирязева, 34, маг. №  22. 
г. Горький, пр. Ленина, 3, маг. N9 24. 
г. Иваново, ул. О ктяб рьская, 12, книжный магазин. 
Ивановская обл., г. Кинеш ма, пл. Ленина, 2, Кинеш ем - 
ский книжный магазин N9 1.
Ивановская обл., г. Ш уя, ул. М. Белова, 11, Ш уйский  
книжный магазин №  1.
г. Й ош кар-О ла, ул. Ком м унистическая, д. 44, маг. №  4 
«Знание».
М арийская А С С Р , г. Волж ск, ул. Щ о р са , 135, книжный м а
газин.
г. И ркутск, ул. Ленина, 15, м агазин-клуб «Знание», 
г. Братск-3, И ркутской обл.. Правы й б ер ег, ул. Чехова, 21. 
И ркутская обл., г. Тайшет, ул. X IX  партсъезда, д. 5, книж 
ный магазин.
г. Казань, ул. Куйбы ш ева, 3, маг. №  13. 
г. Казань, ул. Баумана ,19, маг. №  1.
г. Калинин, П ервом айская наб., 80, маг. N9 5 «М олодая  
гвардия».
г. Калининград, Советски й пр., 19, маг. N9 2.
г. Калуга, Гостины е ряды, корп. 13, маг. №  7.
г. Кондрово, Кондровский книжный магазин.
г. Кем ерово, ул. Весенняя, 24, маг. №  15.
г. Кем ерово, пр. Ленина, 198, маг. №  13 «Книга— почтой».
г. Киров-20, ул. К. М аркса, 31.
г. Костром а ,ул. Ленина, 3.
г. Красн оярск, пр. М ира, 108, Д ом  технической книги.
г. Красн оярск, пр. Красноярский рабочий, 79, маг. N9 2
(Ленинское отделение).
г. Куйбышев, Ленинградская, 57, маг. N9 1.
г. Куйбышев, Кр асноарм ейская, 62, маг. № 16.
г. Курск, пр. Ленина, 11, Д ом  книги.
г. Курган, ул. Го го л я , 61, маг. №  1.
г. Курган, ул. Красина, 70, маг. №  4.
г. Ленинград, Невский пр., д. 28, маг. №  1.
г. Ленинград, пр. М. Тореза, д. 3, маг. №  32.

Л енинградская обл., г. Тихвин, Гостины й ряд, книжный 
магазин.
г. Липецк, ул. С о ве тская , д. 2, книжный магазин №  1. 
г. М агадан, ул. Ленина, 11, Центральны й книжный м ага
зин.
г. М урм анск, пр. Ленина, 28, м агазин N9 2. 
г. Н овгор од , Л енинградская, д. 11/1, маг. N9 2. 
г. Н ово сиби рск, Красны й проспект, 60, магазин техниче
ской книги.
г. О рдж оникид зе, пр. М ира, 12, маг. №  1 «Знание», 
г. М оздок, Кирова, 20, маг. №  10.
О р н б ур гск а я  обл., г. Бузулук, ул. Ленина, 51. 
г. Перм ь, Ком сом ольская пр., 49а, маг. №  12. 
г. Перм ь, Щ ерб ако ва, 12, маг. №  8.
г. Краснокам ск, Ком сом ольский пр., 13, книжный магазин, 
г. Псков, О ктябрьский пр., д. 41/48, книжный маг. № 5. 
г. Великие Луки, пр. Ленина, 29, книжный магазин №  3. 
г. П етр о завод ск, пр. К. М аркса ,14, книжный маг. № 6. 
г. Р остов-н а-Д о н у, ул. Э н гел ьса, 69, центральный книж
ный м агазин №  1.
г. С в ер д л о в ск  Л-14, ул. М алышева, 31а, книжный маг. №  8. 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 42, книжный маг. № 9. 
г. С е р о в, ул. Л ун ачарского, 92, книжный маг. № 62. 

г. См олен ск, Б. Со ветская, 12/1, центральный книжный 
маг.
г. Ставр опо л ь, пр. К. М аркса, 94, маг. «Урожай», г. Ч е р 

кесск, ул. Ленина, 38, маг. № 1.
г. Сы кты вкар, ул. Ленина, 82, м агазин-клуб « Соврем ен
ник».
г. Том ск, ул. Батенькова, 5, маг. № 2.
г. Тю м ень, ул. Республики, 42, м аг. №  1.
г. Улан -Уд э, ул. Ербанова, 22, маг. №  25.
г. У ф а , ул. Ленина, 24, книжный маг. №  1.
г. Х абаро вск, ул. К. М аркса, 23, маг. «Техническая книга».
г. Ч ебоксары , пр. Ленина, 38, книжный магазин №  7.
г. Ш ум ер ля, ул. Ленина, 6, книжный магазин.
Челябинская обл., г. Куса, ул. Ленина, За, книжный м ага
зин.
Челябинская обл., г. В. Уф алей, ул. Ленина, 5, книжный 
маг.
Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ленина, 29, книжный 
маг.
Чита, ул. Ленина, 56, маг. № 4.
Ю ж но -Сахал и н ск, 8, ул. Ленина, 293, книжный магазин.
г. Якутск, ул. А м м осова, 18, маг. №  1.
г. Ярославль, ул. Волод арского, 63, магазин «Наука».
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