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В МИНЛЕСПРОМЕ СССР
Ц а  предприятиях и в органи- 
** зациях министерства тру 

дится более 37 ты с. мастеров. За 
успехи в выполнении заданий се
милетнего плана и восьмой пяти
летки по развитию лесной и дере
вообрабатывающ ей промыш ленно
сти 1660 мастеров награждены ор 
денами и медалями Советского Со
юза, а трем из них присвоено зва
ние Героя Социалистического Т ру
да.

Многие мастера умело организу
ю т труд рабочих, вы ступаю т ини
циаторами социалистического со 
ревнования, являются авторами 
рационализаторских предложений 
и изобретений. На ряде предприя
тий созданы советы  мастеров, к о
торые Обобщают и распространяют 
опыт лучш их участков, организу
ю т учебу мастеров и оказы вают им 
всестороннюю помощ ь.

Вместе с тем отдельные хозяй 
ственные руководители не уделя
ю т необходимого внимания под
бору мастеров, повыш ению их де
ловой квалификации и техниче- 
ческой грамотности, недооценива
ю т роль мастеров в руководстве 
производством, не всегда привле
кают их к реш ению производст
венных вопросов, необоснованно 
вмеш иваются в их функции.

Коллегия М инлеспрома СССР и 
президиум ЦК проф сою за обязали 
министерства сою зны х республик, 
объединения, комбинаты, тресты, 
республиканские, краевые и об
ластные комитеты профсоюза:

устранить недостатки в работе 
с мастерами, повысить их роль в 
организации производства и тру 
да, прививать им навыки умелого 
сочетания хозяйственной и поли
тической работы;

организовать без отрыва от про
изводства обучение мастеров- 
практиков в вечерних и заочных 
вузах, техникумах и на специаль
ны х курсах при лесотехнических 
школах и крупных промыш лен
ны х предприятиях с присвоением 
звания техника. Наиболее отли
чивш ихся мастеров направлять 
на учебу на трехгодичные отде
ления лесотехнических вузов и 
двухгодичные отделения техн ику
мов;

выделять еж емесячно в распо
ряжение мастеров премиальный 
фонд (до 3:)/о фонда заработной 
платы по участку) для премиро
вания лучш их рабочих;

строго соблюдать порядок свое
временной выдачи мастеру м есяч
ных и недельных (10-дневных) 
производственных заданий:

принять дополнительные меры 
по улучшению материального и 
морального поощрения передовых 
мастеров, полнее используя в этих 
целях возмож ности новой систе

мы планирования и эконом иче
ского стимулирования и право 
предприятий, устанавливать вы со
коквалифицированным мастерам 
надбавки к заработной плате в 
размере до 30°/о от долж ностного 
оклада;

создать до 15 апреля 1973 г. со 
веты мастеров на предприятиях, 
где имеется более 15 мастеров. Р у 
ководство работой советов масте
ров возлож ить на директоров 
предприятий.

М осковском у институту повы 
шения квалификации руководя
щ их работников и специалистов 
поручено организовать постоянно 
действую щ ий семинар мастеров с 
количеством обучаю щ ихся 1 ты с 
в 1973 г. и 2 ты с. в последующ ие 
годы.

Установлено звание «Лучший 
мастер лесной и деревообрабаты 
вающ ей промыш ленности», кото 
рое по реш ению коллегии и пре
зидиума ЦК проф сою за присваи
вается передовым мастерам, д о 
бившимся наиболее вы соких и 
устойчивы х результатов в вы пол
нении плановых заданий и со 
циалистических обязательств, по
вышении производительности тру 
да, улучшении качества вы пускае
мой продукции, укреплении тру
довой и производственной дисцип
лины. М астерам, удостоенным зва
ния «Лучший мастер лесной и де
ревообрабатывающ ей промыш лен
ности», вручается нагрудный знак, 
свидетельство и денежная премия 
в размере месячного оклада.

Г л а в н ы м и  о б я з а н н о с т я м и  
м а с т е р а  к а к  н е п о с р е д с тв е н н о го  
организатора производства и вос
питателя коллектива являются:

выполнение плановых заданий 
по объему производства, неуклон
ное повыш ение производитель
ности труда, выпуск продукции 
вы сокого качества, снижение 
производственных затрат на еди
ницу продукции;

установление производственных 
заданий бригадам и отдельным 
рабочим, обеспечение выполнения 
каж ды м рабочим норм вы работ
ки;

максимальное использование 
производственных мощ ностей, пол
ная загрузка и правильная 
эксплуатация оборудования, про
изводительная работа всех  рабо
чих на протяж ении всей смены;

строжайш ее соблюдение уста
новленной технологий, производ
ственной и трудовой дисциплины, 
чистоты  и порядка на рабочих 
местах;

предупреждение брака в работе, 
потерь сырья, полуфабрикатов, 
топлива, энергии, материалов и 
устранение порож даю щ их их  при
чин;

создание условий для выполне
ния рабочими социалистических 
обязательств, развития у них 
стремления к изобретательству и 
рационализации, своевременное 
внедрение приняты х рационализа
торских предложений и изобрете
ний, выполнение реш ений произ
водственны х совещ аний;

обеспечение строгого выполне- 
ш я правил техники безопасности 

охраны  труда работаю щ их на 
мастерском участке.

М астер обязан систематически 
заниматься воспитанием, знать 
настроения рабочих, советоваться 
с ними, сочетать строгую  требова
тельность с чутким и вниматель
ным отношением к людям, приви
вать им лю бовь к труду, береж ли
вое отнош ение к народному добру, 
гордость за свою  проф ессию .

М астеру предоставлено п р а в о :  
производить расстановку рабо

чих на участке, вносить предло
ж ения начальнику лесопункта о 
приеме на работу или об освобож 
дении излишних рабочих, а так 
ж е наруш ителей производственной 
и трудовой дисциплины;

вносить предлож ения о присвое
нии рабочим в установленном п о
рядке тариф ны х разрядов;

премировать рабочих за вы сокие 
производственные показатели и 
успеш ное выполнение заданий за 
счет премиального ф онда мастера, 
предоставлять отличивш ихся ра
бочих к другим видам поощ рения;

в установленном порядке нала
гать дисциплинарные взыскания 
на рабочих, допускаю щ их некаче
ственное выполнение работ, нару
ш аю щ их производственную или 
трудовую  дисциплину; вносить 
предложения о переводе на ниж е
оплачиваемую работу рабочих, 
систематически не вы полняю щ их 
по своей вине норм выработки и 
допускаю щ их брак в работе.

ЦНИИМЭ поручено подготовить 
проект нового П оложения о масте
рах лесозаготовительных предпри
ятий и предложения о втором до
полненном и улучш енном издании 
книжки мастера лесной пром ы ш 
ленности; разработать табель о с 
нащения мастерских участков лес
пром хозов машинами и оборудова
нием, проекты  передвиж ны х 
домиков мастера.

ВНИПИЭИлеспрому предлож е
но обобщ ить в 1973 г. опы т работы 
лучш их мастеров-органйзаторов 
производства по отраслям п р о
мышленности, издать брош ю ры  и 
обеспечить ш ирокую  пропаганду 
этого опыта.
Коллегия М инистерства и ЦК 

проф сою за решили провести в мае 
1973 г. первый слет мастеров лес
ной и деревообрабаты вающ ей про
мышленности.
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Лрш тарии всех стран, соединяйтесь.
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Я Н В АРЬ 1973 г.

СТРОИТЕЛЬНЫ Е И ДОРОЖ НЫ Е М АШ ИНЫ

ПЛАКСА Л. Н. и др. Агрегат ЛД-18 для строительст
ва и содерж ания лесовозны х усов на базе трактора ТТ-4.
Промышленный Образец агрегата ЛД-18 создан и из
готовлен ЦНИИМ1Э совм естно с Й ош кар-Олинским за 
водом лесного маш иностроения и Алтайским трактор
ным заводам. ''Агрегат состоит из базового трактора, от 
вала с толкаю щ ими брусьями и рыхлителя. П риводит
ся схем а, описание .конструкции и принцип работы  аг
регата. Дана краткая техническая характеристика. Ре
зультаты  испытаний, проведенны х в Гузерипльском 
ЛП Х в грунтах повы ш енной прочности, показали вы со
кие техгаико-эксплуатационные качества агрегата. Его 
производительность 290 м 3 в омену (при вы соте насыпи
1,2 м и перемещ ении грунта на расстояние 7-10 м). Агре
гат рекомендован к серийному производству. По тех 
ническим условиям агрегат поставляется с трелевоч
ным оборудованием на случай недостаточной загруз
ки в зимнее время. (Время, затрачиваемое на перем он
таж  оборудования, составляет 2 ч.

АВТОМ ОБИ ЛЬН Ы Й  ТРАН СП ОРТ №  1.
ТОПОРОВ Б. Применение контейнеров при перевоз

ках грузов для строительства дорог. Описывается опы т 
работы  Там бовского транспортного управления по пе
ревозке трузов дам строительства автомобильных дорог 
автопоездами с использованием специальны х контей
неров, разработанных и изготовленны х специалиста
ми управления. П риводится описание конструкции кон 
тейнеров и способов транспортировки в  них строитель
ны х материалов. Применение контеннерош·! позволило 
повы сить производительность труда, эф ф ективность п е
ревозок и темпов строительства в 2 раза.

ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
(Реф. сб. №  10)

ГО РЬК А ВАЯ  Т. В. Соверш енствование ценообразова
ния на круглые лесоматериалы. На примере практики 
работы  лесозаготовительны х и лесоперерабаты вающ их 
предприятий Урала и Западной Сибири рассматрива
ю тся  вопросы  влияния ценообразования на рентабель
ность производства. П риводятся примеры  колебаний 
рентабельности леспром хозов Урала и Западной Сиби
ри, анализируются причины  эти х  колебаний. Даются 
рекомендации и предлож ения по дальнейш ему совер
ш енствованию ценообразования в  лесной пром ы ш лен
ности.

ЛЕСНАЯ НОВЬ

Ж ЕЛЯЛЕТДИНОВ Ю . Заготовка зелени. В ЛатНИИ- 
Л ХП  разработан способ механизированного получе
ния 'кондиционной древесной зелени лю бой пароды п у 
тем пневматической сортировки измельченной массы  
в воздуш ном потоке вертикального трубопровода. Этот 
принцип позволяет автоматизировать процесс отделе
ния зелени от ветвей и разделения полученной массы  
на нуж ны е фракции. На его основе в институте была 
создана установка — измельчитель-пневмосортировщ ик 
древесной зелени ИПС-1, предназначенный для из
мельчения ветвей и танкомерной древесины лю бой п о 
роды  и разделения намельченной массы  на кондицион
ную  древесную  зелень и щ епу. Даны конструктивная 
и технологическая схем ы  с описанием принципа рабо
ты  установки. О бслуж иваю т установку 2 чел. Пробная 
эксплуатация на ряде предприятий показала вы сокую  
производительность. При переработке ветвей сосны, ели 
и березы  сменная производительность агрегата при 
средней влаж ности сырья 46°/» составила для хвойны х 
пррод д о  900 наг и лиственны х пород до 800 иг.
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е ж е м е с я ч н ы й НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

АЕСНАЯ
ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ

#  ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1921 г. #

И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

М ИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ И Д ЕРЕВО О БРАБАТЫ 
ВАЮ Щ ЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  И ЦЕНТ
РАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО
ГО О БЩ ЕСТВА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 634.0 .308:331.876.1

К НОВЫМ ВЫСОТАМ СОРЕВНОВАНИЯ!
А. И. Б А Р Х А Т О В

ЦК проф сою за рабочих лесбумдревпрома

В постановлении от 5 января 1973 г. ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
с новой силой подчеркнули, что социалисти

ческое соревнование, движение за коммунистиче
ский труд было и остается действенным средством 
развития инициативы трудящихся, выявления и ис
пользования резервов производства, выполнения и 
перевыполнения народнохозяйственных планов. В 
постановлении отмечено, что в третьем году пяти
летки перед всеми отраслями, трудовыми коллекти
вами, перед каждым тружеником встают новые, от
ветственные задачи. От результатов работы в этом 
году во многом будет зависеть успешное выполне
ние пятилетнего плана. Это делает 1973 год ре
шающим годом девятой пятилетки. Социалистиче
ское соревнование в 1973 г. должно проходить под 
лозунгом — дать продукции больше, лучшего каче
ства, с меньшими затратами.

Труженики отраслей лесной промышленности 
вносят достойный вклад в дальнейшее развитие со
циалистического соревнования, постоянно совер
шенствуют его формы. За последние годы многие 
наши коллективы накопили ценнейший опыт органи
зации социалистического соревнования, обеспечи
вающий неизменное выполнение принятых обяза
тельств. Такой опыт заслуживает пристального изу
чения, глубокого и всестороннего анализа и всемер
но широкого распространения.

Широко известны имена передовиков соревно
вания в лесной промышленности. Комплексная бри
гада Героя Социалистического Труда П. В. Попова из 
Комсомольского леспромхоза объединения Тю- 
меньлеспром в составе 13 человек за два года пяти
летки дала народному хозяйству 240 тыс. м3 древе
сины, выполнив план на 175%· Значительно перевы
полнили принятые обязательства бригады Н. Д. Ку- 
рова (Шоношский леспромхоз Архангельсклеспро-

ма), А. П. Барболина (Атымский леспромхоз Сверд- 
леспрома), П. П. Животкаускаса (Верхне-Печорский 
леспромхоз Комилеспрома), В. А. Ткачева (Баянда- 
евский леспромхоз Иркутсклеспрома), М. Н. Коже- 
мяко (Воломский леспромхоз Кареллеспрома), 
Е. В. Воронина (Омутнинский леспромхоз Кировлес- 
прома) и другие.

Вологодские лесозаготовители выполнили план
1971 и 1972 гг. по реализации товарной продукции 
на 102%, производству деловой древесины — на 
101,6%, дали сверх плана 300 тыс. м3 древесины.

За достижение наивысших результатов во Всесо
юзном социалистическом соревновании в честь 50- 
летия СССР коллективы 68 предприятий (организа
ций) Министерства награждены Юбилейными почет
ными знаками ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС и 
192 коллектива —  Почетными грамотами коллегии 
Министерства и президиума ЦК профсоюза.

Вместе с тем в целом по Министерству лесной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР 
план производства в 1972 г. оказался невыполнен
ным, причем 27,3% предприятий не выполнили план 
реализации продукции и недодали народному хо
зяйству продукции на сумму 252 млн. руб. Задание 
по выработке продукции на одного работающего 
по Министерству за 1972 г. также не реализовано 
(99,3%). Наибольшее невыполнение допустили объ
единения Комилеспром (92%), Красноярсклеспром 
(93,4%), Свердлеспром (95,7%), Томлеспром 
(96,8%) и др.

Неудовлетворительные результаты минувшего 
года во многом объясняются недооценкой роли 
социалистического соревнования со стороны хозяй
ственных и профсоюзных организаций. В ряде мест 
слабо используются возможности экономической 
реформы для повышения эффективности произ
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водства. Не везде осуществляются намеченные ме
роприятия по внедрению новой техники и передо
вой технологии, комплексной механизации и авто
матизации тяжелых и трудоемких работ.

Многие руководители стоят в стороне от таких 
важных дел, как распространение передового опы
та, помощь отстающим коллективам, внедрение на
учной организации труда. Не объявлена беспощад
ная борьба нарушителям трудовой и производст
венной дисциплины. Велики потери от брака, прогу
лов и простоев. Недостаточно эффективно исполь
зуются многообразные формы и средства мораль
ного поощрения.

Там, где эти недостатки изжиты, социалистиче
ское соревнование приобретает силу закона, пере
растая в мощный стимул роста производительности 
труда. В трудовых коллективах, в которых приня
тые обязательства подкрепляются соответствующи
ми организационно-техническими мероприятиями, 
разработанными на научной основе, всегда обеспе
чено их выполнение.

Пример вдумчивого, творческого отношения к 
развитию трудового соперничества являет объе
динение Вологдалеспром. В свои обязательства на 
текущий год вологодцы внесли не только 60 тыс. м3 
сверхплановой деловой древесины, не только высо
кую комплексную выработку (602 м3 на рабочего), 
не только переработку 1 млн. м3 отходов, но и до
срочное —  к 7 ноября — выполнение годового пла
на по вводу производственных мощностей, повы
шенные объемы жилищного строительства и т. п. 
Соревнование здесь охватывает все стороны произ
водственной деятельности. Подробно об организа
ции соревнования на своем предприятии рассказы
вает в этом номере директор Северного леспром
хоза Вологодской обл. Н. Игнатов.

Умело концентрируют внимание на главных на
правлениях развития соцсоревнования руководите
ли Атымского леспромхоза объединения Свердлес- 
пром. Этот коллектив путем внедрения прогрессив
ной организации труда, повышения коэффициента 
сменности работы механизмов, сокращения просто
ев планирует достичь годовой выработки на лесоза
готовительную бригаду в объеме 47 тыс. м3, на спи
сочный лесовозный автомобиль — 20 тыс. м3, на 
списочный гидропогрузчик —  60 тыс. м3 и т. д.

Усилия соревнующихся направлены на решение 
коренных вопросов развития производства. Для 
строительных организаций Минлеспрома СССР, на
пример, такими насущными вопросами являются со
кращение сроков строительства и своевременный 
ввод объектов в эксплуатацию, уменьшение объе
мов незавершенного строительства и концентрация 
ресурсов на пусковых стройках, улучшение качества 
и снижение себестоимости строительно-монтажных 
работ, более полное использование машин и меха
низмов, расширение производства и экономия стро
ительных материалов. Правильно, с учетом возмож
ностей выбранные рубежи соцсоревнования гаран
тируют успешное выполнение обязательств.

Сейчас, как никогда, нужно развернуть массово- 
политическую работу по принятию встречных пла
нов-обязательств с учетом использования внутрен
них резервов, существенно повысить роль мораль
ного и материального поощрения соревнующихся.

Задания третьего года пятилетки требуют боль
шого, напряженного труда. Долг лесозаготовите
лей, лесопильщиков, деревообработчиков, мебель
щиков и строителей —  включиться в борьбу за за
воевание высших наград во Всесоюзном соревнова
нии, сделать все от них зависящее для успешного 
выполнения плана решающего года пятилетки.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ

О ван и е «Лучший ш оф ер лесной и 
** деревообрабаты вающ ей про

мыш ленности СССР» присвоено М. М. 
Белоусу не случайно. М ихаил М ихай
лович работает ш оф ером в М онзен- 
ском  леспромхозе Вологодской обла
сти. Лес вы возит на автомобиле 
МАЗ-509 по дороге с железобетонным 
покрытием. Среднее расстояние в ы 
возки — 14 км. Из года в год нара
щ ивает объем ы  вывозки: в первом 
году пятилетки он вывез 37,5 тыс. м3 
леса, перевыполнив плановое задание 
почти на 13 ты с. м3. Вы работка на 
маш иносмену составила 154,3 м3 при 
плане 99. Обещание сэкономить в
1972 г. горю че-см азочны х материалов 
на 500 руб. он такж е успеш но осущ е
ствил. А  пятилетнее задание 
(190 тыс. м3) М. М. Белоус решил вы 
полнить за четыре с половиной года.

Свой успех М ихаил М ихайлович 
объясняет просто:

—  Машина тож е любит ласку. На 
работу вы хож у пораньше. О сматри
ваю машину, проверяю наличие мас

ла, состояние креплений. В зимний 
период слеж у за тем, чтобы  количе
ство электролита и его плотность в 
аккумуляторах соответствовали нор
ме. Двигатель завож у после предва
рительного прогрева; прогреваю и 
масло в картере заднего моста. Лишь 
убедившись, что все в порядке, вы 
езж аю в рейс. После окончания ра
боты  очищ аю маш ину от грязи и 
вновь осматриваю ее.

Обслуж ивая одни и  те ж е лесосеч
ные бригады, М. М. Белоус всегда 
знает, в какую  бригаду ему надо 
ехать, где есть запас хлы стов. П од
держивает необходимы й интервал по 
времени с шоферами, которы е закре
плены за тем же, что и он, челю ст
ным погрузчиком. Это помогает лик
видировать простои в ожидании по
грузки. Благодаря наличию постоян
ного запаса хлы стов в лесу и вы со
кой квалификации оператора челю 
стного погрузчика Ю . В. Цветкова 
погрузка автомаш ины продолж ается 
всего 18— 19 мин.

М. М. Белоус придирчиво следит 
за правильностью погрузки, стре
мится не перегруж ать машину. На
грузка на рейс не выш е нормативной. 
П оэтом у и работает он без аварий, 
а его машина всегда технически ис
правна. В свою  очередь небольш ая 
нагрузка на рейс позволяет ему ве
сти машину на повы ш енны х скоро
стях  в обоих направлениях. Х лы сты  
с автомашин укладываются кранами 
К-305Н в запас или перегруж аю тся 
на сцепы  ш ирокой колеи. П ростоев в 
ожидании разгрузки нет.

Экономя на каж дом рейсе в сред
нем 13,4 мин., передовой ш оф ер успе
вает сделать за смену 1— 2 дополни
тельны х рейса. Береж ное отношение 
к технике, исключительное трудолю 
бие, экономия рабочего времени на 
каж дой операции, хорош ая органи
зация труда позволяет М. М. Б елоу
су  добиваться вы соких показателей в 
работе.
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р  оциалистическое соревнование 
^  стало нормой трудовой жизни 

в нашем коллективе. В соревновании 
участвую т Е с е  лесопункты, запани, 
мастерские участки, больш инство ле
сосечн ы х бригад, бригады, занятые 
разделкой, сплоткой, формировкой и 
погрузкой древесины в суда, экипа
жи лесовозны х автомобилей. Приняв 
на себя коллективные и индивиду
альные повыш енные социалистиче-

УДК 634.0 .308:331.876.1

НАША

ские обязательства, рабочие леспром
хоза успеш но их выполняют.

Сегодня 192 работника нашего 
предприятия участвую т в движении 
за коммунистическое отношение к 
труду. Звание ударника коммунисти
ческого труда присвоено 72 челове
кам.

Администрация, партийная и проф 
сою зная организации леспромхоза 
уделяют развитию социалистического 
соревнования больш ое внимание. 
Ежегодно разрабатываю тся условия 
внутрилеспромхозовского соцсорев
нования. П оскольку леспром хоз не 
имеет достаточного количества дорог 
круглогодового действия и является 
сезонным лесозаготовительным пред
приятием, условия соцсоревнования 
вводятся посезонно.

Итоги соцсоревнования с присуж де
нием первы х мест по лесопунктам, 
запаням, мастерским участкам рас
сматриваю тся еж емесячно. Кроме то 
го, при выполнении всех условий 
внутризаводского соцсоревнования 
рабочим выплачиваются денежные 
премии из фонда материального п о
ощрения: зимой на лесозаготовках — 
по итогам работы за месяц; весной 
на молевом сплаве — после оконча
ния работ на реках; летом на сплот
ке, ф ормировке и погрузке древесины 
в суда ·— по итогам работы за пол
месяца.

Особо отличивш иеся работники пре
мируются из фонда материального 
поощ рения за выполнение дополни
тельных заданий по заготовке и вы 
возке древесины в первом (ударном) 
квартале года. К знаменательным да
там или событиям вырабатываются 
особые условия соцсоревнования, 
принимаются повыш енные обязатель
ства. Победители соревнования на
граждаются почетными грамотами, 
переходящими вымпелами с выпла
той денеж ны х премий.

Только за два года текущ ей пяти
летки занесено на Доску почета лес
промхоза 48, в книгу Трудовой сла
вы 40, в книгу Почета — 18 лучш их 
тружеников. Звание «П очетный лесо

заготовитель» присвоено 8 человекам, 
награждены почетными грамотами 
207, ценными подарками — 89 чело
век.

Итоги соцсоревнования отражаем 
на досках показателей, о них регу
лярно информирует стенная печать, 
районная и областная газеты. П ро
водятся соревнования на мастерство 
среди представителей различных 
проф ессий — вальщиков, тракторис-

С И Л А —

тов, чокеровщ иков, сучкорубов.
Если наш леспромхоз (еще недав

но числивш ийся отстающ им и убы 
точны м) сегодня работает ритмично 
и успеш но справляется с плановыми 
заданиями и повыш енными обяза
тельствами, то это во многом обус
ловлено серьезным отношением к ор
ганизации соцсоревнования.

За первые два года пятилетки на
ми сделано немало; сверх плана вы 
везено 22,4 тыс. м3 деловой древеси
ны. Дополнительно к заданию полу
чено товарной продукции на 551 тыс. 
руб., план реализации перевыполнен 
на 684 тыс. руб. Сверхплановая при
быль составила 107 тыс. руб. Себесто
имость товарной продукции против 
плана снижена на 38 тыс. руб.

Д остигнуты известные сдвиги в п о

выш ении качества продукции. Цена 
реализации 1 м3 деловой древесины 
возросла против 1970 г. на 30 коп. 
Благодаря рациональной разделке 
хлы стов в 1972 г. достигнут 85°/о-ный 
вы ход деловой древесины, что на 
0,6"/о выш е планового.

И меются отрадные сдвиги и в п о
казателях роста производительности 
труда. За два года комплексная вы 
работка рабочего на лесозаготовках 
возросла на 10,3°/о, а выработка то 
варной продукции на единицу про
мышленно ' -  производственного пер
сон ала— на 9,5%- Улучш илась вы 
работка на маш иносмену и на списоч
ный механизм на всех операциях.

Эти циф ры  являются следствием

успеш ной борьбы  за укрепление тру
довой дисциплины. В 1972 г. потери 
рабочего времени на одного рабочего 
сокращ ены  против 1970 г. на 0,8 чел,- 
дня, в том числе прогулы на 0,4 чел,- 
дня. Число прогулов в целом по лес
пром хозу уменьш илось более чем 
вдвое.

Оказана значительная ш еф ская по
мощ ь колхозам. В 1972 г. залож ено 
силоса 924 т, заготовлено сена 201 т, 
картофеля 160 т; произведены работы 
по строительству зерносклада и ме
ханизации ж ивотноводческих ферм 
на 20 тыс. руб. В разгар сельскохо
зяйственны х работ колхозам выделя
лись трактора и автомобили. Объем 
ш еф ской помощ и колхозам за два 
года возрос на 20°/о.

Д осрочно выполнены планы по ка
питальному строительству, проклад
ке лесовозны х дорог, возведению ж и 
лы х домов и других объектов. П рово
дится больш ая работа по сокращ е
нию сезонности путем строительст
ва лесовозны х дорог круглогодового 
действия и постепенной ликвидации 
молевого сплава. Введена в строй 
Лемская гравийная лесовозная доро
га, по которой ежегодно вывозится 
120 тыс. м3 древесины. Одновременно 
с дорогой за счет ссуды  Госбанка х о з 
способом построен прим ы каю щ ий к 
ней комплексно-механизированны й 
нижний склад. П огрузка леса в суда 
на таком складе производится по 
прогрессивному методу «берег·—суд 
но». Годовая экономия благодаря это 
му составила 127 тыс. руб.

Строится М егорская лесовозная до
рога с ж елезобетонным покры тием 
проектной мощ ностью  250 тыс. м3 ле
са в год. На базе этой дороги в 
I квартале 1973 г. начато строитель
ство механизированного нижнего 
склада. В 1976 г. по завершении 
строительства М егорской дороги бу 
дет полностью  ликвидирован трудо

емкий молевой сплав древесины и 
решен вопрос концентрации произ
водства.

Как и труж еники всех отраслей на
родного хозяйства, работники Север
ного леспромхоза приняли высокие 
обязательства и стремятся в третьем, 
реш ающ ем году пятилетки добиться 
новы х успехов на благо Родины. К ол
лектив держит слово. В I квартале 
1973 г. леспромхоз выполнил план по 
всем основным показателям и сейчас 
успеш но наращивает темпы развития 
и эф ф ективность производства.

Н. А . ИГНАТОВ 
Директор Северного леспром хоза 

Вологдалеспрома

В СОРЕВНОВАНИИ
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УДК 634.0 .308:331.876.1

Л У Ч Ш И Е  В К А Р Е Л И И
в. и. литвинов

Д вадцать ты сяч кубометров. 
Впервые в Карелии столько 

леса заготовила в 1970 г. малая ком 
плексная бригада М. Н. К ож емяко из 
Воломского леспромхоза. Такая вы 
работка считалась здесь пределом в 
связи с гористой местностью , множ е
ством болот и каменисты х участков, 
небольш им запасом древесины на 1 га
—  100— 150 м3.

О пыт передовых лесозаготовителей 
был тщ ательно изучен и ш ироко рас
пространен. Одновременно на базе 
бригады М. Н. К ож емяко создали 
ш колу передового опыта, организова
ли учебу вальщ иков и трактористов 
по строго разработанной программе. 
Гости знакомились с распорядком дня 
и организацией труда на мастерском 
участке, с технико-экономическими 
показателями леспромхоза, изучали 
методы работы передовиков непо
средственно на делянке, вместе с тех- 
ником-инетруктором разбирали каж 
дую операцию, усваивали ее особен
ности на практике.

В конце —  сдача зачетов. Вместе с 
бригадой М. Н. К ож емяко гости всю 
смену работали на лесосеке, перени
мая приемы труда. По достигнутой 
им,и выработке делалось заключение 
об эф ф ективности учебы. Затем — об
мен мнениями, анализ организации 
труда на делянках, заключение дого
воров на соревнование.

Учеба дала отличные результаты. В 
1971 г. уж е девять комплексных 
бригад производственного объедине
ния Кареллеспром переш агнули 20- 
ты сячны й рубеж. П о 1500— 2000 м3 
еж емесячно стали заготовлять малые 
комплексные бригады в Ругозероком, 
Суккрзерском, П оросозерском и дру
гих леспромхозах. Многие ученики 
обогнали учителя, начали добиваться 
более вы сокой выработки.

Особенно отличилась бригада Г. М. 
Качуры из того ж е Воломского лес
промхоза, вальщ ик которой одним из 
первы х побывал в ш коле передового 
опыта. Она дала стране 23 685 м3, вы 
полнив задание на 195,5%. Выработка 
на тракторосмену составила 81,4 м3, 
а на одного человека в день— 13,64 м3. 
За победу в социалистическом сорев
новании бригаде вручили переходя
щ ий хрустальны й кубок объединения 
Кареллеспром и Карельского обкома 
проф сою за рабочих лесбумдревирома.

У спехи передовиков положительно 
сказались на работе всех  лесозагото
вителей республики. В начале 1972 г. 
десятки бригад включились в сорев
нование за вы сокую  производитель

ность труда. В Кривецком, Реболь- 
ском, Пяльмоком и других леспром
хозах, в Кемской и П удож ской сплав
ны х конторах развернулась борьба за 
заготовку 1500—2000 м3 древесины в 
месяц.

Соревнуясь за достойную встречу 
50-летия образования СССР, уж е . 33 
бригады Кареллеепрома дали по 20— 
25 тыс. м3 древесины. При плане 
468,2 тыс. м3 они свалили, обрубили и 
частично отгрузили 705,7 ты с. м3.

Значительных успехов добилась 
бригада В. И. П олынского из Руто- 
зерского леспромхоза. Ее результат—· 
25 137 м3. Выработка на человека в 
день равнялась 14,7 м3, а на тракто
росмену 86,7 м3. Таких итогов еще не 
было ни в одной комплексной лесо-

УСИЛИЯ СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ НА
ПРАВИТЬ НА НЕУКЛОННОЕ ПО ВЫ Ш Е
НИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ...

(Из постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ)

заготовительной бригаде, поэтому ей 
и достался хрустальный кубок.

Вслед за рекордсменами идут так
же ругозерские бригады М. П. Кара
сева, П. М. Мальцева, Д. А. Валю ж е- 
нича, В. В. Трофимова, Н. В. Гаври
лова, В. Е. Богданова и А. И. Запеко- 
ва.

В декабре исключительный успех 
сопутствовал бригаде М. И. И овсы из 
Суккозерского леспромхоза, состоя 
щей из трех человек. Она довела вы 
работку на человека в день до 34 м3, 
исключив обрубку сучьев на лесосеке 
и  отделив погрузку от трелевки. 
Х лы сты  доставляются на нижний 
склад с кроной. За год ею  заготовле
но 22 057 м3.

Двадцатитысячный рубеж  в Ю ш ко- 
зерском и Воломском леспромхозах 
перешагнуло по семь комплексных 
бригад, в Кривецком леспром хозе — 
две, в Ребольском и Н оволендерском
— по одной. Заветного рубеж а дости
гли четы ре бригады в П удож ской и 
одна — в Кемской сплавных конто
рах. Всем им вручены удостоверения 
и значки «Двадцатитысячник», у ч 
режденные объединением Кареллес

пром и Карельским обкомом проф со
ю за рабочих лесбумдревирома.

Уверенно держ ат первенство кол
лективы мастерских участков Н. В. 
Елисеева * из Ругозерского и А . В. 
Соколова из В оломского леспром хо
зов. Каждая комплексная бригада за
готовила более 20 тыс. м3 леса.

Больш ой прилив энтузиазма вы з
вало у  передовых лесозаготовителей 
постановление ЦК КПСС, Совета М и
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании Всесою зного соци
алистического соревнования работни
ков промыш ленности, строительства 
и транспорта за досрочное выполне
ние народнохозяйственного плана на
1973 год». В ответ на него приняты 
повыш енные обязательства, изы ски
ваются резервы производства для 
увеличения производительности тру 
да, перекры ваются сменные и м есяч
ные задания.

Наглядным примером мож ет слу
ж ить бригада В. И. Полынского. В 
нынешнем году она взялась загото
вить 26 тыс. м3 леса — на 10 тыс. м 3 
больше плана. Кроме того, лесозаго
товители будут соревноваться за до
срочное заверш ение пятилетки, эк о 
номию троса, запасны х частей и го 
рю че-см азочны х материалов.

Напряженные обязательства у кол
лектива Ругозерского леспром хоза — 
инициатора движения за технический 
прогресс под девизом «Сегодня де
монстрируется на ВДНХ, завтра вне
дряется на делянках». Он решил 
раньше срока выполнить годовой 
план и поднять средню ю  вы работку 
на комплексную бригаду до 20 тыс. м3.

Достижения передовиков свидетель
ствую т преж де всего о том, что во 
всех коллективах есть больш ие ре
зервы  для интенсификации производ
ства, наращивания заготовок леса без 
увеличения численности работающ их. 
Особенно резко мож но повысить эф 
фективность труда на делянках, про
изводительно используя мощ ные че
лю стны е погрузчики, трелевочные 
тракторы  и сучкорезны е машины.

В о-вторы х, теперь уж е всем ясно, 
что по 20 тыс. м° на бригаду мож но 
заготовлять во всех районах Карелии. 
Все зависит от организации труда на 
делянках, от внедрения передовых 
методов работы, от полного использо
вания рабочего времени.

*) О работе мастерского участка
Н. В. Елисеева подробно рассказано в 
№  2 нашего журнала.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ·

УДК 634.0 .378 :627 .211 .004 .8

КОМПЛЕКСНАЯ П ЕРЕРАБО ТКА РУДДОЛ ГОТЬЯ 
НА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫ Х Б А ЗА Х  к вд *тг“ ,к“ оЖ & 5.гпмАН·

|/омплексная выработка рабочих ле- 
* '  соперевалочных предприятий в 

значительной мере зависит от уровня 
механизации переработки рудничного 
долготья на рудничную стойку.

В настоящее время технология пере
работки руддолготья наиболее трудоем
ка и маломеханизирована, особенно 
операции сортировки и пакетирования 
рудстойки. Сменная комплексная выра
ботка одного рабочего, занятого на пе
реработке руддолготья, не превышает 
4— 6 м3.

Из общего объема около 11 млн. м3 
руддолготья, поставляемого на лесопере
валочные предприятия страны, до 60%  
разделывается на рудстойку, а остальное 
количество отгружается потребителям в 
неразделанпом виде.

Выгрузка и переработка рудничного 
долготья .осуществляется по двум основ
ным технологическим схемам: «вода — 
цех разделки —  вагон» и «вода —  шта
бель —  цех разделки —  вагон». Техноло
гические схемы переработки рудничного 
долготья на лесоперевалочных предприя
тиях по компоновке оборудования весь
ма разнообразны, но но типу применяе
мого оборудования почти одинаковы.

Наиболее характерна технологическая 
схема выгрузки и переработки руднично
го долготья без его окорки. Это вызвано 
невысокой надежностью и малой произ
водительностью станков типа ОК, ОД, 
Камбио на окорке сплавных лесомате
риалов.

Для разделки руддолготья на рудстой
ку применяются пилы ЦБ-3, АЦ-1, мно
гопильные агрегаты НАРС (Новосибир
ский лесоперевалочный комбинат) и 
ТАРС (Томский лесоперевалочный ком
бинат). Сортировку рудстойки на 
большинстве предприятий выполняют 
ленточные транспортеры с ручным сбра
сыванием и пакетированием бревен. На 
погрузке в железнодорожные вагоны 
пли укладке в штабеля рудстойки преи
мущественно эксплуатируются крапы 
ККС-10 и БКСМ-14ПМ2.

Исследованиями установлено, что при
меняемое для окорки, разделки руддол
готья и сортировки рудстойки технологи
ческое оборудование не позволяет рез
ко повысить производительность труда. 
Поднять в 2— 2,5 раза производитель
ность труда на переработке рудничного 
долготья можно благодаря внедрению 
принципиально новой технологии с при
менением автоматизированных систем 
машин. Это, в частности, подтверждает 
многолетний опыт эксплуатации устано

вок ТАРС и НАРС на Томском и Ново- 
Сибирском лесокомбинатах.

Исходя из этого, ВКН И И ВОЛТ реко
мендует для внедрения в производство 
технологическую схему комплексной ме
ханизации и автоматизации процессов пе
реработки руддолготья на рудстойку 
(см. рисунок). Она предусматривает ис
пользование комплекта оборудования, со 
стоящего из мостового крана, двух бу 
ферных транспортеров, бункерного ок о 
рочного агрегата, многопильного агрега
та, автоматизированного роликового 
транспортера, пакетирующих устройств и 
башенных кранов БКСМ-14ПМ2 и 
КБ-572.

Порядок работы по этой технологиче
ской схеме принят следующий. Пучки 
рудничного долготья объемом 12— 35 мя 
заводят во дворпк 1 и выгружают из во
ды мостовым краном 2 на первый буфер
ный транспортер 3. Одновременная вы
грузка по 2— 3 небольших пучка в раз
личных сочетаниях по объему позволяет 
максимально использовать грузоподъем
ность мостового крана. Обвязки с пуч
ков снимают на транспортере. Затем 
руддолготье загружается в окорочный 
бункер 4. В процессе загрузки торцы 
бревен выравнивают на роликовом тор
цовочном транспортере. Кора, отделен
ная от бревен, поступает в бункер 5.

Выгружаемое из бункера окоренное 
руддолготье распределяется на два пото
ка сменным объемом по 250 м3 каждый. 
По одному из них руддолготье идет на 
штабелевку для переработки в зимнее 
время, по второму —  на непосредствен
ную переработку в навигационный пери
од.

Для отбора окоренного руддолготья в 
зимний запас под бункер устанавливают 
платформу, которая загружается при 
подъеме слег перекидного устройства 6. 
Платформы с окоренным руддолготьем 
транспортируются мотовозом к месту 
укладки в штабеля 18 башенным краном 
КБ-572 (дет. 13).

Когда рычаги перекидного устройства 
опущены, выгружаемое из бункера руд
долготье попадает на второй буферный 
транспортер 7, снабженный устройством 
8 для раскатки и поштучной выдачи 
бревен, обеспечивающим их синхронную 
подачу иод крючья многопильного агре
гата 9.

Па миогопилыюм агрегате, обслужи
ваемом одним оператором, разделыва
ют руддолготье полуавтоматически уп
равляемые пилы по ранее заданной про
грамме. Отходы от разделки поступают 
в бункер 14.

Готовая рудстойка попадает на роли
ковый транспортер 10, где автоматически

Технологическая схема выгрузки, окорки, разделки руддолготья, сор
тировки и пакетирования рудстойки на лесоперевалочных предприятиях.
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сортируется по принципу возрастающей 
длины. Роликовый транспортер снабжен 
сбрасывающими (их 14 пар) и пакети
рующими устройствами 11 и рассчитан на 
сортировку одновременно семи сортораз- 
меров рудстойки. Остальные семь мест — 
дублирующие.

Пакеты рудстойки штабелюют или гру
зят в железнодорожные вагоны 16 ба
шенным краном БК'СМ-14ПМ (дет. 12). 
В межнавигационный период кран гру
зит окоренное руддолготье из штабелей 
18 на платформы и мотовоз подает его к 
месту разделки. С платформ руддолго
тье снимает на буферный транспортер 
мостовой кран. Разделка руддолготья н 
сортировка рудстойки производятся так 
же, как и в навигационный период.

Такая технология обеспечивает работу

в течение всего года. Обслуживающий 
персонал в навигационный период с о 
ставляет 20 человек, в межнавигацион- 
ный —  12 человек. Сменная производи
тельность механизмов (расчетная): на
выгрузке и окорке —  500 м3, на разделке 
и сортировке — 250 м3, на отборе и шта
белевке в зимний запас —  250 м3.

Производительность мостового крана 
на выгрузке может быть в 2 раза выше 
принятой, поэтому, кроме основной рабо
ты, его можно использовать на выгрузке 
и погрузке пучков лесоматериалов, не 
требующих повторной сортировки. Для 
этой цели предусмотрена железнодорож
ная ветка 15, которая позволяет выгру
жать и отгружать потребителям лесома
териалы, а также доставлять на шта
белевку пеокореппое руддолготье па

зимний запас в случае поломки окороч
ного бункера.

Сменная производительность одного 
рабочего па выгрузке руддолготья со
ставляет 125 м3, на окорке —  167 м3, на 
отборе и штабелевке окоренного руд
долготья на зимний запас —  125 м3, на 
разделке руддолготья —  125 м3- и на 
сортировке рудстойки —  125 м3. Ком
плексная сменная выработка одного ра
бочего в навигационный период 25 м3, в 
межнавигационный —  20,8 м3, что tcfov 
ветствепно выше в 4,1 и 3,4 раза по 
сравнению с применяемой технологиче
ской схемой.

Годовой объем переработки руддол
готья па такой технологической линии — 
150 тыс. м3.

УДК 634.0 .308

НОВЫЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ГОРНЫХ ЛЕСОСЕК

О фф ективному использованию 
транспортны х подвесны х уста

новок во многом способствует пра
вильный подбор трелевочного м еха
низма, обеспечивающ его в слож ны х 
условиях горны х лесосек вы сокопро
изводительную работу. Как известно, 
применение на трелевке в горны х ле
сосеках трелевочных тракторов огра
ничено допустимы ми уклонами на 
волоках, а трелевочных лебедок — 
максимальным расстоянием трелев
ки, равным длине тягового каната.

В Горяче-К лючевском лесокомбина
те Краснодарского управления лесно
го хозяйства на трелевке леса к под
весной транспортной установке 
УК-1-Зт работал трелевочный трак
тор ТДТ-75. Специальное канато
блочное оборудование этого трактора 
позволяло при необходимости приме
нять его в качестве самоходной тре
левочной установки. Работы осущ ест
влялись летом и осенью 1972 г. на 
площади 20 га с запасом 4521 м3. С о
став насаждений в лесосеке 8Д2Г +  Ос, 
средний объем хлы ста — 0,34 м3.

Расположенная на расстоянии 1 км 
от автомобильной лесовозной дороги 
опытная лесосека отличалась пологим 
рельефом с уклоном до 15°. Однако 
отдельные ее участки (около четвер
ти общ ей площади лесосеки) имели 
круты е склоны, достигавш ие 25— 30 °. 
П ересекающ ий лесосеку глубокий ов 
раг служ ил препятствием при тре
левке леса трактором с верхнего 
участка.

Занятая разработкой лесосеки ком 
плексная бригада из 7 человек вы 
полняла весь комплекс лесосечны х 
операций: валку деревьев, обрубку и 
сбор сучьев, трелевку древесины к 
несущ ему канату подвесной установ
ки, транспортировку хлы стов или де
ревьев канатной установкой, ш табе
левку хлы стов на верхнем складе и 
погрузку их кабельным краном на 
подвиж ной состав автомобильной ле-

А. М. ЛЕХ
Горяче-К лю чевский лесокомбинат

совозной дороги. При этом деревья 
валили бензиномоторными пилами в 
пасечных лентах ш ириной 8— 10 м 
поперек склона. Х лы сты  перемещали 
к канатной установке трактором по 
трелевочному волоку, проложенному 
посредине пологого участка лесосеки. 
Перецепленные пачки хлы стов объе
мом 2,5— 3 м3 канатной установкой 
спускали на погрузочный пункт.

Участки лесосеки с круты ми скло
нами и оврагами осваивали при пом о
щи специальной оснастки, разрабо
танной Кавказским филиалом 
ЦНИИМЭ. В комплекте с трелевоч
ным трактором ТДТ-75 она представ
ляет самоходную  трелевочную уста
новку грузоподъемностью  3 т 
(СТУ-Зс).

Составными частями СТУ (см. ри
сунок) являются: канато-блочная си

стема, полуавтоматическая каретка 
со  сменным сборным канатом и ч е 
керами, а такж е оснастка трактора — 
канатоведущ ий ш кив, смонтирован
ный на лебедке, и канатонаправляю
щее устройство, укрепленное на щ и 
те.

Подлеж ащ ий освоению с пом ощ ью  
СТУ участок  лесосеки был разбит на 
сектора ш ириной у  основания 25— 
30 м. Посредине сектора проходила 
канато-блочная система. Она состоя 
ла из 7-тонного блока, укрепленного 
за пень посредине основания секто
ра, и тягово-несущ его каната длиной 
700 м, диаметром 15,5 мм. Это обес
печивало подтаскивание хлы стов на 
расстояние до 300 м.

На участке СТУ деревья валили к 
подошве склона. После прицепки пач
ки объемом 2— 3 м:1 трактор, двигаясь
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Показатели, м3 План Факт. %  выпол.

О бъем по к он ечн ой  ф азе -транспор ти -  
ровка  х л ы сто в  у с т а н о в к о й  УК-1-Зт на

В ы работка  на:

ч е л . - д е н ь ...........................................................

4104

30,2
3 ,6

4891

35 ,2
4 ,9

119

11?
137

вперед, натягивал тягово-несущ ий 
канат. Затем включением лебедки 
приводился в действие канатоведу
щий шкив, и пачка деревьев в полу- 
подвеш енном положении подтаскива
лась к  канатной установке УК-1-Зт. 
После того как движением трактора 
назад канат ослаблялся, производили 
отцепку. Сучья обрубали на погру
зочной площадке.

Полож ительная особенность сам о
ходной трелевочной установки в том, 
что трелевочный трактор мож ет по 
мере необходимости бы стро менять 
реж им работы с обы чного на само
ходный. Время на смену режима не 
превыш ает 10— 15 минут.

Результаты  семимесячной работы 
по освоению опытной лесосеки соб 
раны в таблице.

Н овый способ разработки лесосек 
выявил дополнительные резервы по

выш ения эф ф ективности использова
ния транспортных подвесны х уста
новок. Специально оснащенный тре
левочный трактор способен трелевать 
древесину к подвесным канатным 
установкам практически в любой ле
сосеке, в которой, кроме мест, до
ступны х для тракторной трелевки,

имеются участки со слож нопересечен- 
ным рельефом.

Важ ное лесохозяйственное значе
ние нового способа разработки гор
ны х лесосек состоит в том, что при 
освоении круты х склонов максималь
но сохраняется подрост и не нару
ш ается почвенный покров.

Tio^qp а£ляем!
(К 70-летию академика Η. П. Анучина)

Имя крупного ученого, профессора, 
доктора с.-х. наук. академика 
ВАСХН И Л  Николая Павловича А н у 
чина хорош о известно широким кру
гам л есоводов  и лесозаготовителей.

Ученым проведены фундаменталь
ные исследования и разработаны на
учные основы нового направления в 
таксационной науке — теории про
мышленной таксации леса. В 1931 г. 
изданы сортиментные таблицы, сос
тавленные Η. П. Анучиным. В 1932 г. 
им разработаны товарные таблицы, 
позволяющие определять вы ход сор 
тиментов в сы рьевы х базах лесозаго
товительных предприятий.

В 1935 г. Η. П. Анучину присуж да
ется ученое звание кандидата техни
ческих наук, а в 1939 г. он защищает 
докторскую диссертацию по проблеме 
« Сортиментация и раскряжевка ле
са».

О собую  ценность представляют 
предложенные И. П. Анучиным номо
граммы для оценки леса. В них со 
держится обширная информация о 
взаимосвязях таксационных призна
ков насаждений, они позволяют легко 
определить важнейшие показатели 
и характеристики насаждений. Н ом о
граммы. составленные по методу 
Η. П. Анучина, получили признание в 
мировой лесохозяйственной науке и 
вошли в учебники лесной таксации во 
многих зарубеж ных странах.

Ученого волнуют самые острые, 
принципиальные вопросы лесного х о 
зяйства и лесопользования. Η. П. 
Анучиным разработаны и предложены  
производству методы расчета разме
ра лесопользования для сплош нолесо
сечной и выборочной форм хозяйст
ва. оптимальные возрасты рубок леса, 
оригинальные способы определения  
текущего прироста насаждений, лес
ные таксы. Таксационная призма 
Η. П. Анучина, позволяющ ая автома
тизировать определение полноты

насаждений и их запасов, широко из
вестна каж дому лесоинж енеру и тех
нику. Он же является инициатором

разработки и одним из авторов оте
чественного статистического метода 
таксации лесного фонда.

В конце 30-х и начале 40-х годов  
проректор по учебной работе и заве
дующ ий кафедрой лесной таксации и 
лесоустройства Сибирского лесотех
нического института Η. П. Анучин  
изучает особенности строения и то
варной структуры сибирских таежных 
лесов. П о результатам этих исследо
ваний им совместно с С. С. Шаниным 
опубликованы  « Товарные таблицы 
для хвойных лесов Сибири». В 
1943 г. назначается начальником

Главного управления лесами Нарком- 
леспрома СССР.

В послевоенный период Николай 
Павлович много и плодотворно зани
мается подготовкой м олоды х специа
листов. С 1944 г. он возглавляет ка
ф едру лесной таксации и лесоустрой
ства в М осковском лесотехническом 
институте. Более 10 лет был прорек
тором МЛТИ.

Тысячам студентов запомнились у в 
лекательные и содержательные лек
ции Николая Павловича, проникну
тые заботой о русском лесе, о неисто
щимом и непрерывном пользовании  
его благами. Им написаны учебники 
по «Л есной таксации», <гЛесоустрой
ству» и «гОсновам лесного хозяйства». 
Всего им опубликовано более 300 на
учных работ.

Исследователь и педагог, Η. П. 
Анучин проводит больш ую  научно-ор
ганизаторскую работу. В течение 
многих лет он был академиком-секре- 
тарем отделения лесоводства и агро
лесомелиорации ВАСХН И Л  и дирек
тором ВН И ИЛ М . М ного внимания 
уделяет воспитанию молодых ученых: 
им подготовлено 40 кандидатов и три 
доктора наук.

За заслуги в развитии лесохозяйст
венной науки и подготовке специалис
тов лесного профиля Η. П. Анучин  
награжден двумя орденами Т р удово 
го К расного Знамени и медалями. 
Труды академика Η. П. Анучина вы
соко оценены научной обществен
ностью ряда зарубеж ных стран. В 
ЧССР емц присуж дена больш ая золо
тая медаль Академии наук, в Фин
ляндии он избран членом-корреспон- 
дентом Академии наук.

Полный сил и энергии, Николай 
Павлович Анучин и сейчас ведет 
больш ую  научную и педагогическую  
работу. Д оброго  здоровья  Вам и но
вых творческих t/спсхоп, дорогой  Ни
колай Павлович!
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УДК 634 .0 .377 .4— 115

ЕЩЕ О ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ

В журнале «Лесная промыш лен
ность» 1972 г. № 11, в порядке 
обсуж дения была опубликована 
статья В. П М ельникова «О грузо
подъемности челю стны х погрузчи
ков». В ней автор утверждает, что 
для погрузки хлы стов на лесовоз
ный автотранспорт наиболее при
емлемы погрузчики грузоподъем
ностью  4 т, повыш ать которую  не 
следует. Такое утверж дение невер
но, и согласиться с ним нельзя.

На себестоимость погрузки — 
выгрузки древесины оказы вают 
влияние множ ество взаимосвязан
н ы х и взаимозависимы х ф акто
ров: расстояние вывозки, грузо
подъемность лесовоза, его ско
рости движения, время простоя

лесовоза на верхнем складе, дли
тельность погрузки, стоимость ма- 
ш иносмен погрузчика и лесовоза, 
мобильность погрузчика, концент
рация запасов хлы стов и др. Стро
го говоря, оптимальная грузоподъ
емность погрузчика — величина 
переменная и определить ее мож но 
только для частного случая. В 
связи с этим нетрудно предста
вить себе такие современные 
условия, (короткое расстояние 
вывозки, значительная грузоподъ
емность лесовоза, его высокие ско
рости движения, больш ая концент
рация запасов древесины и т. д.), 
при которы х грузоподъемность, 
равная 4 т, будет явно недоста
точной.

Н есостоятельны выводы  В. П. 
Мельникова и с точки зрения пер
спективы  развития лесозаготови
тельного производства, которая 
намечает разделение операций ле
созаготовок и вы возки во време
ни. Под этим подразумевается за
готовка всей отведенной в рубку 
древесины с трелевкой на одну 
(или несколько) площадок, после 
чего лесозаготовители покидают

лесосеку, а затем в удобное для 
этого время производится интен
сивная вывозка хлыстов. Относи
тельно концентрации запасов дре
весины условия в этом случае 
близки к идеальным, поэтому в 
будущ ем потребуется погрузчик, 
который см ож ет за один прием 
загрузить лесовозный автомобиль 
с повыш енной грузоподъемностью.

Таким образом, в настоящее 
время, а тем более в будущем 
грузоподъемность механизмов для 
погрузки хлы стов будет возра
стать. По наш ему мнению, уже 
сейчас лесной промышленности 
нужен погрузчик, грузоподъем
ность которого равна рейсовой 
нагрузке лесовоза. Кстати, экспе
риментальный образец такого по
грузчика грузоподъемностью  25 т 
в настоящ ее время изготавливает
ся на заводе Краслесмаш .

Безусловно, изложенное не оз
начает, что не нуж ны  погрузчики 
относительно малой грузоподъем
ности — условия для их эфф ек
тивного использования, по-види
мому, всегда будут.

В. А . ЗУЕВ.

Комплексное использование древесины

УДК 634.0 .848 .004 .8

С Т Р У К Т У Р А  Н Е С Т В О Л О В О Й  Д Р Е В Е С И Н Ы  Б У К А
А. А. В А ХА Н И Я  (Гульрипш ский леспромхоз)

П  ереработка нестволовой древе- 
'■  сины  — часть актуальной про

блемы использования отходов и низ
кокачественной древесины. Цель 
предпринятого нами исследования —  
определение процента нестволовой 
части древесины бука и ее качествен
ной структуры. Такой анализ, осущ е
ствленный на материале леспром хо
зов Грузии, является, на наш взгляд, 
необходимы м звеном в поисках наи
более рентабельного использования 
всей заготовляемой древесной массы.

Б уковы е леса (по данным 1967 г.) 
занимают в Грузии 1008,3 тыс. га, их 
запас оценивается в 192,6 млн. м3, что 
составляет 49,7°/о государственны х ле
сов республики по площади и 52,8°/о — 
по запасу. Ежегодно здесь заготавли
вается около 480 тыс. м3 дефицитной 
буковой древесины преимущ ественно 
в виде кряж ей толщ иной 50— 80 см. 
В рубку идут деревья диаметром на 
высоте груди 60 и более см. При вал
ке крупномерного бука (это, как пра
вило, перестойные деревья) вершина 
вместе с верхней частью  ствола раз
бивается. Н еобломивш иеся вершины 
такж е отпиливаются, так как трелев
ка деревьев с кроной запрещена пра
вилами рубки. Вследствие этого на 
лесосеке образуется значительное к о 
личество нестволовой древесины — 
сучьев, вершин, разбиты х кусков 
ствола (боя). Производственные за 
меры позволили установить, что не

стволовая древесина достигает 22“/а 
общей массы  древесины. Структура 
нестволовой древесины по крупности 
приводится в таблице.

Толщина 
нествол овой  древесины %

Крупная (26 см и бол ее )  . . 
Средняя (от  14 до  25 см) . . 
Мелкая (от  8 д о  13 см) . . 
О чень мелкая (менее  8 см)

52 ,6
20,2
14,0
13,2

Итак, нестволовая древесина в 
крупномерны х лесах Грузии состав
ляет довольно высокий процент, в 
ней преобладают крупномерные вер
шины, сучья и куски толщ иною 26 
и более см (часто диаметр их дости
гает 50 см). Такая структура лесосеч
н ы х отходов требует особого подхо
да, специальны х решений. Различие 
в размерах нестволовой древесины 
делает необходимы м дифференциро
ванный подход к отдельным группам 
крупности. В каж дом конкретном слу
чае важ но определить границы эко
номической доступности нестволовой 
древесины в зависимости от крупно
сти, качества, расстояния подвозки и 
вывозки.

Основными пороками нестволовой

древесины являются трещ ины, кри
визна, сучки, сравнительно редко — 
гниль. Ее сущ ественный недостаток— 
в больш ом содержании коры. П о
скольку доля коры  увеличивается 
обратно пропорционально квадрату 
диаметра, этот недостаток ощ утим по 
мере уменьш ения толщ ины отходов. 
Именно это препятствует примене
нию сучьев в качестве баланса и 
сырья для производства щепы.

До 1967 г. нестволовая древесина ис
пользовалась мало: вблизи автодорог 
из нее изготавливали дрова. В по
следнее время она находит все боль
шее применение. Так, в Гульрипш - 
ском леспромхозе созданы специаль
ные звенья рабочих для сбора и под
возки нестволовой древесины. Здесь 
функционирую т цеха по ее перера
ботке.

Из крупной нестволовой древесины 
заготавливают паркетную фризу, 
мебельные детали, инструментальные 
ручки, из более мелкой —  ручки и 
дрова. Большим спросом  пользуется 
струж ка из нестволовой древесины, 
она идет на упаковку стекла. Нет, к 
сожалению, пока потребителей мел
кой нестволовой древесины, которы е 
могли бы перерабатывать ее на щ е
пу. Это затрудняет полную утилиза
цию такого сырья. Однако важно, 
что работа по утилизации нестволо
вой древесины уж е началась и будет 
продолжена.
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УДК 674.812

П О Д Ш И П Н И К И  ИЗ ПРЕССОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Н. И. ЧУБОВ, Ю . И. ЧУБОВ (ВЛТИ)

С тепень п р е с со в а н и я ,  %
Показатели

20 30 40 50

О бъем ны й вес ,  Г /с м 3 . . . .
0,76* 0,95 1 ,06 1,24
4 ,82 4,47 3 ,56 2,21

Т в е р д о с т ь ,  к Г /м м а:

вдоль вол ок он  ..................
5,1 8,6 10,8 14,4

18,2 20,1 22,0 26,2

п оп ер ек  вол ок он  . . . .

Предел п р о ч н о ст и  при с ж а 
тии, кГ/см2

3 ,4 4 ,8 5 ,9 8,1
14,8

848

12,7

1005

11,2

1075

9 ,6

1310
1680 2196 2363 2541

п оп ер ек  вол ок он  . . . .
223 331 414 503
630 840 960 1170

Удельная ударная вяз 0 ,46 0,55 0 ,62 0 ,72
к о с т ь ,  к Г м /с м 2 .......................

Влагопоглощ ение, %
1,16 0,92 0,85 0 ,78

0 ,5 0 ,9 1,2 1,5

за 30 с у т о к  ............................

В о д о п о гл о щ е н и е ,  %

— — — 11,8

2,1 4 ,2 6,1 9 ,5

109

за 30 с у т о к  . . . . · · ·

2, 0 3,·) 5 ,0 10,3

55 67 88
Коэффициент т е п л о п р о в о д 

н ости , ккал /м -ч -*С
вдоль вол окон  ..................
п оп ер ек  вол ок он  . . . .

9,56
2,54

8,37
2,21

6 ,50 
1,82

3 ,82 
1,26

* Числитель -Д П ,  знаменатель —  МДП.

П  ерспективным заменителем
*  ̂металлических антифрикцион

ны х материалов при определенных 
условиях и реж имах работы  являет
ся прессованная древесина (ГОСТ 
9629—66). Однако область ее приме
нения сильно ограничивается ввиду 
низкой теплопроводности и тепло
стойкости, гидрофобности, аккумуля
ции статического электричества, а 
такж е из-за недостаточно соверш ен
ного процесса конструирования из 
этого материала подшипников сколь
жения.

Одно из направлений ш ирокого и с
пользования прессованной древесины 
(ДП) — пропитка ее сплавами по ме
тоду инфильтрации с применением 
внешнего избыточного давления при 
полном погружении детали в рас
плавленную среду. Процесс такой 
пропитки называется металлизацией, 
а получаемый материал — металли
зированной прессованной древесиной 
(МДП). Установлены следующ ие оп
тимальные технологические парамет
ры металлизации прессованной дре
весины: давление —  30—60 атм, влаж 
ность — до 6°/о, продолж ительность 
пропитки — 30— 60 сек., температура 
пропитки —· до 260СС.

М еталлизированная прессованная 
древесина по сравнению с обычной 
прессованной обладает повыш енными 
ф изико-механическими свойствами 
(см. таблицу). Эти свойства мож но 
ш ироко варьировать в зависимости от 
конкретны х условий и реж имов ра
боты узлов трения.

Так, пропитка прессованной древе
сины, плотность которой составляет 
от 0,76 до 1,24 Г /см3, повыш ает пре
дел прочности при сжатии в 2— 2,5 
раза, твердость — в 3—4 раза, коэф 
фициент теплопроводности ·— в 20— 
30 раз, удельную ударную вязкость— 
в 1,1— 2,5 раза. При этом показатели 
водо- и влагопоглощения сниж аются 
в пределах 2— 10°/о.

Сравнительные испытания ДП и 
МДП в условиях работы кинематиче
ской схем ы  ось—подш ипник при сма
зке пресс-солидолом (ГОСТ 4 366—64) 
выявили вы сокую  работоспособность 
МДП. Грузоподъемность ее была поч
ти в 2 раза выш е (15,5—43 против 
5,2— 25 кГ/см 2 в интервале скоростей 
скольжения 0,92— 0,11 м/сек). При тех 
ж е скоростях  коэф ф ициенты  трения 
у МДП и ДП почти одинаковы и в 
среднем составляю т 0,022— 0,078.

Рекомендуемая оптимальная вели

чина диаметрального зазора подш ип
ников с втулками из МДП находится 
в пределах 0,15—0,20 мм, а допусти
мое соотнош ение длины к диаметру— 
1,5. Работоспособность подшипников 
из МДП следует оценивать по скоро
сти изнашивания, в среднем равной 
0,036 мм/ч.

Испытания показали, что примене
ние металлизированной прессованной 
древесины в буксах УЖД, в ш тампах

прессов СМ-481 и в ф орм аторах-вул - 
канизаторах дает экономический эф 
ф ект из расчета на 1 000 деталей со 
ответственно 1090: 5460 и 8210 руб., а 
такж е значительно снижает затраты  
труда на монтаж, эксплуатацию и ре
монт. Экономическая эф ф ективность 
использования МДП значительно воз
растет, если при ремонтны х служ бах 
предприятий организовать участки 
(цеха) металлизации.
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•  М Е Х А Н И З А Ц И Я  И А В Т О М А Т И З А Ц И Я  ·

УДК 634.0 .848 .79

П Е Р Е В О З К А  П У Ч К О В  А Г Р Е Г А Т О М  А Т П -1 2
В. И. СОКИ КАС, А . И. ВЕЛИГЖ АНИН, А . П. СИДОРОВ, Η. Н. КОВАДЛО,

Б. К. ВЕРБИЛО 
И ркутский филиал ЦНИИМЭ

С целью механизации транспорт
но-погрузочны х работ на при- 

водохранилищ ны х ниж них складах 
Иркутский филиал ЦНИИМЭ разра
ботал агрегат АТП -12 (см. рисунок), 
базовой машиной которого является 
колесный трактор К-700. Ш ирокий 
диапазон скоростей и больш ое коли
чество передач позволяет выгодно 
использовать его на транспортных 
работах. Ш ины низкого давления, с 
самоочищ аю щ имся протектором
обеспечивают хорош ую  проходи
мость, а ш ирнирно-ломающ аяся ра
ма — маневренность.

Задняя полурама трактора замене
на удлиненной полурамой, установ
ленной на балансирной тележке 
двухосного роспуска ΤΜ3-803. На зад
нем конце полурамы шарнирно кре
пится поворотная рама, вдоль кото
рой с помощ ью  двух гидроцилиндров 
перемещ ается челюстной захват. Ра
ма мож ет поворачиваться вокруг 
своей оси на 95° и занимать горизон
тальное положение (транспортное), 
промеж уточное (близкое к верти
кальному) для забора пачки и откло
няться от вертикального положения 
назад по ходу  агрегата для вы груз
ки. Челюстной захват поднимается 
вдоль рамы  на 2,4 м, что позволяет 
укладывать бревна в штабель вы со

той до 3 м или грузить пачку на ле
совозный автомобиль. Управление 
агрегатом ручное и осущ ествляется 
с помощ ью  гидросистемы трактора 
К-700. Гидрооборудование агрегата 
унифицировано с гидрооборудовани
ем погрузчика КМЗ ЦНИИМЭ |П-2.

Агрегат при необходимости мож ет 
быть переоборудован в трактор 
К-700, для этого нуж но отсоединить 
заднюю полураму агрегата с навес
ным оборудованием, а на их место 
поставить ранее отсоединенную часть 
трактора. Для выполнения этих ра
бот потребуется приблизительно 
8 чел.-ч.

Агрегат АТП-12 испытывали на 
приводохранилищ ном нижнем скла
де Болыне-Окинского леспромхоза 
комбината Братсклес. Грузооборот 
склада — 210 тыс. м3 в год. Рельеф 
местности равнинный, с незначитель
ным уклоном к кромке воды, почвы  
песчаные. В связи с тем, что пучки 
здесь перевозят тракторами ТДТ-75, 
микрорельеф очень неровный, изрыт 
гусеницами.

Агрегат, забирая пучки, перевозил 
их к берегу водохранилищ а и сбра
сывал в воду. Объем пучков колебал
ся от 8 до 17 м 3, длина бревен в них 
от 4 до 13 м. За время испытаний с 
июля по сентябрь 1971 г. агрегат

перевез около 9 тыс. м3 древесины. 
За его работой вели хронометражные 
наблюдения. Средние значения по
операционных затрат времени в за
висимости от расстояния перевозки 
пучков приведены в таблице.

При этих ж е расстояниях пере
возки средний объем пучка состав
лял соответственно 12,5; 11,85; 12 и 
12,1 м3; расчетная производительность 
в час — 109; 89; 39 и 33 м3; средняя 
скорость в час с грузом 8,4; 10,9; 17,3 
и 24,5 км; порож няком  12; 15,5; 24,4; 
28,6 км,-

Благодаря больш ой скорости, х о 
рош ей маневренности, мощ ному гид
равлическому челю стному захвату 
достигается вы сокая производитель
ность агрегата. О бслуж иваемы й од
ним оператором он перевозит за 
1 ч на расстояние 300— 500 м от 80 до 
110 м3 древесины. На выполнение 
всего цикла работ затрачивается 
7—8,5 мин. Это время мож ет быть 
сокращ ено за счет благоустроенных 
дорог, повыш ения скорости  движ е-

Т ехническая характери сти ка АТП-12
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ,  т , . . . . 12
О б ъ ем  набираемой пачки (при

длине бревен  6,5 м), м3 . . .  15
Максимальная вы сот а  п од ъ ем а

гр уза ,  м м ........................................ 2380
Р а боч ее  давление в г и д р о с и с т е 

ме, к г/ с м .........................................  100
У гол  наклона п о в о р о т н о й  рамы 

о г  в ер ти кал ьн ого  полож ения 
по х о д у  агрегата, град:

в п е р е д .............................................  90
назад .............................................. 5

Продольная  база агрегата, мм . 5300
Ш ирина колеи, м м ............................... 1910
Минимальный р а д и у с  п о в о р о т а  

по сл еду  н а р у ж н о г о  колеса ,
м м ............................................................ 9S00

Д о р о ж н ы й  п р о с в е т  агрегата под  
вертикальным ш арниром  рамы, 
м м ...........................................................  450

Габаритные размеры в т р а н с 
портном  п олож ении, мм:

д л и н а .............................................. 8950
ш и р и н а .........................................  2630
в ы с о т а ..............................................  3580

В ес агрегата, т:
без г р у з а ..................................... 17
с г р у з о м .....................................  29
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Наименование показателей

Затраты времени на отдельны е 
операции (мин) в зависимости  от 

расстояния пер ев озк и  (м)

300 500 1500 2300

П о д ъ е з д  к ш табелю и оп ускан и е  за 
хвата .................................................................... (47)*Ί (53) (57) 1(6)

Захват пучка и п одъ ем  е го  в т р а н с 
п о р т н о е  п ол ож ен и е  .................................... 1(6) 1(11) 1(11) 1(21)

Г р у з о в о й  х о д  ...................................................... 2(8) 2(52) 8(41) 9(24)
Р азгрузка ............................................................... (54) (55) (47) 1(09)
П одъем захвата в тр ан сп ор тн ое  п ол о 

ж ение .................................................................... (30) (37) (47) (50)
Х ол остой  х о д  ...................................................... 1(29) 1(59) 6(15) 8(1)
П родолж ительность  р а б о ч е г о  цикла . . 6(54) 8(27) 13(38) 21(51)

*) β  ск о б к а х  даны секунды .

ния, квалифицированной работы опе
ратора.

П роизводительность труда на пере
возке пучков агрегатом АТП-12 на 
1 чел-день по сравнению с ф акти
чески получаемой в настоящ ее время 
при транспортировке агрегатами на 
гусеничном ходу  типа УНСА-20, В-43 
и т. д. с тросовой строповкой пучков 
возрастает, в 3—4 раза. Кроме этого, 
значительно улучш аются условия 
труда рабочих, полностью  исклю ча
ется такая тяжелая и опасная рабо
та как ручная строповка пучков.

Ш ирокое применение агрегатов 
АТП-12 на транспортно-ш табелевоч- 
ны х работах не только повысит про
изводительность труда, но и позволит 
создать постоянные высоком ехани
зированные нижние склады на удоб
ных просторны х площ адях

УДК 634 .0 .377.45:629.114.3

С О Р Т И ME Н ТОВОЗ Л Т -9 5
в. ф . м у ш т а  и. с. соколов

Кавказский филиал ЦНИИМЭ М айкопский машиностроительный завод

П р и  вы борочных рубках и заго-
I ■ товке леса в горных, малолес

ны х и густонаселенных районах 
страны много древесины вывозят в 
виде сортиментов, экстрактового 
сырья и лесосечных отходов. В этих 
случаях экономически эфф ективно 
использовать транспортные средства 
с различными навесными погрузоч
но-разгрузочными устройствами.
Наиболее соверш енными средствами 
для перевозки лесных, строитель
ны х и хозяйственны х ш тучны х гру
зов являются автомобили и автопоез
да с гидравлическими манипулятора
ми.

Кавказский филиал ЦНИИМЭ в со
друж естве со специализированными 
проектно-конструкторскими органи
зациями и заводами создал на базе 
автомобиля ЗИЛ-131В и седельного 
полуприцепа ОдАЗ-885 сортименто- 
воз ЛТ-95 с гидроманипулятором. 
Сортиментовоз грузоподъемностью
7,5 т оборудован подвижной платфор
мой (она составляет половину длины 
полуприцепа), перемещ ающ ейся на 
время загрузки в переднюю часть 
машины. Полуприцеп и подвижная 
платформа имеют боковые стойки 
для укладки груза вдоль машины и 
съемные торцовые стойки для уклад

ки груза поперек. При транспорти
ровке осмола, мелких и сы пучих 
грузов предусмотрено сохранение 
металлических бортов.

Гидроманипулятор с вылетом стре
лы около 5 м спроектирован на базе 
серийного погрузчика-экскаватора 
ПЭ-0,8 и развивает грузовой момент
3,12 тм. Откидные гидравлические 
аутригеры обеспечивают устойчивое 
положение гидроманипулятора, по
зволяют разгруж ать ш асси тягача и 
устанавливать колонну гидроманипу
лятора вертикально при работе на 
склонах.

Грейферный захват управляется 
гидроцилиндром (раскрытие челю 
стей) и неполноповоротным гидромо
тором (вращение в горизонтальной 
плоскости). П ульт управления и си 
денье оператора вынесены на колон
ну гидроманипулятора. В транспорт
ном положении стрела гидроманипу
лятора опирается на переднюю стой
ку.

Производственные испытания сор- 
тиментовоза на предприятиях Север
ного Кавказа, Карелии, а такж е в 
Братском леспромхозе подтвердили 
экономическую эф ф ективность его 
эксплуатации. Годовой экономиче
ский эф ф ект в зависимости от усло
вий работы колеблется в пределах 
2480—6200 руб.

В настоящее время головной опы т
ный образец машины проходит конт
рольные испытания в Гузерипльском 
леспромхозе (см. рисунок). У ж е под
готовлена техническая документа
ция для серийного производства сор - 
тиментовозов, которы е будет вы - 
выпускать М айкопский маш иностро
ительный завод.Сортиментовоз ЛТ-95 в Гузерипльском леспромхозе

11

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 634.0.848.004.8:634.0.867.32

ОЧИСТКА ОСМОЛА МЕХАНИЗИРОВАНА
Ю . М. НОВОСЕЛОВ, О. В. ПОКРЫ Ш КИН, В. А . ГНИЛОМЕДОВ

КирНИИЛП

В 1972 г. в Вахтанском канифольно-экстракционном 
заводе под руководством КирНИИЛП смонтирована 

экспериментальная установка для очистки пневого осм о
ла (см. рисунок). Она представляет собой окорочны й бара
бан БОМ П-3 с измененными рабочими органами и умень
ш енными окнами для удаления отходов. Транспортеры 
для этой установки (загрузочный, выгрузочный и для от-

Экспериментальная установка барабанного типа для очистки 
пневого осмола

УД”  634.0.848.78

ходов) изготовлены в экспериментальной механической 
мастерской института. Загрузочный и выгрузочный 
транспертеры имею т траверсы  с вы соким и шипами, пред
назначенными для захвата и перемещ ения осмола. 
Транспортеры выполнены с глубокими трапецеидальны
ми желобами (вы сотой 0,7 и ш ириной в верхней части ·— 
0,8 м).

На этой установке в виде опы та обрабатывали спелый 
осмол взрывной и механизированной заготовки с вы ру
бок 12— 15-летней давности, а такж е свеж ий осмол, заго
товленный через 2 года после рубки леса. На основе по
лученных данных установлено, что продолж ительность 
очистки спелого осмола от заболонной гнили, обугливш ей
ся древесины и почвогрунта составляет 10 — 15 мин (при 
часовой производительности установки 12 скл. м3), коли
чество балласта 5—7% и потери ядровой древесины 
1— 1,5% от веса загруж аемого осмола; наибольший удель
ный вес в отходах приходится на долю заболони. Время 
очистки свеж его пневого осмола несколько больш е — 
15—25 мин (при часовой производительности установки
10 скл. м3). По сравнению с ручной механизированная 
очистка осмола оказалась производительней в 4— 5 раз.

Согласно заключению комиссии, проводивш ей испыта
ния установки, качество очистки спелого и свеж его осм о
ла удовлетворяет требованиям каниф ольно-экетракцион- 
ны х заводов, а сам способ очистки —  экономически целе
сообразен. У становка признана работоспособной и реко
мендована для опы тно-промы ш ленной эксплуатации.

Как показали технико-экономические расчеты, очистка 
осмола на ниж них складах осмолозаготовительны х пред
приятий целесообразна только при годовом грузообороте 
склада не менее ,16 тыс. скл. м3. При меньш их грузооборо
тах очистку следует производить на бирж ах канифольно
экстракционны х заводов.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-ПНЕВМОСОРТИРОВЩИК ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ
Ю . Ю . КЕВИНЬШ , И. К. ИЕВИНЫН, Я . О. ДАУГАВИЕТИС, У. И. ГАЛВАНС

ЛатНИИЛХП

При переработке м'аломерной древесины  на техноло
гическую  щ епу примесь древесной зелени снижает 

качественные показатели готовой  продукции и услож няет 
технологию работы. М еж ду тем ученые Советского Союза 
доказали целесообразность и вы сокую  рентабельность и с
пользования древесной зелени как ценного сы рья для п о 
лучения биологически активных вещ еств (витаминов, 
ферментов, лечебных препаратов и других продуктов). 
В нашей стране создано новое направление лесоэксплуата
ции — леообиохимия.

Отделение древесной зелени от маломерной древесины
— важное мероприятие в деле подготовки маломерной дре
весины с целью дальнейшей переработки, а такж е с точки 
зрения заготовки сырья для лесобиохимического исполь
зования.

Латвийский научно-исследовательский институт л есохо
зяйственны х проблем (ЛатНИИЛХП) в течение ряда лет 
занимается исследованием вопросов .механизиро'ванной 
заготовки древесной зелени (|ДЗ). Опытный образец разра
ботанного институтом иэмельчителя-пневмосор"пировщика 
древесной зелени ИПС-1,0 успеш но прош ел государствен
ные испытания. ί

Агрегат предназначен для измельчения тонкомерной 
древесины (ветвей и тонкомера) от  рубок  ухода и разде
ления полученной м ассы  на кондиционную древесную

зелень и щепу. Он состоит из измельчителя КиК-1,4 ^вы
пускается серийно) и пневмосортировщ ика.

О сновные узлы  . измельчителя: транспортер цепочно
планчатого типа, питающ ий механизм  и ротор с прикреп
ленными к  нем у ■ нож ами. (Составными частями пневмо
сортировщ ика (рис. 1) являю тся загрузочный и разгру
зочный циклоны  со  ш лю зовы м и дозаторами-питателями, 
вертикальная сортирую щ ая колонна, трубопроводы , вен 
тилятор и электрооборудование.

Сортирующ ая колонна подразделяется на вертикальную 
часть, наклоненный трубопровод и патрубок. В воздуш ном 
потоке вертикальной части колонны происходит отделе
ние древесной зелени от древесны х частиц, [Скорость в о з 
душ ного потока в сортирую щ ей колонне, влияю щ ая на 
качество сортировки, регулируется заслонкой.

2 , 2
Приводом дозатора служ ит мотор-редуктор М Р А - П ^ б ,

а вентилятора и измельчителя —  два электродвигателя 
А02-42-4 мощ ностью  по 7,5 квт с числом оборотов в ми
нуту 1450.

Сложенные ок ол о .измельчителя ветки и тонкомер двое 
рабочих подают на движ ущ ийся транспортер измельчите
ля (рис. 2). Толщ ина ветвей и тонкомера в комлевой части 
не должна превы ш ать 50 мм.
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Рис. 2. Технологическая схема работы ИПС-1.0:
1 —  приемны й транспортер изм ельчи теля; 2 —  подаю щ ие  

вальцы ; 3 - - ножи изм ельчителя; 4 — циклон загрузочны й; 
5 и 8 — ш лю зовы е дозаторы -питатели; 6 —  сор ти р у ю щ ая к о 
лонна; 7 —  циклоп разгрузочны й; 9 —  заслоика; 10 —  венти
лятор; 11 —  поток воздуха; 12 —  древесн ая м асса; 13 —  дре
весны е частицы ; 14 —  кондиционная древесш ая зелень.

Рис. 1. Схема измельчителя-пневмосортировщика И ПС-1,0:
1 —  циклон загрузочны й; 2 —  циклон разгрузочны й; 3 —  

трубопроводы ; 4 —  м уф та соединительная; 5 и 9 —  ш лю зовы е  
дозаторы -питатели; 6 —  приводной вал; 7 —  лестница; 8 — сор
тирую щ ая колонна; 10 —  м отор-редуктор; 11 —  вентилятор  
(его мож но м онтировать как на несущ ей раме, та к  и за пре
делами установки); 12 —  изм ельчитель.

Т ехн и ческая  характери сти ка ИПС-1,0

П р ои зв о д и те л ьн о сть ,  к г / ч ..................................................до  800
Нес, к г ........................................................................................... 1150
Габаритные размеры, мм:

д л и н а ......................................................................................  2640
ш и р и н а .................................................................................. '2П 0
в ы с о т а ......................................................................................  5 /80

С к о р о с т ь  вращения крыльчатки д о за т о р о в ,  об /м ни  100
Диаметр с о р т и р у ю щ е й  колонны, м м ...........................  300
Ч исло нож ей  на д и с к е  измельчителя, ш т .................  -3
Число о б о р о т о в  р о т о р а  измельчителя, об /мин . 740
Размеры изм ел ьченны х частиц, м м .......................  13— 60
Габариты измельчителя, мм

д л и н а ......................................................................................  2550
ш и р и н а .................................................................................  1240
в ы с о т а ..................................................· . . . . . . .  1600

Вес, к г ........................................................................................... 835

Полученная масса от измельчителя подается воздушным 
потоком в загрузочный циклон. Затем через шлюзовой 
дозатор-питатель она поступает по наклонному патрубку 
в вертикальную сортирую щ ую  колонну. Вентилятор заса
сывает через сортирую щ ую  колонну поток воздуха, кото
рый разделяет измельченную массу на кондиционную 
древесную зелень и древесные частицы. Более тяжелые 
древесные частицы вы сыпаются из сортирую щ ей колонны 
на выносной транспортер, а  кондиционная древесная зе 
лень уносится воздуш ным потоком в разгрузочный циклон 
и через ш люзовой ^озатцр-питатель попадает на загру
зочный транспортер сушилки АВМ-0,4 или выносной 
транспортер.

Выявленные в процессе испытаний показатели ИПС-1,0 
собраны в таблице.

Жак свидетельствуют приведенные р таблице данные, 
наибольшее количество древесной зелени было получено 
при переработке еловых ветвей. По качеству древесная 
зелень, выработанная на ИГ1С-1,0, была значительно выш е 
полученной путем ручной заготовки.

Показатели

В ес  фракции в %  к 
о б щ е м у  в есу

ел ь сосн а береза

М еханический соста в  д р евес
ной зелени

хвоя (листья) н побеги  с. 
хвоей  диаметром до  6 мм 01 ,5 91,8 97,3

п обеги  без хвои (листьев) 
диаметром более  6 мм . . 2,7 3,8 1 ,2

5,8 4.4 1,5
Коэффициент качества . . . . 0,92 0,92 0,97
М еханический соста в  д р о б 

лении
древесная зелень .................. 7,3 8,4 0 ,9
дробл ен ка  длиной менее

0,1 1 ,7 0,2
дробл еп ка  длиной от  1 до

£5,3 86,2 95,7
дроол енка  длиной оолее  

5 см . . · ................................ 6,8 3,8 3,2
Коэф ф ициент качества  д р о б -  

ленкп .................................................. 0,92 0,91 0,99
Механический соста в  д р е в е с 

ной зелени при ручной за го 
товке  после измельчения на 
ДКУ-М

побеги  без хвои  диаметром  
до  6 мм, чистая хвоя  и 
побеги  с хвоей  д и ам ет
ром д о  6 м м ........................... 70,3

ветви толщ е 6 м м .................. 18,9 — —
1,6 — —
9,2 — —

К оэф ф ициент качества  . . . . 0,72 — -
Средняя вы работка древесной 

зелени, кг
за 1 ч чистой  работы . . . 859 607 820
за 1 ч см е н н о г о  времени . 608 -- —
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Проведенные в Алуксненском леспромхозе (Латвийская 
ССР) испытания ИПС-1,0 по переработке еловых ветвей 
позволили установить следующ ие технико-эксплуатаци- 
онные параметры агрегата.

Показатели экономической эф ф ективности измельчите- 
ля-пневмосортировщ ика :древесной зелени ИПС-1,0 срав-

К о л и ч е ст в о  дней работы .............................................  15
в том  числе:

без  х р о н о м е н т р а ж а ..................................................  11
кон трольн ы х ................................................................ 4

Дни п р о с т о я  (по организационным причинам) 1
О бъем  работы за 15 смен, т ...................................  55
Максимальная часовая п р ои з в о д и те л ь н о сть ,  т 0,726
Р а с х о д  эл ектроэн ергии ,  к в т - ч ................................ 14,375
К оэф ф ициент н адеж н ости  т е х н о л о г и ч е с к о г о

п р о ц е с с а .............................................................................  0 ,92
Коэф ф ициент т е х н и ч е с к о г о  обслуж ивания  . . 0 ,94

УДК 634.0 .377 .44 .004 .67

Обслуживание и ремонт механизмов

К оэф ф ициент эксп л уатац ион н ой  н а д е ж н о с т и .  1,0 
К оэф ф ициент использования  с м е н н о г о  в р е м е 

ни м а ш и н ы .........................................................................  0,71

нивали с отделителем древесной зелени ОДЗ-12А и измель
чителем Д К У -М  (это оборудование залож ено в типовом 
проекте цеха хвойно-витаминной муки Союзгипролесхоза).

Экономическая эф ф ективность внедрения ИПС-1,0 сос
тавляет 4395 руб. в  год. Это подтверж дает несомненное пре
имущ ество использования ИПС-1,0 по сравнению с су 
щ ествую щ ими способами заготовки древесной зелени. И с
пользование агрегата в 2,3 раза повыш ает производитель
ность труда (по сравнению с ОДЗ-12А и ДКУ-М ) и на 53°/о 
снижает прямы е эксплуатационные издержки.

На основе результатов испытаний агрегат ИПС-1,0 
конструкции ЛатНИИЛХП рекомендован к серийному 
производству. В настоящ ее время опы тны е образцы  
ИПС-1,0 работают в ряде предприятий Латвии и Украины.

А Г Р Е Г А Т Н Ы Й  МЕТОД Р Е М О Н Т А
Б. А . Ш ЕСТАКОВ, С. И. РУЗИН, С. А . Ж У КО ВА

в аж н ей ш и м  условием эфф ективного использования 
"  лесозаготовительного оборудования является пра

вильная его производственная и техническая эксплуата
ция при минимальных затратах на ремонт. Основным 
показателем, характеризующ им тот или иной вариант о р 
ганизации ремонта, являются затраты, связанные с под
держанием машин в работоспособном состоянии. Они 
складываются из затрат на техническое обслуживание, 
текущ ий и капитальный ремонты  машин, стоимости их 
транспортировки до ремонтного предприятия и обратно, 
включая погрузочно-разгрузочны е работы  и экспедицион
ные расходы.

Н емаловажное значение имеют такж е продолж итель
ность пребывания машин в ремонте и время транспорти
ровки и х  от  леспром хоза до ремонтного предприятия и 
обратно.

При агрегатном методе ремонта требую тся  дополни
тельные капиталовложения на создание оборотного и об
менного фондов, склада для хранения агрегатов и приоб
ретения машин для их перевозки.

Ниже приводятся ф ормулы  затрат Ср на техническое 
обслуживание и ремонт одной машины в год при различ
ны х вариантах организации ремонта.

I вариант. Капитальный ремонт полнокомплектных ма
шин на ремонтно-м еханическом заводе (РМЗ) или в цент
ральных ремонтно-м еханических мастерских (ЦРММ).

Ср =  Стр +  СКр -)- Стм -)- 9 tn, (1)

Рис. 1. Затраты на ремонт одного трактора ТДТ-75 при раз
личных вариантах его организации и транспортировки в ре

монт:
---------------------- автотранспортом общ его пользования;
—  . —  . —  . —  собственны м автотранспортом ;
- — -------------------- --------- ж елезнодорож ным транспортом;
------- О — О ------- речны м транспортом.
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км

Рис. 2.

где
(>тр — и те-

Скр-

ст

затраты на техническое обслуживание 
кущ ий ремонт, руб;

затраты на капитальный ремонт (отпускная 
цена), руб;

затраты на транспортировку машины в ремонт 
и из него, включая погрузочно-разгрузочные 
работы и экспедиционные расходы , руб;

-  затраты, вызы ваемы е одним днем простоя ма
ш ины в ремонте и во время транспортировки 
в ремонт и обратно, руб;

-  затраты времени на перевозку машины в ре
монт и обратно, дней.

II вариант. Капитальный ремонт полнокомплектных ма
шин хозяйственным способом в ремонтно-механической 
мастерской (РММ) леспромхоза.

tn

( ·ρ —  ( -тр 4 · * -кр -f-  Э(р ( 2 )

tp — продолж ительность ремонта на ремонтном 
предприятии или в РММ леспромхоза, дни.

III вариант. Ремонт машин агрегатным методом при 
капитальном ремонте агрегатов на РМЗ или в ЦРММ.

Lp  =  Стр -)- (>ра ( ,3 -|- ( ,та 3tj -(- ЬКд , (.·>)

*-рэ— стоимость капитального ремонта комплекта аг
регатов на РМЗ, ЦРММ или в РММ леспром
хоза, руб.;

('■3 — затраты на замену агрегатов, руб.;
СТа — затраты на транспортировку агрегатов в ремонт 

и из него, включая погрузочно-разгрузочные 
работы и экспедиционные расходы, руб.;

(а — затраты времени на замену агрегатов, дни;
1'- — нормативный коэф фициент экономической эф 

фективности;
К л — дополнительные капиталовложения при агре

гатном методе ремонта, руб.

На рисунках 2, 3 и 4 графически показаны затраты на ремонт 
соответственно одного трактора ТДТ-40М, а также автомо
биля МАЗ-509 и KpA3-255Jl (срок службы 5 лет) при различ
ных вариантах их организации и транспортировки в ремонт:
---------------------автотранспортом общего пользования,
- — . — . — автотранспортом леспромхоза,
--------------------- железнодорожным транспортом;
■ ---» ------- » — речным транспортом,
 х -------- » — своим ходом.

Р и с . У

пои ш  то 
' км

Рис. 4
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IV вариант. Ремонт машин агрегатным методом при ка
питальном ремонте двигателей на РМ13 или в ЦР:М1М, а 
остальных агрегатов — хозспособом  в FMM леспромхоза.

Ср =  СХр -f- С>ра -j— С3 -f- Суд -f- 3t:i -f- ЕКл (4)

Стд — стоимость транспортировки двигателя до ре
монтного предприятия и обратно, включая сто
им ость погрузочно-разгрузочны х работ и эк 
спедиционные расходы, руб.

V  вариант. Ремонт машин агрегатным методом при ка
питальном ремонте агрегатов в РММ леспромхоза.

Ср =  С гр -)- Сра +  С3 +  9 t3 -f- ΕΚδ . (ό)

Для проведения расчета экономической эфф ективности 
указанных вариантов организации ремонта трелевочных 
тракторов и лесовозных автомобилей предварительно были 
определены затраты на их транспортировку до ремонтных 
предприятий и обратно различными видами транспорта 
(железнодорожным, речным, а такж е автомобильным, 
транспортом леспромхоза и общ его пользования), Они со
стоят из провозной платы по тарифам, стоимости погру
зочно-разгрузочны х работ и экспедиционных расходов. 
Кроме того, были рассчитаны ориентировочные сроки 
служ бы  основны х агрегатов и трудозатраты на их замену.

Годовые затраты на профилактическое обслуживание и 
ремонт трелевочных тракторов ТДТ-75 и ТДТ-40М в рас
чете на одну машину по каж дому из рассматриваемых 
вариантов представлены на рис. 1 и 2, а лесовозных ав
томобилей МАЗ-509 и KpA3-255JI — на рис. 3 и 4.

При каждом варианте организации ремонта наиболее 
экономичной оказалась транспортировка машин ж елезно
дорожным транспортом, затем речным, ' автотранспортом 
леспромхоза и, наконец, автомобильным транспортом об
щего пользования. И сключение составляет I вариант, при

котором наиболее экономичным является автотранспорт 
при перевозке тракторов ТДТ-75 на расстояние до 200 км, 
ТДТ-40М — до 300 км, а автомобилей МАЗ-509 в ремонт 
и обратно своим ходом  на расстояние до 500 км и авто
мобилей КрАЗ~2155Л — до 400 км.

Относительно высокие затраты  на ремонт наблюдаются 
при И варианте, что вызвано длительным простоем машин 
в ремонте. При расчете других вариантов было принято 
условие, что ремфонд обменивается на отремонтированные 
машины, узлы  или агрегаты незамедлительно, хотя  на 
практике это условие систематически наруш ается. Н езна
чительные транспортные затраты  при IV варианте, вы 
званные перевозкой двигателей в ремонт на RM 3 и об
ратно и отсутствие их при V  варианте обеспечивают ми
нимальные затраты  на техническое обслуж ивание и ре
монт.

Однако отсутствие в больш инстве РМ М  леспром хозов 
необходимого оборудования и дефицит запасны х частей 
не могут обеспечить качественного ремонта. (В леспром
хозах  он сводится лишь к восстановлению узлов и агрега
тов машин, а не их ресурса. Учиты вая это, основны м ва
риантом организации ремонта следует считать III вари
ант, при котором ремонт основны х агрегатов осущ ествля
ется на специализированных предприятиях, обеспечиваю 
щих вы сокое качество работ и восстановление ресурса 
узлов и агрегатов машин.

Организацию ремонта по IV и V  вариантам, как исклю 
чение, мож но рекомендовать для леспромхозов, и м ею 
щ их плохие транспортные связи с ремонтны ми предпри
ятиями.

При совместном использовании III и IV  вариантов в за
висимости от возникш ей неисправности узлов или агрега
тов и их общ его технического состояния они могут бы ть 
направлены в РММ для восстановления работоспособности 
или на РМ13 (ЦРММ) для восстановления ресурса.

Ό. Л. Орлову—70
И сп ол н и л ось сем ьдесят  лет одн ом у  

из старейших работников лесн ой  и 
цел лю лозно-бум аж н ой  п ром ы ш л ен 
ности, неут омимому хозяйст веннику  
и талантливому организат ору Г е о р 
гию  М и ха й л ови ч у О р л ову . П ол века  
отдал он наш ей отрасли.

Н ачав св о ю  т рудовую  деят ель
ность на Д уб р ов ск ом  комбинате в 'к а 
честве р я д о в о г о  инж енера, он  встре
чает сегодн я  свой  ю бил ей  на б о л ь 
шой государст вен ной работе  —  зам ес
тителя председат еля Г оссн а б а  С С С Р . 
Организат орские и инж енерны е с п о 
собности уж е в 35 лет вы дви нул и  
Г. М . О рлова  на ответственную р а б о 
ту в качестве начальника Г л авпром - 
строя Н К В Д . В 1944 г. он  бы л назна
чен на пост нарком а ц ел л ю л озн о -б у 
маж ной промышленност и С С С Р , г д е  
п од  его  руководст вом  п р оведен а  
слож нейш ая работа по п осл евоен н о 

му восст ановлению и реконст рукции  
предприятий.

В  течение п о сл ед у ю щ и х  десяти лет 
Геор ги й  М ихайл ович бы л министром 
лесной  и дер евообра ба т ы ва ю щ ей  п р о 
мышленности, а затем министром л ес 
ной и цел лю лозно-бум аж н ой  пром ы ш 
ленности С С С Р . Е го  усилиям и в цент
ре и на местах ф орм и ровал ся  креп
кий, работ оспособны й аппарат уп р а в 
ления, предприятия оснащ ал и сь н о 
вой техникой, в них созд а ва л ся  п о с 
тоянный контингент рабочи х, из года  
в г о д  росли объем ы  производст ва п р о 
м ы ш ленной пр одукц и и , строились 
крупней ш ие цел лю лозно-бум аж н ы е  
комбинаты.

В 60 -е го д ы  Г еор ги й  М ихайл ович  
бы л заместителем председат еля Г о с 
плана С С С Р , затем возглавлял Г о с у 
дарст венный Комитет Совета Минист
р ов  С С С Р  по лесной , ц ел л ю л озн о -б у 

лет
маж ной и дер евообра ба т ы ва ю щ ей  
промыш ленност и.

Н а р я д у  с  производст венно-хозяйст 
вен н ой  dt птельностыо Г еор ги й  М и 
хайл ович вел и ведет б ол ьш ую  о б щ е 
ст венно-полит ическую работ у: он
трижды избирался  депутатом В е р х о в 
н ого  Совета С С С Р , бы л делегат ом  
X X , X X I  X X II  с ъ е з д о в  партии, на 
этих с ъ е з д а х  избирался  кандидат ом в 
члены ЦК К П С С .

Партия и правительство в ы сок о  
оценили пл одот ворную  деятельность 
Г еор ги я  М ихайл овича, н агра ди в  е го  
пятью орденам и Л енина, д в ум я  о р д е 
нами Т р у д о в о г о  К р а сн ого  Знам ени, 
многим и м едалям и.

В знаменат ельный д ен ь  сем идесят и
летия пож елаем  ува ж а ем ом у ю б и л яру  
х о р о ш ег о  з д о р о в ья , кипучей энергии , 
инициативы и т ворческой работ оспо
собност и на дол ги е  годы .
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Предложения рационализаторов

УДК 634.0.377.33

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПОДАЧИ СЫРЬЯ 

В ЦЕХА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ

Л. А . СЕРДЮКОВ (Уралгипролесдревпром)

Р а зд ел к у  и переработку древе-
* сины (хлы стов на сортименты 

и сортиментов на изделия) обы ч
но производят на нескольких, ча
сто удаленных друг от друга узлах 
промыш ленной площадки предприя
тия. Большая протяж енность тран
спортны х линий, неприспособлен
ность серийно изготовляемых сорти 
ровочны х транспортеров для переме
щ ения коротья затрудняют доставку 
сырья к месту переработки.

Для облегчения транспортировки 
сырья автор разработал контейнер- 
накопитель с самозагрузкой и раз
грузкой материала (схема его приве
дена на рисунке). Он состоит из кор
пуса 1 и откидного дна 2, ф икси
руемого в закры том виде специаль
ной подпружненной защелкой 3, 
имеющ ей ры чаг-упор 4, расположен
ный ниже дна контейнера.

Установленный на специальной 
площадке 5 у сортировочного транс
портера 6 или непосредственно у узла 
разделки этот контейнер служ ит кар
маном-накопителем. Для увеличения 
его грузоподъемности мож но вручную 
поправлять укладываемый материал.

Заполненный контейнер переносит
ся подъемно-транспортным механиз
мом на буферную площ адку цеха. 
Опускаясь, он упирается рычагом за
щелки в настил площадки или в к у 
чу ранее сваленного сырья и вы води! 
защ елку из зацепления, освобож дая 
дно, которое при этом раскрывается. 
Транспортируемый с раскры тым дном 
контейнер опускается на опорную 
площадку, где происходит самозакры - 
вание дна. В дальнейшем весь цикл 
повторяется.

По расчетным данным, внедрение 
этих контейнеров при эксплуатации

5  2

Схема контейнера-накопителя:
1— корпус; 2— дно; 3— защелка;

4 рычаг-упор; 5— опорная площадка; 
() - -  сортировочный транспортер.

цеха технологической щ епы  мощ но
стью  10 тыс. м-ч (транспортировка 
60"/,, сырья) дает годовую  экономию 
около 7 тыс. руб.

В ответ на запросы  автор готов в ы 
слать рабочие чертеж и контейнера 
емкостью  около 12 м :* сы рья для тех 
нологической щ епы (в плотном виде 
6 м·') грузоподъемностью  5 т.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНА 

ПОДВЕСКА ДРЕЗИНЫ

D  процессе эксплуатации слу- 
”  ж ебной 1автод)резины АС -1 А 

вы пуска 1969 г (максималь
ная сила тяти 1400 кг, скорость 
80 ικιμ/ή), используемой для пере
возки пассаж иров, выявлены зна
чительные конструктивны е недо
статки рессорного подвешивания. 
И з-за отсутствия предохранитель
н ы х упоров под рессоры  не обеспе
чивается долж ная безопасность 
эксплуатации дрезины, так как при 
случайной поломке ,рессоры дре
зина резко наклоняется в  сторону, 
а если лопнула рессора задней оси, 
то дрезина сразу разворачивается 
по ходу движения. Каж дый из этих 
случаев мож ет закончиться для 
пассаж иров получением серьезны х 
травм.

iC целью обеспечения безопасной 
эксплуатации дрезин на Сявском 
лесохимическом (Комбинате были 
предлож ены  предохранительные

Схема предохранительного упора:
1 — накладка 180X130X10 мм; 2 — упор 
предохранительный; 3 — рамы дрезины; 
4 — болт М20, 1 = 85 мм; 5 — резиновый 
амортизатор; 6 — винт M l0 Х 15, 1-36 мм.

упоры (см. рисунок). Конструкция хозы  могут пк изготавливать соб-
пх проста, поэтому лесозаготови- ствен.ными силами.
тельные предприятия и леспром- Н. Д. КУЗНЕЦОВ.
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ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

УДК 634.0.7

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ А С У
Канд. эконом, наук Н. А. МЕДВЕДЕВ

О  наши дни мы вое чащ е оперируем термином «науч- 
”  но-техническая революция». В отличие от  пром ы ш 

ленной революции научно-техническая начинается 
с переворота в науке и технике, а не в сфере промыш лен
ного производства, как это было в X VIII в. Отсюда и ее 
название.

Каковы ж е основные направления научно-технической 
революции? Прежде всего, это «кибернетический перево
рот», широкое внедрение в сф еру управления счетно
реш ающ их устройств. (Это явление тесно связано с при
менением системного подхода к  прогнозированию и пла
нированию экономических и социальных процессов. Оно 
требует изменения организационных форм управления 
на основе ш ирокого внедрения достиж ений науки, техни
ки и теории организации.

Американские специалисты считают, что в 70-х годах 
электронно-вычислительная техника как инструмент ана
лиза и управления станет царицей промыш ленности, а 
ее производство превратится в одну из основны х отраслей 
индустрии. В СШ А, например, численность ЭВМ  уж е сей 
час превы ш ает 90 тыс. единиц. При этом четко наметился 
переход от использования ЭВМ для решения частны х за
дач к созданию автоматизированны х систем управления.

В нашей стране за последние годы все более расш иря
ются масш табы работ но созданию автоматизированных 
систем в области управления производственными про
цессами, предприятиями, отраслями, народным хозяй ст
вом. Сегодня АСУ  с успехом применяются на транспорте, 
в сфере медицинского обслуживания населения и т. п.

За годы восьмой пятилетки в нашей стране внедрено 
около 400 автоматизированных систем управления. О со
бенно продвинулись работы  по созданию отраслевы х АСУ 
и систем  управления предприятиями. Еще более грандиоз
ные работы  предстоит осущ ествить ,в девятом пятилетии. 
К 1975 г. предусмотрено создать около 2000 автоматизи
рованны х систем управления, в том  числе 29 в  лесной и 
деревообрабатывающ ей промыш ленности.

[Так ли необходимо автоматизировать управление? Не 
дань ли это бы стром еняю щ ейся моде? Академик В. М. 
Глушков приводит такие цифры: чтобы  руководить всем 
народным хозяйством  страны, нуж но производить 10'° 
арифметических операций в год. Если бы  на вооружении 
были бы только арифмометры, то для решения задач уп 
равления потребовалось бы  10 млрд. операторов, работаю 
щ их без сна, пищ и и отдыха. (Для сравнения укажем, что 
на земле сейчас ж ивет 3,5 млрд. человек). М ожно без ма
лейшего преувеличения сказать, что АСУ  ныне необходи
мы как воздух, это требование времени, одно из важ ней
ш их условий успеха научно-технической революции.

Что ж е такое АСУ?
Под управлением, как известно понимается совокуп

ность общественных процессов между производством и 
распределением — ат централизованного планирования до 
процесса установления связей между спросом и предло
жением. Совокупность структурны х органов, 'процессов и 
объектов составляет систему управления. Если при этом 
используются средства оргтехники и экономико-матема- 
тичеокие методы, то такую систему управления можно

Статья третья из цикла «Наука управления».

назвать автоматизированной. А втоматизирую тся  прежде 
всего следующ ие ф ункции системы: 

сбор и передача информации об  управляемом объекте; 
переработка инфорМ'ации;
подготовка альтернативных рариантов реш ений; 
выдача управляю щ их воздействий (сигналов) на объект 

в той или иной форме.
Иногда неоправданно смеш иваю т два понятия: автом а

тические и автоматизированные системы  управления. 
Однако между ними сущ ественная разница. Под автомати
ческой понимается система, которая в принципе мож ет 
действовать без участия человека. Конечно, создаю т та
кую  систему люди, они наблюдают за ее работой, прово
дят профилактику. Но когда система исправна, она рабо
тает без человека. В автоматизированной ж е системе уп 
равления обязательно участие человека. Это система чело
веко-машинная.

В автоматических системах в отличие от автоматизиро
ванных иные способы  и ф орм ы  передачи информации. В 
первом случае электрические, пневматические и другие 
сигналы передаю тся непосредственно на объ ект управле
ния (станок, домну, ракету, самолет). В 'автоматизирован
ной системе — передача осущ ествляется через документ. 
Именно ЭВМ благодаря своей способности оперировать до
кументами с буквенной информацией становятся незаме
нимым орудием в такого рода системах.

Надо сказать, что автоматическими системами техноло
гических процессов (АСУТП) начали заниматься намно
го раньше, нежели автоматизацией управленческого тру
да. Интенсивная разработка АСУ  в сфере последнего свя 
зана с переработкой больш их массивов информации. Это 
заставляет по-новом у подходить к ЕОпросу автоматизации 
производственны х процессов.

Автомат, управляющ ий станком, машиной, технологи
ческой линией, всегда узко специализирован. Нельзя, на
пример, устройство, предназначенное для управления дре
весноплитным потоком, заменить автоматом варочного 
котла. В отличие от таких средств автоматизации ЭВМ 
универсальна.

Автоматизированные системы  управления с примене
нием ЭВМ могут реш ать слож ны е задачи управления, для 
которы х нуж ны  специальные правила, насчитывающ ие 
сотни страниц текста. Это в свою  очередь потребовало 
разработки специальных алгоритмических языков, на ко- 
тррых и описы ваю тся правила осущ ествления управле
ния тем или иным объектом .

Наконец, ещ е одно отличие современны х автоматизи
рованны х систем состоит ip тем, что ЭВМ имеют огромную 
возмож ность «запоминать» информацию при помощ и 
специальных устройств. Это позволит накапливать и обоб 
щать опыт, используя его в процессе управления.

Н ужно со всей определенностью признать: организаци
онные принципы построения АСУ разработаны ещ е недо
статочно. Диалог м еж ду наукой и практикой устремлен 
главным обраэом в будущее.

Казалось бы, прощ е всего заполнить образовавш ийся 
пробел зарубеж ны м опы том. Однако механическое заим
ствование в этой области весьма опасно. Дело в том, что 
на Западе «кибернетический переворот» тяготеет к техн о
кратическому тоталитаризму, опирающ емуся на хорош о 
разработанный механизм бездуш ного манипулирования 
личностью. Этого не могут не признать и западные уч е 
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ные. Американский ученый Р. Богоуслав в книге «Новые 
утопии» пишет: при разработке автоматизированны х си с
тем в капиталистических странах... «гуманистические 
принципы исчезают. Доминантной являются скорее эф ф е
ктивность, нежели гуманизм». Разумеется, для нашей 
страны такой м етод разработки АСУ  не подходит. Зару
беж ный опыт, безусловно, надо хорош о знать, но ни в 
коем случае не копировать.

На современном этапе развития АСУ  наиболее характе
рны три направления использования электронно-вы чис
лительной техники. П режде всего — это р е ш е н и е  ч а с 
т н ы х  з а д а ч  разового характера (расчет заработной 
платы, оперативное управление производством или мате
риально-техническое снабжение). В подобны х случаях 
необходимы е для задачи данные вводятся в память ЭВМ. 
производятся соответствую щ и е расчеты  и машина выдает 
первоначальные и результативные сведения.

Однако такой путь характерен только для реш ения 
экспериментальных, эпизодических и специальных эко
номических задач. В подобны х системах редко сущ ест
вую т информационные м ассивы  по подсистемам. Д орого
стоящ ая ЭВМ, по сущ еству, используется как гигантский 
арифмометр, а об АСУ ip полном смы сле слова в данном 
случае не мож ет бы ть и речи. Такой путь, хотя  и получив
ший распространение, следует признать временным. Он 
обусловлен в основном неподготовленностью к внедрению 
АСУ, низким уровнем электронно- (вычислительных ма
шин, а, главное, отсутствием  кадров по АСУ  и системному 
программированию.

Разработаны и осущ ествлены  на практике два других 
метода внедрения АСУ. Их мож но отнести к  системным. 
Это, во-первы х, ф у н к ц и о н а л ь н ы й  п о д х о д .  Суть 
его — в  автоматизации функций отдельных служ б пред 
приятия. Как правило, при такам подходе все «подгоня
ется» под сущ ествую щ ую  структуру управления, т. е. авто
матизируются функции отдельных служ б предприятия — 
оперативно-календарное планирование, материально-тех
ническое снабжение, бухгалтерский учет и т. д. При этом 
предполагается создание единого банка данных, в котором 
хранится вся необходимая информация.

В  такой системе главной и самой трудоемкой операцией 
является поиск нуж ной информации, а не вы числитель
ные операции. В этом, конечно, один из ее недостаткор. 
Этот тип АС У  внедрен на ряде предприятий, в  частности 
на Львовском телевизионном эаводе. Однако многие спе
циалисты считают, что функциональный подход является 
просты м отражением сущ ествую щ ей структуры  и м ето
дов управления, которые слож ились на базе ручны х ме
тодов обработки экономической информации.

О сновные и наиболее серьезные недостатки ф ункцио
нальной системы  заключаются в следующ ем. Центр тяж е
сти перенесен на обеспечение отдельных элементов в 
ущ ерб конечны м целям данной организации. При этом 
руководитель каж дого звена склонен считать свои задачи 
главными, забывая порой об общ их задачах системы. К ро
ме того, для таких систем характерна недостаточная коор
динация функций, слабость горизонтальных связей — 
трудности планирования и контроля. Наконец, любая 
функциональная система, как правило, сориентирована 
на самосохранение структуры  организации.

Заслуживает внимания третий принцип подхода к р аз
работке автоматизированны х систем  управления — о б ъ 
е к т н ы й .  Он использован при разработке и внедрении 
АСУ на Барнаульском радиозаводе. Здесь по каждой дета
ли, узлу или изделию (объекту) составляются норм атив
ные карты, в которы е заносятся все затраты материаль
ны х ресурсов на производство, затраты труда, зарплата. 
Все это учиты вается по технологическим операциям, п р и 
чем берутся в расчет показатели применяемости деталей, 
характеристика приняты х норм. Аналогично организован 
и учет: кто, сколько, каких деталей сделал, куда переданы 
изделия и т. д. На основании этих данных мож но доста
точно точно определить потребность в ресурсах, в фонде 
зарплаты, степень загрузки оборудования в ц ехе  и другие 
показатели. Таким образом, в конечном счете создается 
точная картина технологического процесса в целом и всех 
данных, необходим ы х для проиэводстра требуемы х изде
лий.

Что подкупает в этом методе? ιΒο-первы х, возмож ность 
постепенного внедрения АСУ. В о-вторы х, благодаря с у 
щественной переработке унифицируется и упрощ ается 
документооборот.

Как при функциональном, так и при объектном подхо
де к проектированию АСУ создается постоянны й архив 
нормативно-справочных данных для реш ения основны х 
задач, поставленных перед системой. Это — непременное и 
важнейшее условие. Информация хранится в памяти ЭВМ 
или на маш инных носителях. Ф ормируется библиотека 
машинных программ для решения основны х задач. В о т 
дельных случаях ip ЭВМ вводятся дополнительные дан
ные: первичные или корректирую щ ие. На этой основе 
выполняются все необходимы е планово-экономические 
расчеты. Обмен данными в ходе вы числительны х опера
ций производится непосредственно в памяти машины 
(без использования медленно работаю щ их вводны х и в ы 
водны х устройств). Таким образам, на вы водны х устрой 
ствах ЭВМ формируется вся документация, необходимая 
для работы  планового аппарата. Такой подход является 
базой для построения систем более вы сокого класса.

Есть основания полагать, что в перспективе, с созданием 
единого банка данных, эти два подхода — ф ункциональ
ный и объектны й — приведут к единой теории созда
ния АСУ. Однако на сегодня спор меж ду сторонниками 
этих двух систем далеко не закончен.

В мировой практике и в  наш ей стране уж е внедряется 
новый подход ,к созданию автоматизированны х систем. 
Суть его в том, что электронно-вычислительны е маш ины  
органически сольютоя с новейш ей автоматической си сте 
мой связи, образовав как бы  нервную систем у страны  с 
узлами вычислительных центров (ВЦ). Благодаря этому 
станет возмож ным передать непосредственно ЭВМ часть 
функций, связанны х с принятием реш ений.

Для ССОР такой принцип организации А С У  особенно 
перспективен. В народном хозяйстве страны  насчиты ва
ется около 50 ты с. пром ы ш ленны х (предприятий, из них 
в лесной и деревообрабатывающ ей промыш ленности — 
около 2 тыс. П оэтому вряд ли целесообразно создавать 
АСУ на каж дом предприятии. По предварительным дан
ным на перспективу, в стране мож ет бы ть создано 10— 15 
тыс. вычислительных центров, образую щ их единую си сте 
му. Конечно, для этого потребуется принципиально новая 
организация телефонной и телеграфной связи. Один в ы 
числительный центр будет принимать сообщ ения от дру
гого располож енного на данной территории (области, крае, 
АССР) центра и при необходим ости  передавать их через 
соответствую щ ий узел коммуникации в вычислительный 
центр государственной или отраслевой системы. При такой 
постановке дела станет возм ож ны м  непосредственны й 
межмаш инный обмен информацией. Другими словами, 
вся информация, находящ аяся в памяти любой ЭВМ, б у 
дет доступной для в сех  других машин, располож енны х в 
любой точке страны. Разумеется, для этого предстоит р а з
работать единую ф орм у документооборота информации и 
нормативов, единый машинный язык.

Автоматизированны е систем ы  обработки п л аново-эко
номической информации, разработанные с учетом  этих 
принципов, внедрены на Д онецком заводе им. 15-летия 
ЛКСМУ, Бердянском заводе «Азовкабель», М осковском  
заводе «Красный пролетарий», Воронеж ском  заводе синте
тического каучука. На Себряковском цементном заводе 
АСУ затрагивает не только отдельные процессы, но и все 
стороны  производственной деятельности предприятия— от 
подготовки сы рья до отгрузки продукции. Таким образом, 
автоматизировано управление не только технологически
ми процессами, но и предприятием в  целом.

В 1971 г. государственная комиссия приняла в эксплуа
тацию первую  очередь отраслевой автоматизированной 
системы  управления М инистерства приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления (А С У -при- 
бор). С внедрением второй очереди этой систем ы  все уп 
равленческие функции, начиная от министерства и кон 
чая предприятием, будут осущ ествляться с помощ ью  
ЭВМ.

Народное хозяйство — слож ная система (различных п р о 
изводств и органов управления. В свою  очередь лю бое п р о
изводство м ож ет рассматриваться как система из группы
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машин, управляемы х операторами. Наконец, каждая ма
шина и ее оператор представляют собой человеко-м аш ин
ную  систему из двух взаимодействующ их частей.

Отсюда понятно, что автоматизация управления систе
мой должна предусматривать разные уровни. Критерий 
оптимальности в этом  случае определяется правильностью 
распределения информационных потоков. Ведь по сущ е
ству любая организация — не что иное, как процесс пере
дачи проблем для решения наиболее компетентному лицу, 
т. е. человеку, которому потребуется наименьш ее к ол и 
чество информации для принятия наилучшаго решения. 
К аковы же в настоящее время основны е уровни АСУ? 
И х три *.
1) автоматизированные системы  управления предприяти
ями (АСУП);
2) отраслевые .автоматизированные систем ы  управления 
(ОАСУ);

3) общ егосударственная автоматизированная система 
сбора и обработки информации для учета, планирования 
и управления народным хозяйством  (ОГАС).

Охарактеризуем каж ды й из этих уровней. АСУП  — это 
совокупность методов и технических средств, вклю чаю 
щ их вычислительную технику, средства сбора, фиксации 
и хранения информации и обеспечивающ их наиболее 
эфф ективное выполнение функций управления на основе 
использования окономико-математических методов и 
средств обработки данных. О АСУ — совокупность админи
стративных и эконом ико-математических методов, средств 
вычислительной техники и связи, позволяю щ их органам 
управления министерства или ведомства осущ ествлять 
оптимальное управление отраслью. О АСУ должна охва
ты вать все функциональные управления и отделы минис
терства, а такж е АСУ  объединений и комбинатов.

Общ егосударственная автоматизированная система уп 
равления предназначена для ш ирокого применения эконо- 
мико-математических методов в планировании, обеспече-

) Применительно к структуре лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности между первым и вторым уровнями 
необходим еще один — автоматизированная система управле
ния объединением (комбинатом). АСУ э т о ю  уровня включает 
все АСУП и кустовые ИВЦ предприятий, входящих в струк
тур)' данного объединения (комбината).

ния информацией общ егосударственных органов, союзны х 
республик и территориальны х органов управления. В 
состав ОГАС предполагается включить: автоматизиро
ванную систему плановых расчетов (АСПР), автоматизи
рованную систему государственны х стандартов (АСГС;. 
автоматизированную информационную систему управле
ния статистикой (АИУС), автоматизированную систему 
управления снабжением (АСУГосснаб), автоматизиро
ванную систему органов ценообразования (АСОИ- 
цен). В состав ОГАС войдут такж е общеотраслевые 
системы  министерств и ведомств, республиканские систе
мы управления и некоторы е областные центры  (Москва, 
Ленинград, Киев и др.). Следовательно, ОГАС создается 
на базе общ егосударственной системы  вычислительных 
центров и единой сети автоматической связи.

Наряду с созданием и внедрением автоматизированных 
систем управления предприятиями и отраслями проекти
рую тся  и создаю тся автоматизированные информацион
ные системы  (АИС). Они находят ш ирокое применение в 
сам ы х различных сф ерах деятельности. Вот несколько 
примеров использования АИС:
автоматизация работ по информационному обеспечению в 
области управления предприятиями и организациями. 
Сюда входят, в частности, задачи учета и анализа кадров, 
ф инансово-бухгалтерского и материального учета, опера
тивного слежения за состоянием производства и др.;

автоматизация различных справочны х служ б (напри
мер, автоматизированная система по продаж е билетов, 
адресное бю ро и т. д.);

автоматизация работ по информационному обеспечению 
в области науки и техники. И меется в виду автоматизация 
информационного поиска научно-технической литерату
ры, библиотечно-библиограф ических работ, патентной 
документации и т. д. Сюда ж е мож но отнести работы  по 
автоматизации перевода научно-технической литературы, 
создание формализованных языков для различных о б 
ластей науки и техники.

Автоматизированные информационные системы  могут 
ЕХрдить в состав слож ной АСУ или использоваться авто
номно. В этом случае они рассматриваю тся как автом а
тизированные системы  переработки информации.

О том, как строится информационное обеспечение АСУ 
и другие подразделения автоматизированны х систем, мы 
расскажем в следующ ей статье.

УДК 634.0.79:658.51.012.2

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Канд. эконом, наук В. М. КОЖИН

Внастоящ ее время расчетные лесосеки мягколиствен
ных пород в европейской части СССР используются 

только на 30—40:ι,(>, а в азиатской части древесина из 
них практически не заготавливается. Это объясняется 
трудностью сплава сортиментов мягколиственных пород, 
неподготовленностью перерабатывающ ей промыш леннос
ти к полному их использованию и другими причинами. 
Наряду с техническими трудностями немаловаж ную роль 
играют экономические, особенно в условиях новы х ме
тодов планирования и экономического стимулирования. 
П ервостепенное значение имеет вопрос правильного це
нообразования на древесину этих пород для предприя- 
тий-заготовителей и предприятий-потребителей.

Действующ ие оптовые цены на сортименты из мягко - 
лиственных пород ф ранко-вагон-станция отправления 
(цены для предприятий-заготовителей) установлены зна
чительно ниже, чем из хвойны х. Об этом свидетельствуют 
ценностные коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Среднеотраслевая оптовая цена (руб.) 1 м 1 сортиментов

из мягколиственных пород определена следующ им оора- 
зом:

1Д с =  Ц о К ц .

где Цб — оптовая цена базисного сортимента, к оэф ф и 
циент качества для которого равен 1 (пиловоч
ник хвойны х пород III сорта длиной 4— 6,5 м, 
диаметром 14—24 см);

К ц — ценностный коэф фициент в зависимости от со р 
тимента, породы, сорта и размеров.
Оптовая цена 1 м3 базисного сортимента рассчитана по 
формуле:

Ио = Н„ с х  : К ;,

где Ц „ ,ч — исходная оптовая цена деловой древесины 
хвойны х, мягколпственпых и березовы х пород: 

К д— коэф фициент добротности деловой древесины 
хвойны х и лиственных пород.
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Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, 
что ценностные коэф фициенты  на сортименты из хвойны х 
пород на 15— 60% выше, чем из мягколиственных. Следо
вательно, лесозаготовительные предприятия эконом ичес
ки не заинтересованы в заготовке древесины мягколист
венных пород, так как при практически одинаковы х зат
ратах на производство сортиментов из хвойны х и листвен
ны х пород выручка за последние уменьш ается на 15% и 
более.

По отдельным областям, краям и республикам поло
жение еще более усугубляется, так как оптовые цены 
ф ранко-вагон-станция отправления Ц с.о. на 1 м3 деловой 
древесины из мягколиственных и хвойны х пород опре
деляются из цен ф ранко-вагон-станция назначения с уче
том скидок или надбавок:

Цс о =  Цс н ; (>с.о ,

где Цс..н — оптовая цена сортимента определенного сор
та и размеров ф ранко-вагон-станция назна
чения по соответствую щ ем у поясу, руб.;

C c.ii скидка или надбавка для перехода от опто
вы х цен франко — вагон — станция назна
чения к оптовым ценам франко — вагон — 
станция отправления.

П о тем областям, краям и республикам, по которым у с 
тановлены больш ие размеры скидок, цена сортиментов из 
мягколиственных пород настолько низка, что не покры ва
ет и половины затрат на их производство. Например, по 
Ам урской области цена франко-вагон-станция отправ
ления по пиловочнику III сорта составляет 6 руб. 20 коп., 
IV сорта — 2 руб. 70 коп.; по строительному лесу III 
сорта — 3 руб. 90 коп.; по тарному кряж у IV сорта —
2 руб. 20 коп.; по ж ердям — 2 руб. 20 коп. Себестоимость 
производства обезличенного кубометра древесины по ком,- 
бинату А мурлес — 9 руб. 84 коп. Таким образом, цена 
массовы х деловых сортиментов из мягколиственных по
род очень низка и не создает стимула для их производст
ва, так как пропорционально увеличению объема произ
водства растут убы тки лесозаготовительны х предприятий.

С целью изменения соотнош ения оптовы х цен на дело
вые сортименты  из хвойны х и мягколиственных пород 
целесообразно повысить ценностные коэф фициен
ты  на массовы е сортименты  из мягколиственных 
пород. К роме того, необходимо установить раз
личные ценностные коэф фициенты  для сортиментов 
из березовы х и осиновы х пород, так как качест
во березовы х сортиментов и затраты на их производство 
выш е по сравнению с осиновыми.

П оскольку общ ий уровень оптовы х цен ф ранко-вагон- 
станция отправления на всю  деловую древесину оста
ется без изменения, то повы сить их на сортименты  из 
мягколиственных и березовы х пород следует за счет 
уменьш ения стоимости сортиментов из хвойны х пород. 
Поясним это на следующ ем условном примере.

И сходная цена 1 м 3 деловой древесины хвойны х и лист
венных пород — 10 руб. Средний коэф фициент доброт
ности сортиментов из хвойны х, березовы х и мягколист
венных пород при удельном весе их 70,15 и 15% состав
ляет соответственно 1,180, 0,790 и 0,790. Итого по деловой—·
1,070.

В связи с повыш ением ценностны х коэф фициентов сред
ний коэф фициент добротности деловой березовой древе
сины составил 1,050, а мягколиственных пород —· 
0,930. Для всей деловой древесины он будет равен 1,123. 
В табл. 2 представлены средние оптовые цены на дело;- 
вые сортименты  по группам.

Таким образом, путем повыш ения ценностны х коэф ф и 
циентов достигается сближение цен на деловую древеси
ну по группам пород и приближение цен франко-вагон- 
станция отправления к фактическим затратам на про
изводство. Лесозаготовительные предприятия при этом 
одинаково заинтересованы в заготовке сортиментов как 
из хвойны х, так и березовы х и мягколиственных пород.

Однако это  совсем  не значит, что такое ж е соотнош ение 
необходимо предусмотреть и для франко-вагон-стан- 
ция назначения. Наоборот, при разработке цен для пред
приятий-потребителей в первую очередь следует учиты 
вать потребительную стоимость продукции. Л риблизи-

Таблица 1

Ц е н н о с т н ы е  к оэф ф и 
циенты на

1 1 (111 Λ1 L. 1IU lidll  11С и  JJ 1 И ΛΙ L 11 1(J|>
I

с о р т
11

с о р т
III

со р т
I V

с о р т

Пиловочник обы чны й 
р о д :
X мойных .......................

ИЗ 110-

1,4Г) 1 , 2 3 1 . 10 0 , 0 3
мягколистПСиных 1 , 2 0 1 , 0 0 о . , sr. 0 , 5 5

С тр оител ьны й л е с  из 
х в ой н ы х  .......................

н ород : _ 1 , 0 0 _
М Я Г К ОЛIIС Т НС IIII Ы X . — — 0,65 —

Балансы для сул ьф атн ого  п р о 
изв одства  из п о р о д :  
хвой н ы х  ......................................... 1,12 1 ,00 0.GS
м ягколиственпы х . — — 0,85 0,55

Ж ерди из пор од :  
хвойны х ....................... б / с 0,90
м ягколиственны х . б / с 0,50

Таблица 2

Показатели Д е й с т в у ю щ и е П редлагаемые

Оптовая цена 1 м ’ , 
руб . ;
б ази сн о го  ссТрти-
мента .......................
д ел овой  д р е в е с и 
ны хвой н ы х п ор од  
д ел ов ой  д р е в е с и 
ны б е р е з о в о й  п о 
р оды  ...........................
д ел овой  д р е в е с и 
ны мягколиствеп -  
ных п о р о д  . . . .  
дел овой  д р е в е с и 
ны в с е х  п о р о д  . .

10 :1 ,0 7 0 = 9 ,35

9 .3 5 -1 ,1 8 0 =  11,05

9,35 0 ,790 =  7,40

9 .36 -0 ,790  =  7 ,40 

10

10:1,123 =  8 ,90 

8 ,90  1 ,1 8 0 = 1 0 ,5 0

8 .9 0 -1 ,0 5 0 = 9 ,  35

8 .90 -0 ,930  =  8 ,30 

10

тельно она мож ет бы ть определена для сортиментов, иду
щ их на производство пиломатериалов, заготовок, целлю
лозу и т. д. путем сравнения процента вы хода готовой про
дукции из древесины хвойны х и лиственных пород. Для 
сортиментов таких пород, используемы х в круглом виде, 
они устанавливаются в зависимости от их срока служ бы .

Оптовые цены ф ранко-вагон-станция назначения на 
сортименты  из мягколиственных пород долж ны бы ть 
значительно ниже, чем из хвойны х. Для этого необходимо 
к одинаковым ценам их отправления прибавить различ
ные цены на транспортные расходы . Так в действую щ ем 
прейскуранте №  07— 03 соотнош ение цен станция назна
чения на сортименты  хвойн ы х и лиственных пород при
нято 1,0:0,70. Это соотнош ение мож ет бы ть оставлено не
изменным и в дальнейшем, поскольку разница в ценах, 
равная 30%, создает экономические стимулы  для исполь
зования древесины мягких лиственных и березовы х сор 
тиментов вместо хвойны х. Кроме того, меньший размер 
транспортных расходов в ценах франко-вагон-станция 
назначения для сортиментов из мягколиственных и бере
зовы х  пород по сравнению с хвойны ми побуж дает орга
ны Союзглавлеса изы скивать возм ож ности  для их перера
ботки на месте или перевозить на короткие расстояния, за 
исключением спецсортиментов — лыжного, фанерного 
кряж а и т. п.

Таким образом, сближение цен ф ранко-вагон-станция 
отправления на сортименты  из хвойны х и лиственных 
пород и значительное пониж ение цен ф ранко-вагон- 
станция назначения на сортименты  из лиственных п о
род создает экономические стимулы  для производства, 
транспортировки и потребления древесины мягколиствен
ны х и березовы х пород.
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Обсуждаем проблемы леса

УДК 634.0.613

РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕСА В БАССЕЙНЕ
ОЗЕРА БАЙКАЛ Канд. с.-х. наук К. К. АБРАМОВИЧ

П  еса, окруж аю щ ие оз. Байкал, 
представляют в основном еще 

не тронутую  горную тайгу, к о
торой свойственны  закономерности 
естественного развития. Для нее ха
рактерно в первую очередь преобла
дание спелых и перестойны х насаж де
ний и их  низкая продуктивность. Это 
подтверждается следующ ими показа
телями таблицы.

Для сравнения укажем, что сред
ний возраст хвойны х насаждений 
К остромской обл. составляет 57 лет, 
бонитет —  II, 5, средняя полнота — 
0,71 и  средний прирост на 1 га — 
2,38 м3.

Омоложение прибайкальской тайги 
естественны м путем происходит очень 
медленно. Обычно этот процесс свя 
зан с пожарами, которые, уничтожая 
старый лес, способствую т возобновле
нию нового. П ож ары  здесь —  глав
ный ф актор формирования тайги, в 
которой трудно найти участок, не 
пройденный несколько раз за п ро
шедш ее столетие пож аром. Свиде
тельство этом у — обгорелые комли 
деревьев, остатки вываливш ихся о б 
горевш их стволов, следы  угля в п оч 
ве. По свеж им срезам у пня таеж ны х 
древостоев мож но достаточно точно 
установить, когда и какой силы был 
пожар. Именно, периодическими и 
часты ми пож арами объясняется ма
лая полнота таеж ны х древостоев.

В прибайкальской тайге, которая 
сейчас стала объектом  лесоэксплуа
тации, очень много валежа и бурело
ма на разны х стадиях сгнивания. П е
рестойные деревья, повреж денные 
пожарами и вторичными вредителя- 
ми — насекомыми, постепенно вы 
валиваются и сгнивают. Количество 
сваливш ихся стволов на 1 га часто 
превосходит число стоящ их на корню.

В составе древостоев преобладают 
лиственница (36%), сосна (30°/о), кедр 
(13°/о). Почти все стволы  лиственницы 
и сосны с диаметром на вы соте гру

ди свыш е 20 см в комлевой части 
пораж ены  сердцевинной гнилью, ко
торая иногда поднимается по стволу 
до вы соты  3 м и выш е.

На свеж их срезах у пня хорош о 
видно, что многие деревья ;в тайге 
имели больш ие периоды задерж анно
го роста вследствие повреждений, на
несенных пож арами и последующ им 
массовы м размнож ением вредителей
— насекомых.

Наилучшие рост и прирост по диа
метру отмечаю тся в последние 50 лет, 
на которы е приходится более двух 
третей диаметра дерева. На сердце
винной ж е части диаметра насчиты 
вается свы ш е ста годичны х слоев. 
П оэтому при действительном возра
сте спелы х насаждений 150—200 лет, 
хозяйственный и х  возраст обычно 
не превы ш ает 80 лет.

Планомерная эксплуатация лесов, 
входящ их сейчас в водоохранную  зо 
ну оз. Байкал, началась лет двадцать 
пять назад. Заготовка леса до  ̂ си х  
пор здесь не достигла расчетной ле
сосеки. В пересчете на всю  покры тую  
лесом площадь этой зоны  показатель 
ф актического пользования с 1 га со 
ставляет 0,5 м3, т. е. примерно 35% 
среднего годичного прироста (1,4 м3).

В лесах бассейна оз. Байкал п ро
водились только сплош нолесосечные 
рубки с  тракторной трелевкой, при
менялся узкопасечны й способ с со
хранением подроста и молодняка, по
рубочны е остатки укладывали на тре
левочны х волоках. При этом в руб
ку  назначались деревья диаметром 
на высоте груди от 12 см. До сих пор 
такие рубки осущ ествляю т на скло
нах крутизной до 20° всех экспози
ций.

Следует отметить, что сильные лив
ни лета 1971 г. нисколько не способ
ствовали эрозии почвы  на осмотрен
н ы х участках лесосек. Волоки, укре
пленные порубочны ми остатками, да
ж е на сам ы х круты х склонах не соз

давали эрозийной обстановки.
В прибайкальской тайге пока еще 

не применялись ни постепенные, ни 
добровольно-вы борочны е рубки. При 
выполнении первого приема посте
пенных и вы борочны х рубок из дре
востоев согласно правилам мож но 
выбирать от 15 до 50% запаса — 
на корню долж ны  остаться  насаж де
ния с  полнотой не менее 0,5.

В прибайкальской тайге это обес
печить нельзя, поскольку исходная 
полнота спелы х хвойн ы х древостоев 
не превы ш ает 0,5—0,6. По самы м гру
бым подсчетам, например, в спе
лы х лиственничных древостоях, 
при среднем запасе древеси
ны на 1 га в 150 м3 и полноте 
0,5 вырубка даж е 15% запаса насаж 
дения (добровольно-вы борочная руб
ка) снизит его полноту до 0,4. Если 
ж е в таком насаждении взять в  пер
вый прием 50% запаса ,(при двухпри
емны х постепенны х рубках), то пол
нота достигнет 0,2—0,3, т. е. древостой 
будет разрежен.

Значительная часть оставляемы х 
деревьев, являю щ ихся перестойными, 
с подгнивш ими стволами, конечно, не 
достоит до следующ его приема по
степенной рубки (6— 10 лет) и  тем 
более, добровольно-вы борочной (15 — 
40 лет).

Вы борочны е рубки мож но начинать 
только в густы х древостоях, с полно
той не менее 0,7—0,8 и хорош ей  ди ф 
ференциацией стволов по развитию. 
Средний возраст древостоев долж ен 
равняться примерно половине возра
ста деревьев, назначаемых в рубку. 
Только в этом  случае мож но остав
лять на корню после каж дого оче
редного приема рубки необходимое 
количество деревьев для их доращ и
вания в условиях светового прироста 
и создать благоприятные условия 
для естественного лесовозобновления.

Таеж ны е древостой по полноте, 
возрасту и состоянию  не подходят 
для вы борочны х и постепенны х ру 
бок. От них здесь не будет никакого 
лесоводственного и защ итного эф 
фекта.

Растягивать рубку низкополнотных 
и  низкобонитетны х спелы х и пере
стой н ы х (в значительной частл ф аут
ны х) древостоев на 10—40 и более лет, 
возвращ аться через каж ды е 10— 15 
лет на один и тот  ж е участок леса с 
мощ ной техникой, чтобы  в трудны х 
горны х условиях взять с 1 га по 
20 м3, при этом  каж дый раз нарушая

Породы
Средний
возраст,

лет

Средний
бон и т ет

Средняя
полнота

Средний 
прир ост  

на 1 га, м3

87 111,8 0 ,58 1,49
107 IV ,2 0, Е6 1,28

К е д р ............................................. 135 IV ,3 0,К9 1,20
Е л ь .................................................. 125 I V , 1 0 ,54 1,17

22

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



установивш уюся на лесосеке обста
новку лесовозобновления, —  нецеле
сообразно ни с лесоводственной, ни с 
лесоэксплуатационной, ни с эконом и
ческой точек зрения.

Ш аблонное применение классиче
ских способов рубки (добровольно-вы 
борочны х, равномерно-вы борочны х, 
группово-вы борочны х, тр ех - и двух 
прием ны х постепенны х и др.), разра
ботанных для конкретны х условий 
ведения хозяйства в давно освоенны х, 
культурны х лесах, соверш енно не
приемлемо для освоения и преобра
зования прибайкальской тайги. Не 
давая никаких лесоводственны х пре
имущ еств, оно мож ет только сильно 
затормозить полное использование 
лесны х ресурсов этого района и за
держать вовлечение в эксплуата
цию спелы х и перестойны х насаж 
дений.

Единственное положительное влия
ние низкой полноты  таеж ны х древо- 
стоев проявилось в создании хорош их 
предпосылок для естественного в о 
зобновления на вы рубках. Как ус
тановлено многими наблюдениями и 
исследованиями, в условиях прибай
кальской тайги лес на вы рубках х о 
рошо восстанавливается естественным 
путем без смены  пород.

Низкая полнота и высокий возраст 
таеж ны х древостоев при хорош их 
видах на естественное возобновление 
требуют только одноприемной их 
рубки с сохранением подроста и о с 
тавлением на корню сам ы х молоды х 
деревьев. На лесосеки в прибайкаль
ской горной тайге, за весь период вос
становления на них полноценного ле
са, во всех  группах лесов, следует 
приходить с лесозаготовительной тех 
никой, неизбежно наруш ающ ей при
родную обстановку в лесу, лишь один 
раз. После этого они долж ны нахо
диться под лесоводственной опекой.

Это не будут сплош ные рубки, по
скольку на лесосеке останется 10— 
20% запаса, и не условно-сплош ные, 
так как там сохранится не то, что не 
нужно лесозаготовительному предпри
ятию, а то, что долж но способствовать 
восстановлению леса. Это будут спе
циальные рубки освоения горной 
тайги, рубки начальной стадии пре
образования тайги в культурные ле
са.

Во всех  случаях рубку нужно про
изводить узкопасечны м способом  с 
сохранением самосева и подроста и 
укладкой порубочны х остатков на 
волоках. На склонах крутизной до 
20° трелевать мож но при помощ и 
тракторов, на более круты х склонах 
необходимо применять канатные ус
тановки. На лесосеках следует вы ру
бать все стволы  диаметром на в ы со
те груди от 20 см  и выш е и оставлять 
только здоровы е деревья тоньш е
20 см. Эти в больш инстве случаев са
мые молодые и ж изнестойкие де
ревья долж ны  расти до тех пор, пока 
на лесосеке не поспеет новый лес, ко
торый, конечно, будет значительно 
продуктивнее материнского.

В  условиях прибайкальской тайги 
с ее редкими древостоями и с  хорош о 
развитым надпочвенным покровом 
успех  лесовозобновления не зависит

от ш ирины лесосеки и величины ее 
площади. Ш ирина лесосеки должна, 
в основном, отвечать требованиям 
самого трудоемкого процесса — лесо
эксплуатации. На всякий случай ее 
мож но ограничить 500 м, что вполне 
достаточно для любой лесозаготови
тельной технологии. Срок прим ы ка
ния не долж ен превы ш ать двух  лет.

Такие рубки окаж ут только поло
ж ительное влияние на защ итные и 
водоохранные функции прибайкаль
ской тайги, поскольку редкие и пере
стойные таеж ные древостой — не иде
ал защ итны х и водоохранны х лесов. 
И х значение в этом  отнош ении мо
ж ет бы ть даж е отрицательным. Соз
дание на их месте продуктивны х гу
сты х  древостоев — самы й верный 
путь увеличения всех  невесомы х п о 
лезностей леса.

Вопросы  борьбы  с эрозией почвы 
при помощ и лесны х насаждений в 
горной тайге нельзя считать акту
альными. Опасности возникновения 
эрозии почвы  непосредственно в тай
ге практически не сущ ествует. Вода 
в лесны х речках, впадающ их в Бай
кал, всегда кристально чистая. В ее 
составе могут находиться только 
продукты  древесного отпада.

В отдельных районах сущ ествует 
опасность образования селевы х пото
ков, но, как показала жизнь, таеж ные 
леса не могут служ ить преградой для 
селя. Так, в 1960 г. сель нанес боль
шой ущ ерб г. Слюдянке, несмотря на 
наличие зеленой зоны  вокруг горо
да и вы сокую  лесистость всего райо
на.

В горны х районах Западной Евро
пы  широкое распространение получи
ли как самы й эф ф ективны й способ 
защ иты  от эрозии почвы, селевы х по
токов, обвалов, лавин и оползней 
различные гидротехнические соору 
ж ения (селехранилища, сбросны е ка
налы, дамбы, перемычки, селедуки и 
др.). Следует использовать их и в зо 
не оз. Байкал, начиная, конечно, с 
сам ы х простейш их. Н еобходимо так 
ж е принимать меры по искусственно
му регулированию стока. Во всем рас
считы вать только ,на лес — ненадеж
но и опасно.

Очень важное значение для улуч
шения использования ры бны х и вод
ны х ресурсов Байкала и всего его во
досборного бассейна имеет прекращ е
ние молевого сплава по рекам, впада
ю щ им в озеро, и переход на сплав 
леса по Байкалу устойчивы ми против 
ш тормов хлы стовы ми /«сигарами». 
М олевой сплав везде оказы вает вред
ное влияние на состояние рек —  ме
шает и судоходству и  ры боводству. 
На очереди, конечно, долж но быть 
его повсеместное запрещение.

Однако необходимо иметь в виду, 
что оз. Байкал, его дно и берега, а 
такж е впадающ ие в него реки за 
хламляются не только заготовленны
ми лесными материалами, сплавляе
мыми молью или находивш имися в 
разбиты х ш тормами сортиментных 
«сигарах», но в значительной степени 
буреломом и валеж ником, которы х 
еще очень много в прибайкальской 
тайге. Бурелом и валеж ный лес п о 
падают в реки в период половодья и

ливней, вы носятся в озеро или же 
непосредственно попадают в Байкал 
с круты х склонов прибреж ны х гор. 
Среди вынесенной на берега Байка
ла (в основном  на восточны й берег) 
древесины, значительную часть (ино
гда, преобладающ ую ) составляю т 
продукты  естественного отпада и 
разруш ения таеж н ы х древостоев — 
обломки буреломного и ветровального 
леса.

Многие, впадающ ие в Байкал реки, 
(а и х  336), протекаю щ ие по тайге, 
так захламлены древесны м отпадом, 
что их сверху соверш енно не видно; 
они с  трудом пробиваю т себе дорогу 
среди упавш их целы х стволов и об
ломков и часто меняю т русла. Это 
сильно затрудняло молевой сплав и 
усугубляло его вредны е последствия. 
Ученые, исследовавшие Байкал в се
мидесяты х годах прош лого столетия, 
отмечали, что «особенность байкаль
ского дна составляет обилие пней, ко
лод и целы х деревьев, увеличиваю 
щ ееся к устью  речек и у круты х скл о
нов береговы х гор». Этот естествен
ный процесс засорения Байкала дре
весным отпадом происходит и сейчас.

Задача лесного хозяйства и лесо
эксплуатации долж на состоять не 
только в прекращ ении молевого спла
ва и очистке озера и рек от  топляка, 
но и в проведении санитарных рубок 
леса, в первую  очередь на обращ ен
ны х к Байкалу склонах гор и по бе· 
регам рек. Это необходимо для т о 
го, чтобы  приостановить естественный 
процесс засорения Байкала и впада
ю щ и х в него рек  древесным отпадом, 
и тем сам ы м  (Создать лучш ие усло
вия для ры бного и водного хозяйства.

В Минлеспроме С С С Р

Утверждены мероприятия по вы
полнению годового плана добычи 
живицы и вывозки осмола. П реду
смотрено своевременное заверше
ние отвода и приемки лесосечного 
фонда и выполнение всего компле
кса подготовительных работ, внед
рение на подсочке леса химических 
стимуляторов и т. п.

Министерствам союзных респуб
лик, объединениям и комбинатам 
предложено до 1 мая укомплекто
вать рабочие участки вздымщиками 
и сборщиками. Рекомендован к ши
рокому внедрению опыт краснояр
ских и карельских осмолозаготови- 
телей, намечен в связи с этим пере
ход уже в 1973 г. на заготовку ос
мола силами комплексных бригад 
на базе трелевочного трактора. В 
постановлении коллегии говорится о 
необходимости максимально ис
пользовать грузоподъемность ваго
нов, автомобилей и автоприцепов 
путем наращивания бортов и уплот
нения укладки осмола. Предусмот
рено широкое применение мотобу
ров для бурения подпенных сква
жин и испытание электрического 
способа взрывания при корчевке 
пней.
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УДК 63 1,0.304

С Н И З И Т Ь  Т Р А В М А Т И З М  Н А  В А Л К Е  Л Е С А
Ц есм отр я  на некоторое сниже- 
■ ■ ние за последние годы произ

водственного травматизма в целом 
по лесозаготовительной пром ы ш лен
ности валка леса по-преж нему 
продолж ает оставаться наиболее не
благоприятной операцией по частоте,
и, особенно, тяж ести несчастны х сл у 
чаев. Внедрение одиночной валки 
деревьев с гидроклином КГМ -1А (на 
работу :с этим клином в 1972 г. было 
переведено околю 50"/о всех бригад 
предприятий М инпеспрома СССР) 
позволило значительно сократить 
число несчастны х случаев, однако 
уровень травматизма на этой опера
ции все еще выоок.

Зарубеж ные исследователи также 
отмечаю т значительный уровень 
травматизма на валке деревьев м о
торными пилами. Так, по свидетель
ству норвеж ского ученого Б. Б ьёрке- 
ля в течение года травмируется каж 
дый пяты й работающ ий в лесу валь
щик.

Анализ несчастны х сучаев с тя ж е
лым исходом за 1968— 1971 гг. по си с
теме предприятий Минлеепрома 
СССР позволил установить основные 
причины травматизма на валке леса 
(см. таблицу). Согласно полученным

Канд. техн. наук А. П. ПОЛИЩУК

данным, примерно половина травм 
гири валке леса приходится на самих 
валыцико®', помощ ники вальщ иков и 
сучкорубы  травмируются в 14— 18Vo 
случаях, остальная доля травматизма 
падает на чокеровщ иков, тракторис
тов, огребщ иков снега (в зимний п е
риод). Наибольшее число несчастны х 
случаев на валке леса вызвано нару
шением 50-метророй опасной зоны, 
причем пострадавш ими, как правило, 
являются лица, непосредственно 
участвующ ие в выполнении, валоч- 
н ы х  операций (сучкорубы, чокеров- 
щ ики и др.). Это происходит в основ
ном из-за недисциплинированности 
пострадавш их; 50-метровая опасная 
зона наруш ается пои плохой органи
зации лесосечны х работ и отсутствии 
переносны х запрещ ающ их знаков.

После опиливания дерева вальщик, 
а такж е его помощ ник (при работе 
вдвоем) долж ны  отойти от него на 
безопасное расстояние. Однако из-за 
нарушения этого требования наблю
даю тся случаи травмирования падаю 
щим деревом; особенно страдают при 
этом помощ ники вальщиков.

Другая немаловаж ная причина 
травматизма — неподготовленность к 
валке лесосеки и рабочего места.

М ногие предприятия крайне небреж 
но или вообщ е не проводят часть 
подготовительных работ, заклю чаю 
щ ихся в уборке перед валкой опас
ны х (сухостойны х, сильно наклонен
ных, подгнивш их) деревьев. В погоне 
за более вы сокой комплексной вы ра
боткой некоторые леспром хозы  
упразднили специальные бригады по 
подготовке лесосек к рубке. Основные 
ж е (малые комплексные) бригады, на 
которы е администрацией предприя
тий была возлож ена эта работа, к 
сожалению, часто не занимаются 
уборкой опасны х деревьев перед вал
кой. В целях снижения травматизма 
на всех лесозаготовительны х пред
приятиях долж ны  бы ть созданы  бри
гады по подготовке лесосек к  рубке.

К онкретный анализ показал, что 
на неподготовленной лесосеке зна
чительное число травм бывает в ре
зультате падения зависш его сука или 
части сухого дерева (вы сокого пня). 
При этом рабочие главным образам 
получаю т ранение головы  с тяж елы 
ми последствиями. Значительное 
число травм наблюдается такж е 
вследствие неправильны х приемов 
снятия зависш их деревьев (валка де
рева. на котором  зависло другое де

Р аспр еделение  случаев травматизма в η' /о
п о  г о  д а м по рабочим  проф ессиям

Основная причина травматизма
190S 1969 1970 1971

среди.
за 

4 года

вальщ и
ки

пом.
валь
щ иков

д р у г и е  
п р о ф е с 
сии р а 

бо ч и х

Неправильные приемы валки, в се г о  . . . 42,8 42,6 39, S 37,3 40,6 03,9 49,3 2 ,5
в том числе валка па стоя щ и е деревья 14,3 8 ,9 7,2 12,4 10,7 16,6 15,5 —
групповая  (батарейная) валка . . . .  
неправильное  выполнение подпила и

5 ,0 8 ,0 5 ,6 2 ,9 ■'), 1 10,0 2 ,8 —

еппливапия .......................................................
валка сильнонаклоненны х д е р е в ь е в  в

11,8 7 ,2 12,4 8,9 10,1 15,6 15,5 —

ст о р о н у ,  п р о т и в о п о л о ж н у ю  наклону 
неправильные приемы снятия за в и с 

6 ,7 0 ,8 2 .8 2 ,6 3 ,2 4 ,8 4 ,2 —

ших д е р е в ь е в ........................... ....
Н ах ож д ен и е  в опасной  зон е  падения д е 

г.,о 17,7 И ,8 10,5 11 ,2 10,9 11 ,3 2 ,5

рева, в се го  ...............................................................
в том числе наруш ение 50 м опасной

28,6 29,9 32,2 29,3 30,0 2 ,2 11,3 70,7

з о н ы ....................................................................
Оставление на к орню  подпиленных д е 

24,5 26,3 29,6 29,3 27,4 0 ,7 — 70,7

ревьев .....................................................................
Н еп од готовл ен н ость  к валке лесосеки  и

5 ,9 9 ,7 4 ,8 6,7 6 ,8 7 ,8 5 ,6 5 ,6

18,5 16,0 19,2 18,1 18,0 23,9 29,6 13,1
П рочие причины ....................................................... 4 ,2 1.8 4 ,0 8 ,6 4 ,6 2 ,2 4 ,2 8,1

И т о г о : ........................... 100 100 100 100 100 100 100 100
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рево, сбивание зависшего дерева и 
т. д.). Снимать зависшие деревья ре
комендуется при помощ и переносной 
лебедки или трелевочного трактора. 
Последний способ наиболее бы стр и 
безопасен. Однако трактор бывает за
нят ;на другом участке или затруднен 
подъезд к  Зовисшему дереву и т. п. 
Что касается переносны х лебедок, то 
они из-за больш ого веса, слож ности 
крепления к деревьям и пням и н е
достаточной надежности при снятии 
зависш их деревьев практически не 
применяются. Н еобходимо усовер
ш енствовать конструкцию переносной 
лебедки с учетом специфики процес
са снятия зависш их деревьев. Н овы 
ми лебедками нужно оснастить каж 
дый мастерский участок, каж дую 
бригаду, занятую подготовкой лесо
сек к' рубке.

Немало несчастны х случаев отм е
чается при падении спиливаемого де
рева в непредвиденном направлении. 
Это нередко бы вает при сквозном 
пропиле ствола (без (недопила), одна
ко основная причина— отсутствие или 
неисправность вилочного приспособ
ления, а такж е валка сильнонакло- 
ненных деревьев в сторону, противо
полож ную наклону.

Известно, что применение ручны х 
валочных ры чагов требует больш их 
ф изических усилий. Например, при 
максимально допустимом усилии на 
рычаге валочной лопатки 40 кг м ож 
но повалить дерево с прямостойным 
стволам диаметром (на высоте груди) 
до 24 ам, а с наклонам ствола 51 — 
только диаметром до 18 ом.

Использование при работе вальщ и
ка с помощ ником одноупорного ры ча
га обеспечивает валку наклоненного 
на 5° дерева диаметром до 28 см. При 
валке более крупны х деревьев и с 
большим наклонам ствола некоторые 
вальщики, чтобы  снизить усилие 
сталкивания дерева с пня, умень
ш аю т ширину недопила. Отсюда воз
никает опасность преждевременного 
разруш ения недопила и тем самым 
изменения направления падения де
рева.

Н аправленную валку деревьев га 
рантирует переход на работу с гид- 
роклином КГМ -1А, имеющ им привод 
от моторной пилы. Однако и его воз
мож ности ограничены, поскольку при 
помощ и клина КГМ -1А мож но валить 
деревья диаметром до 45— 50 см с 
максимальным наклоном ствола 5°. 
М еж ду тем клин КГМ -1А позволяет 
валить деревья с прямостойными 
стволами диаметром до 100— 120 см. 
Для валки деревьев в крупномерны х 
древостоях Сибири, Дальнего Востока, 
Карпат и Кавказа предназначен раз
работанный ЦНИИМЭ гидродомкрат 
■марки ДГМ -16 грузоподъемностью  
14,4 т.

При валке деревьев на стену леса 
рабочие .могут бы ть травмированы 
падающ ими сучьями и, что особо 
опасно, оторванны м от пня комлем 
дерева (с расщ еплением ствола или 
без него). Обычно это происходит при 
падении дерева в непредвиденном 
направлении, а такж е и з-за  н ебреж 
ности валыцика и наруш ения им т е х 
нологической дисциплины или в ре
зультате неисправности пилы. Сле

дует отметить, что даж е в  некоторы х 
рекомендованных схем ах разработки 
лесосек при трелевке деревьев (хлы с
тав) за комли иногда предусматри
вается валка деревьев на стенгу леса.

Как показал -анализ, неправильны '! 
подпил и спиливание вы зы ваю т зна
чительное число травм. Они про
исходят от расщ епления ствола, к ог
да деревья валят без подпила, при 
подпиле одним резом, из-за недоста
точной вы соты  подпила и при остав
лении в нем ломтя {древесины. В аж 
ное значение имеет правильное 
соблюдение вы соты  подпила или (при 
наиболее [распространенной угловой 
форме подпила) угла подпила. Валка 
деревьев будет безопасной при нали
чии угла подпила не менее 30°.

Во время валки дерева недопилен- 
ный участок начинает разруш аться 
при наклоне ствола на 8— 12° и сни
ж ает сопротивление изгибу на 
80— 90% с поворотом ствола на 20— 25°. 
Если оставить недопил больш ей ш и 
рины, чем рекомендуется, то к м о
менту поворота ствола на угол 20—25° 
недопил в значительной степени 
сохранит свою  упругость. При см ы ка
нии плоскостей подпила это мож ет 
вьгзвать расщ епление ствола. 'Необ
ходимо, чтобы  угол подпила ствола 
при валке 'дерева был не менее 30э. 
Кстати, и зарубеж ны е руководства 
по технике валки деревьев обя зы 
ваю т выполнять подпил под углом 
30— 45°.

Здесь были рассмотрены  наиболее 
характерные причины травматизма 
на валке леса. Больш инство их яв
ляется следствием невыполнения р е 
комендованных приемов работ или 
.недисциплинированности рабочих. 
Значительное число несчастны х слу
чаев вы звано плохой организацией 
работ на лесосеке, а также невы пол
нением установленных правил под
готовки лесосек к1 рубке.

Основная роль в создании безопас
ных условий труда на валке леса, в 
деле обучения рациональным прие
мам работ, а такж е в повседневном 
контроле за правильностью выполне
ния каж ды м рабочим правил техни-

За рубежом

ЛЕСОВАЛОЧНАЯ М АШ ИН А

П есопромыш ленной фирмой на
**  севере провинции Альберта 

(Канада) создана лесовалочная ма
шина, у которой в качестве реж ущ е
го механизма взамен нож ей приме
нена пила. Благодаря этом у н ов
ш еству устранено расщ епление ком 
лей при валке.

Навесное валочное оборудование 
(его стоимость около 10 тыс. долл.) 
мож но смонтировать на лю бом гусе
ничном тракторе (мощ ностью  90 л. с. 
и более), ходовая часть которого 
снабжена двумя гидронасосами и 
обладает хорош ей маневренностью.

Новая машина оставляет низкие 
пни и благодаря наличию гидротол
кателя обеспечивает направленный 
повал, способствую щ ий бы стром у на-

ки безопасности, несомненно, принад
леж ит инж енерно-техническим  р а 
ботникам предприятия и преж де 
всего мастерам. О деако правильность 
и .рациональность выполнения о т 
дельны х приемов на .валке целиком 
зависит от  умения самого вальщика, 
отнош ение .которого к работе и опре
деляет во многом уровень травма^ 
тиэма. П оэтому главная задача в деле 
снижения несчастны х случаев на 
валке леса — повыш ение квалифи
кации вальщ иков, улучш ение воспи
тательной работы  и кул ьтурн о-бы 
товы х условий их жизни. О собое вни
мание следует уделять молоды м 
рабочим, поскол ьку наиболее вы со
кий травматизм наблюдается у  валь
щ иков при стаж е до 6 .месяцев, а п ол 
ное проф ессиональное умение п ри хо
дит к  ним после 6— 8 лет работы.

С ущ ественного улучш ения требует 
система проф ессиональной подготов
ки вальщ иков. Н е следует считать, 
что каж ды й ф изически здоровы й 
мужчина после соответствую щ ей под
готовки мож ет стать хорош им валь
щиком. Для этого преж де всего н у 
жно иметь устойчивую  нервную си 
стему, хорош ую  координацию движ е
ний, острое зрение и слух. Лица, при
обретающ ие квалификацию вальщ и
ка, долж ны проходить недлительное 
обучение у старш их товарищ ей непо
средственно на лесосеке. В начальный 
период работы  они не им ею т устой 
чивы х проф ессиональны х навы ков. 
Не лиш ена серьезны х недостатков и 
подготовка вальщ иков в  лесотехни
ческих ш колах из-за малого времени, 
уделяемого в  учебны х программах 
отработке проф ессиональны х прие
мов непосредственно в лесу.

Вальщик — одна из клю чевы х п р о
фессий лесозаготовительного произ
водства. Администрация и общ ест
венные организации предприятий 
долж ны  проявлять максимум внима
ния к' этой категории рабочих. Важно 
отмечать и распространять опы т луч
ш их .вальщиков, добивш ихся вы соких 
производственны х показателей при 
отсутствии травматизма. В соцобя 
зательствах должен бы ть преду
смотрен пун кт о работе без травм.

бору воза для трелевки. Она снаб
жена цепным реж ущ им органом с 
приводом от гидромотора мощ ностью  
70 л. с. Толщ ина пропила — 5,7 см, 
шаг зубьев, закрепленных на 3-дю й
мовой роликовой цепи, — 7,6 см.

Пила надвигается на дерево п ос
редством гидравлического рычага, 
скорость которого меняется под дей
ствием нагрузки на цепь. П ри п р охо
де через центральную часть ствола 
скорость надвигания пилы уменьш а
ется, а перед вы ходом  из реза — 
увеличивается. Последнее уменьш а
ет опасность скола.

П роизводительность маш ины в х о 
рош их древостоях — одно дерево в 
минуту.
(Ж урнал «Канадиен ф орест индаст- 

риз», № 6, 1971, стр. 39, 41) 
Т. В. ЕВСТИФЕЕВА
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В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ

УДК 634.0 .43

С П У Т Н И К  О Б Н А Р У Ж И В А Е Т  ЛЕСНЫ Е П О Ж А Р Ы
Ю. П. САФ РОН ОВ — доктор техн. наук

О бнаружение лесных пожаров и борьба с ними — важ
нейшая народнохозяйственная задача. Развитие совре
менной инфракрасной техники позволяет обнаруживать 

с самолетов и спутников лесные пожары в самой начальной 
стадии их возникновения. Инфракрасные системы созданы 
и эксплуатируются в ряде стран.

В последние годы появились сообщения о возможности о б 
наружения лесных пожаров с искусственных спутников земли. 
Лес —  глобальное образование на поверхности планеты. Чем 
ьыше над ним расположена точка наблюдения, тем большую 
площадь можно с нее осмотреть. Так, с высоты орбиты искус
ственного спутника земли, равной 250 км, можно просматри
вать около 2% поверхности нашей планеты, что соответствует 
примерно 10 млн. км2. Напомним для сравнения, что площадь 
Северного Ледовитого океана немногим больше 13 млн. км-.

Таким образом, лесные пожары можно обнаружить со спут
ника на огромной территории. Безусловно, не вся поверхность 
планеты, наблюдаемая со  спутника, равноценна с точки зре
ния точности определения координат лесного пожара. Простой 
геометрический анализ показывает, что при одинаковой ошиб
ке измерения угловых координат лесного пожара его место
расположение непосредственно под спутником, т. е. в надире, 
определяется со значительно большей точностью, чем у гори
зонта.

Линейная ошибка месторасположения лесного пожара на 
поверхности Земли Δ1 связана с ошибкой вычисления его уг
ловых координат Δα, что видно из соотношения

Д1 = (M +  R3)
R3 co s  а

-  (Н +  R3)J sin3a
R- (1)

где Η — высота орбиты спутника;
R 3 — средний радиус земного шара, равный 6371,1 км;
(г —  угловая координата лесного пожара.

Так, при ошибке измерения угловых координат лесного по
жара, равной Vj ', его расположение непосредственно под 
спутником, т. е. в надире, может быть рассчитано с линей
ной ошибкой порядка 1 км, а па краю поля обзора, под углом 
7 0 } к вертикали, линейная ошибка определения координат 
лесного пожара возрастает до 18 км. С уменьшением высоты 
орбиты спутника при прочих равных условиях точность пра
вильности координат пожара возрастает.

Длина строки обзора со спутника (от горизонта до горизон
та) при высоте орбиты 250 км на поверхности Земли состав
ляет около 3500 км. Один оборот вокруг Земли спутник делает 
за 1,5 ч. За это время лесной пожар, расположенный па ши
роте 55°, перемещается в результате суточного вращения Зем
ли с запада на восток на расстояние 1450 км. Следовательно, 
со спутника, вращающегося вокруг Земли по полярной орби
те, один и тот же лесной пожар будет обнаружен дважды 
с интервалом 1,5 ч. Затем наступает примерно двенадцати
часовой перерыв (лесной пожар в это время выходит из поло
сы обзора спутника). После этого пожар вновь дважды обна
руживается с интервалом 1,5 ч и вновь следует двенадцати
часовая пауза. Такова циклограмма обнаружения лесного по
жара со  спутника, вращающегося по полярной орбите.

В течение суток координаты и характеристики излучения 
любого лесного пожара можно измерить четыре раза, незави
симо от того, в какой точке СССР он находится. Такой опера
тивности нельзя достигнуть никакими другими средствами.

■Периодическое измерение характеристик излучения лесного 
пожара позволяет судить о его масштабах, фазах развития 
и эффективности мер по борьбе с огнем. Со светотехнической 
точки зрения такое стихийное явление, как лесной пожар, 
представляет собой очень мощный и сложный источник излу
чения, точный расчет интенсивности спектрального состава ко
торого представляет весьма сложную теоретическую задачу.

В лесном пожаре можно выделить по крайней мере четыре 
излучающих компонента, имеющих различный спектральный 
состав излучения: раскаленную твердую поверхность горящей 
древесины, угли, пламя и дым. Все они вносят свой вклад 
в суммарный спектральный состав излучения лесного пожара, 
по вклад каждого компонента различен. Раскаленная поверх
ность горящей древесины (температура ее порядка 1400— 
1500°К) и угли, имеющие различную температуру, —- это ис
точники с непрерывным распределением энергии излучения по 
спектру, т. е. по длинам волн. Пламя же лесного пожара — 
весьма сложный источник излучения, у которого полосовая 
структура распределения энергии по длинам волн. Излучаемая 
пламенем энергия приходится главным образом на длины волн, 
соответствующие полосам поглощения веществ, содерж ащ их
ся в пламени. Продукты, выделяемые при сгорании древесины 
(в основном это водяные пары и углекислый газ), имеют в 
ближней инфракрасной части спектра несколько характерных 
полос поглощения с центрами у длин волн порядка 1,3; 1,87; 
2,7; 3,6 и 6,3 мк для Н ’ О и 2,7 и 4,3 мк для С 0 2.

Интенсивность каждой спектральной полосы изменяется 
в зависимости от  температуры пламени. Кроме того, внутри 
пламени имеются несгоревшие частицы, дающие в дополнение 
к полосовой структуре непрерывную составляющую излучения 
как в видимой, так и в инфракрасной областях спектра. Сум
марный полосовой состав излучения пламени весьма сложен 
и непрерывно изменяется во времени, поскольку из-за тур бу
лентности среды в зоне пожара наблюдаются различные его 
участки. Таким образом, на непрерывную составляющую из
лучения раскаленной древесины и углей накладывается слу
чайная составляющая излучения пламени.

Наконец, последний излучающий компонент —  дым —  со в о 
купность остывающих мелких частиц, взвешенных в нагретом 
воздухе, —  также является излучателем с непрерывным спект
ром. Температура дыма значительно ниже температуры пла
мени, поэтому собственное излучение этого компонента рас
положено только в инфракрасной части спектра. Дымы рас
сеивают и поглощают более коротковолновое излучение пла
мени. углей и горящей древесины. В результате присутствия 
дыма интенсивность излучения и спектральный состав излуче
ния лесного пожара хаотически изменяются во времени. Итак, 
суммарные характеристики излучения лесного пожара явля
ются сложными случайными функциями, изменяющимися во 
времени и зависящими от множества факторов.

С искусственных спутников улавливается излучение от лес
ного пожара только на тех длинах волн, для которых прозрач
на вся толща земной атмосферы. С оптической точки зрения 
атмосфера — это сложный фильтр, прозрачность которого во 
многом зависит от длины волны. В атмосфере Земли всегда 
содержатся водяные пары и углекислый газ, которые в инфра
красной части спектра имеют ряд интенсивных полос погло
щения. Излучение лесного пожара па этих длинах волн прак
тически полностью поглощает атмосфера Земли и не может 
обнаружить спутник.
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На рис. 1 и 2 приведены графики спектральной светиости 
источников излучения с температурой 1500°К (горящ ая древе
сина) и 700°К (угли) при наблюдении их из космоса. Отсюда 
видно, чго воспринимаемое на спутнике излучение лесного по
ж ар а  имеет ярко выраженный полосовой спектральный состав, 
причем интенсивность излучения в к аж дой  из полос различна.

Обращает на себя внимание соотношение между мощно
стями излучения лесного пожара в видимой и инфракрасной 
частях спектра. На видимую часть приходится лишь незначи
тельная доля общей энергии, излучаемой лесным пожаром. 
На рис. 1. эта часть спектра а с длиной волны менее 0,77 мк 
полностью зачернена. Основная же энергия б, излучаемая лес
ным пожаром, приходится на невидимую —  инфракрасную

Лмк

Рис. 1. Спектральное распределение энергии излучения от пол
ного источника с температурой 1500°К, прошедшей через всю 
толщу атмосферы по вертикали. Малый зачерненный участок 
(а )  — энергия в видимом диапазоне спектра, заштрихованная 

часть (б )  — в инфракрасной части спектра

λ МК

Рис. 2. Спектральное распределение энергии излучения от пол
ного источника с температурой 700°К, прошедшей через всю 
толщу атмосферы по вертикали. Вся энергия, излучаемая 

источником, расположена в инфракрасной части спектра

часть спектра, расположенную в диапазоне длин волн более
0,77 мк. На рис. 1 и 2 эти части спектра б заштрихованы. 
Энергия инфракрасной части спектра в сотни раз превосходит 
энергию, излучаемую лесным пожаром в видимой части спект
ра. Так, раскаленная поверхность древесины в видимом диа
пазоне спектра излучает всего 0,1% энергии, а 99,9% прихо
дится на инфракрасную часть спектра. Остывающие угли из
лучают в видимом диапазоне спектра примерно 0,002% энер
гии, а в инфракрасном —  99,998'Vo, т. е. практически всю энер
гию. Излучение же теплого дыма целиком расположено в ин
фракрасной части спектра. Поэтому для обнаружения с искус
ственных спутников лесных пожаров следует использовать 
инфракрасную аппаратуру. Сигналы от лесного пожара, полу
ченные на выходе усилителя, можно передать на Землю одно
временно с угловыми координатами и по этим данным оце
пить площадь, занятую лесным пожаром.

За последние годы успешно применяются методы борьбы 
с лесными пожарами при помощи искусственно вызваниого 
дождя. В жаркое время над тайгой очень часто наблюдается 
развитие конвективной облачности. Во время пожаров над 
тайгой иногда висят сотни тысяч тонн воды, которую можно 
использовать для борьбы с огнем. Группа П. А. Губина про
водила успешные опыты тушения пожаров искусственно вы
званным дождем из кучевых облаков, находящихся в районе 
пожара. Искусственный дождь, начинавшийся примерно через
11 мин. после введения в облако специального реагента, д о 
стигал максимальной силы через 30— 40 мин. Следовательно, 
для успешного применения этого метода необходимо, чтобы 
имелись мощные кучевые облака в районе пожара и чтобы 
их расстояние от очага находилось в определенном сочетании 
с направлением и скоростью ветра. Следует отметить, что с о 
четание подобных условий бывает нередко над тайгой. 
В 1969 г. самолеты-зондировщики потушили только в Якутии 
таким методом лесных пожаров на площади около 60 тыс. га. 
В 1970 г. четыре опытно-производственных звена потушили 
76 пожаров в лесах Красноярского и Хабаровского краев, И р
кутской области и Якутии.

Не может ли спутниковая аппаратура оказать помощь при 
внедрении этого нового и, по-видимому, очень перспективного 
метода борьбы с лесными пожарами? Оказывается может. 
И очень существенную. Как уже отмечалось, для использова
ния нового метода необходимо в районе пожара выбрать под
ходящее облако, из которого можно «выжать» дождь. Как 
все это сделать со спутника?

За последнее время на спутниках стали применять не одно
канальную, а многоканальную инфракрасную аппаратуру. 
В ней установлено несколько чувствительных элементов, каж 
дый из которых воспринимает излучение в определенном, за 
ранее выбранном диапазоне инфракрасного спектра. Это обес 
печивает установка перед чувствительными элементами опти
ческих фильтров, обладающих необходимыми характеристи
ками пропускания по спектру. Обработка сигналов в такой 
аппаратуре ведется одновременно по всем каналам, в резуль
тате которой по спектральному составу инфракрасного излу
чения можно дистанционно опознать некоторые естественные 
образования на поверхности планеты.

В качестве иллюстрации этого метода на рис. 3 приведено 
двумерное пространство первичных признаков. По оси абсцисс 
в логарифмическом масштабе отложены величины Хь а по оси 
ординат —  Х 2.

Х 1 =  / А  τ λ3τ λ φ , ° λ £ΐλ 
(Δλι)

(Δλ2) λ λα λφϊ λ

(2)

где Δλ,— 
Δλο -
χ > .~ -

Ο χ -

тЯа

λφ,> Ч,фа

спектральный диапазон  1—2 мк; 
спектральный диапазон  2— 3 мк; 
спектральная светность источника излучения; 
спектральная чувствительность приемника л у 
чистой энергии;
спектральный коэффициент пропускания атм ос
феры;
спектральные коэффициенты пропускания оп
тических фильтров, установленных в первом 

втором к ан алах  инфракрасной аппаратуры;и
длина

каналах 
волны.
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При построении рис. 3 было принято:

τ λφ ,  —  1

Έλφ , =  О

τ>·φ2=  1 

“  0

при 1 м к < Х <  2 мк 

при 1 мк >  λ >  2 мк 

при 2 мк < ;  λ <^3 мк 

при 2 мк >  λ >  3 мк 

Gx =  1

(3)

Диапазоны спектральной чувствительности двухканально;'. ин
фракрасной аппаратуры приведены здесь только в качестве 
примера. Исходными данными по характеристикам излучения 
пожаров при таком построении служили графики, приведен
ные на рис. 1 и 2.

Точки М ь  М 2 и Ms на рис. 3 обозначают положение в д ву 
мерном пространстве первичных признаков интегральных 
светностей, соответствующих различным фазам лесного по
жара: Μι (500°К) и М 2 (700°К) —  угли с различной темпера
турой, Мз (15СКРК) —  горящая древесина. В этой же системе 
координат построена область возможных значений светности 
естественных фонов, освещаемых солнечным светом при о т 
сутствии лесных пожаров. Границы области фонов (F) полу
чены при допущении, что коэффициент отражения в первом 
спектральном диапазоне равен коэффициенту отражения во 
втором спектральном диапазоне с возможным отклонением 
± 9 0 %  и при условии, что максимальный коэффициент отра
жения не превосходит единицы. Диапазон изменения коэффи
циента отражения при построении области F принят очень 
большим —  от 0,01 до  1. Таким образом, в области F практи
чески укладывается весь ансамбль возможных значений есте
ственной светности фонов.

В выбранной системе координат (Х ь Х 2) точки значений 
светности лесного пожара с различными фазами ложатся вне 
области F, что создает реальную возможность обнаружения 
и распознавания лесных пожаров из космоса в различных их 
стадиях даже в дневных условиях при облучении местности 
ярким солнечным светом. Отсюда можно сделать ряд очень 
важных выводов. Прежде всего следует отметить, что инфра
красная аппаратура, основанная на принципе многоканальной 
селекции, способна четко отличить лесной пожар во всех его 
стадиях от самых ярких фоновых образований (таких, как 
облака, освещенные солнцем). Как видно из ,рис 3, области 
фонов F и точек М ь  М 2 и Мз лесного пожара в выбранной 
системе первичных признаков нигде не накладываются. Точки 
с различными температурами занимают различное положение 
относительно области фонов F. Это означает, что многока
нальная инфракрасная система способна на основе анализа 
спектрального состава излучения не только обнаружить сам 
факт лесного пожара, но и в какой-то мере распознать его 
фазу (возгорание, если при прежних координатах в данной 
точке на Земле не был обнаружен пожар, или угасание). Если 
сигналы группируются в районе точки Мз, то это свидетельст
вует о продолжающемся лесном пожаре. Если же при повтор
ных измерениях сигналы от точки Мз перемещаются к точкам 
М 2 или Μι, то это является признаком угасания лесного по
жара.

Очень интересна возможность обнаружения и распознава
ния с помощью той же инфракрасной аппаратуры не только 
лесных пожаров, но и облаков, необходимых для борьбы с по
жарами новым методом. Действительно, перспективной облач
ностью для тушения лесных пожаров считается та, когда 
верхняя кромка облака расположена на высоте 2 км и выше 
над поверхностью Земли. Это облака большой вертикальной 
мощности. Но именно они при наблюдении с искусственных 
спутников и представляют собой наиболее яркие фоновые о б 
разования, так как отраженная от них солнечная энергия про
ходит через наиболее тонкий слой земной атмосферы по срав
нению с энергией, отраженной от поверхности Земли. В свою 
очередь это означает, что «полезные» для тушения лесных по
жаров облака по своим светотехническим характеристикам 
будут группироваться в рассматриваемом двумерном про
странстве первичных признаков в правую верхнюю часть естест
венных фоновых образований F. Эта часть области фонов на
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Рис. 3. Расположение в двумерном пространстве первичных 
признаков области значений светности естественных фоновых 
образований в дневных условиях (F ) и точек Mi, Ms, Мз, соот
ветствующих светности лесного пожара в различных стадиях. 
Область Ро соответствует расположению светности облаков, 
которые могут быть использованы для тушения лесных пожа
ров.

рис. 3 обозначена Р () и отделена от остальной условной линей
ной пунктирной границей А — А.

Простые логические электронные схемы, обрабатывающие 
сигнал на выходе инфракрасной системы, позволяют отнести 
обнаруженное фоновое образование к тому или иному классу, 
представляющему интерес либо с точки зрения распознавания 
определенной фазы лесного пожара, либо с точки зрения его 
тушения. Методы распознавания классов с помощью линей
ных решающих границ уже широко используются в современ
ной кибернетике.

По сигналу со  спутника могут быть направлены в районы, 
где складываются наиболее благоприятные условия для борь
бы с лесными пожарами, самолеты-зондировщики. Постоянный 
контроль со спутника за всеми фазами лесного пожара помо
жет организовать эффективную борьбу с этим стихийным бед
ствием на территории страны и тем самым сбережет для на
родного хозяйства огромные материальные ценности. Инфра
красную аппаратуру можно использовать для прогнозирова
ния появления лесных пожаров в тех или иных районах стра
ны, т. е. для проведения профилактических мер по борьбе 
с лесными пожарами.

Возникновение лесного пожара в различных районах можно 
предсказать до его появления с определенной вероятностью. 
Из статистических наблюдений известно, что множество лес
ных пожаров возникает от гроз. В Якутии эта цифра дости 
гает 70"/о. Следовательно, наблюдая со спутников за глобаль
ным развитием и перемещением гроз над Землей, с определен
ной вероятностью можно предсказать появление лесных пож а
ров в засушливых районах. Профилактические мероприятия 
по борьбе с возникновением лесных пожаров могут быть раз
личными. В районах с благоприятными условиями можно, на
пример, вызвать искусственные осадки, что позволит ликвиди
ровать пожары или уменьшить их размеры.

Проблема борьбы с лесными пожарами на всей территории 
страны должна решаться только комплексно. Космические си
стемы для прогнозирования появления, обнаружения и рас
познавания стадий лесных пожаров и контроля за результатом 
их тушения могут внести достойный вклад в сохранение и при
умножение бесценного народного богатства —  леса.
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За рубежом ·  3α рубежом ·  3α рубежом

УДК 634.0.383(100)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
Канд. техн. наук К. И. ВОРОНИЦЫ Н, О. С. БЛИНОВ

Л сенью 1972 г. в т. Ш опроне 
** (Венгрия) состоялся меж дуна

родный симпозиум на тем у «М етоды 
строительства и содерж ания лесовоз
ны х дорог». Пере® началом заседаний 
участникам симпозиума —  учены м и 
специалистам многих стран —  была
предоставлена возм ож ность побы вать 
в лесны х районах Венгерской Народ
ной Республики и ознакомиться с  ра
ботой ряда государственны х лесхозов 
ВНР.

П реж де чем приступить к рассм от
рению обсуж давш ихся я а  симпозиуме 
основны х докладов, ввдратце остано
вимся иа состоянии и персиективах 
развития лесного хозяйства Венгрии.

Общ ая лесная площ адь IBiHP равна
1558,5 тыс. га, т. е. составляет 16,Wo 
вс^й площади страны. .Из них государ
ственные лесхозы  М инистерства сель
ского хозяйства и пищ евой пром ы ш 
ленности занимают около 60% пло
щади, другие государственные леса
— 10 %, леса сельскохозяйственны х
производственны х кооперативов
— 23% и прочие владения — 7°/».

В 1970 г. гослесхозы  заготовили 
4405 ты с. м 3 древесины  из общ его о б ъ 
ема годовой заготовки в 5995 тыс. м 3. 
Вы ход деловой древесины  составил 
53,3%. Рубки отавного пользования 
даю т 64% общ его объема заготовок, 
прореж ивание — 29,8"/о, уход  и рас
чистка — 5%, корчевание пней 1,2%. 
Уровень механизации валки и рас
корчевки в 1970 г. достигал 92,4%, тре
левки — 40%, (вывозки — 95°/», погруз
ки — 15,4%, окорки — 26%, внутри- 
складакого погрузочного транспорта 
- 5%.

Венгерские специалисты считают, 
что назрела необходимость традици
онную производственную структуру
— изготовление сортиментов на лесо
секе с последую щ ей вывозкой —  за
менить вы возкой  хлы стов или деревь
ев. Операции разделки хлы стов на 
бревна, расколки дров и пней, окорки 
и измельчения отходов в щ епу все в 
больш ей мере переносятся на ц ен 
тральный склад, технологически увя 
занный с  лесоперерабаты вающ им за 
водам.

Десятилетним планом дорож ного 
строительства в лесу  предусмотрено 
довести густоту  усоверш енствованны х 
дорог до 15 пог. м/га. Около 35% всех 
дорог уж е построено. До 1975 г. запла
нировано возвести  600 — 700 км  л ес
н ы х дорог, из них 60 — 70% будет по
кры то аофальтом, остальные — про
филированные гравийно-грунтовые. 
Дороги проклады ваются с расчетом

всестороннего использования леса 
(туризм, зон ы  отды ха и др.). По исте
чении времени лесовозная дорога под
вергается модернизации и становится 
дорогой общ его назначения.

О сновные параметры  эксплуатиру
ем ы х в стране лесовозны х дорог при
ведены в таблице.

Лесные дороги I класса ш ироко ис
пользую тся для автотуризма, нуж д 
лесного и хозяйственного транспорта. 
Расходы  на содерж ание дорог в сред
нем составляю т 2— 3% валовой сто
имости основны х средств лесотран- 
сггартной сети.

В структуре лесонасаждений на 
будущ ее предпочтение отдается сосне 
и тополю. Сейчас в стране действует
21 лесхоз, из них 14 лесны х и дере
вообрабатывающ их хозяйств (занима
ю т 85% лесной площади), 5 охотничь
их хозяйств (занимают 10% площ а
ди), а такж е парковый и учебный лес
хозы .

'Эксперты — делегаты симпозиума 
побывали в трех  лесхозах, в которы х 
комплексно ,реш аются вопросы  лесно
го хозяйства, лесоэксплуатации, тран
спортного освоения лесны х массивов, 
оздоровительной и иной роли лесов. 
Два из них («Вертеш » и «Балатон- 
фельвидек») — лесные и деревообра
баты вающ ие предприятия. В третьем
— госпарклесхозе «Пилиш » покрытая 
лесом площ адь составляет 34 ты с. га, 
лесистость — около 25°/о, запас леса 
на корню — 3,3 млн. м3 Там преобла
даю т дуб (44%), бук и граб (23%) и 
низкоствольный дуб (15%). Годовой 
прирост с 1 га площади — 2,8 м3. В 
1971 г. это хозяйство заготовило 73 
тыс. м3, из них 40 тыс. м3 —■ рубками 
главного пользования. На «Пилиш» 
возлож ены  три задачи: введение лес
ного хозяйства, охотоведение и лесо
эксплуатация. Территория лесхоза 
разделена на курортную и обы чную  
лесные зоны, в которы х имеется 192 
км благоустроенны х дорог (6,7 пог. 
м/га). Запрещено хранение древеси

ны  на обочинах и в канавах, для 
этих  целей устраиваю т специальные 
площадки. На содерж ание дорог рас
ходуется  3,5% стоим ости  основны х 
средств дорож ной сети.

Л есхоз «В ертеш » располагает 50,85 
ты с. га покры той лесом площ ади. Гос
подствую щ ие породы : низкостволь
ный дуб (39%), дуб (19%) и граб (13%). 
Запас на корню — 5,8 млн. м 3. В 1971 г. 
здесь бы ло заготовлено 232 ты с. м 3, из 
них рубками главного пользования 
•— 170 тыс. м 3. Х озяй ство насчитывает 
433 км благоустроенны х дорог лесо
хозяйственного и общ его назначения 
(10,2 пог. м/га).

В лесхозе «Балатонфельвидек» п о 
кры тая лесом площ адь занимает 98 
тыс. га. На долю дуба, бука и граба 
приходится 84% всей площади. Запас 
на корню — 9,9 млн. м3. В 1971 г. х озя й 
ство заготовило 291 тыс. м3 древесины. 
До 43% ее вы возят в хлы стах  на раз
делочные площадки (5—7 складов). 
Среднее расстояние вы возки — 20 км. 
К 1975 г. объем вы возки хлы стов здесь 
достигнет 70 %, остальную  древесину 
будут разделывать на пунктах пог
рузки у лесовозной дороги. К и м ею 
щ им ся 270 км лесовозны х дорог в 
этом хозяйстве до 1975 г. намечено п о
строить ещ е 120 км. П ри этом  густо
та дорог достигнет 7,2 пог. м/га.

Лесовозные дороги I класса имеют 
следую щ ую  конструкцию  (см. рис. 1): 
основание из песка (толщина слоя 
15 см), слой камня размером 65 — 100 
мм (15 см), выравнивающ ий слой 
крупного щ ебня размером 40 — 
65 м м  (5 см), слой щебня, пропитан
ного битумом в смесителе (6 см), и 
асфальтобетон (4 см). Общ ая толщ и
на дорож ной одеж ды  у дорог II клас
са — 35 ом. Толщ ина гравийного слоя 
дорог III класса — 30 — 35 см.

Дороги I и II классов строят в два 
или три приема: в первы й год возво
дят земляное полотно, во второй — 
нижние слои дорож ной одежды, в 
третий — уклады вают асфальт. Лес-

Тип (кл а сс )  д о р о г и
Ш ирина Ш ирина М а к с и  М инималь

полотна, п р оезж ей мальный ный радиус
м части, м п о д ъ е м , % кр и вой ,  м

Д вух п ол осн а я  с а сф а л ьтобе 
тонным покры тием  (I класс ) 6 Г) 7 20

О д н оп ол осн а я  с твер ды м  п о 
крытием (11 к л а с с ) .................. Г) 4 8 15

Профилированная с гравийным
покры тием  (111 класс)  . . . 4 3 10 10
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Рис. I. Поперечный разрез дороги I класса

Рис. 3. Трактор «Дутра» на трелевке леса

Рис. 4. Новая разделочная площадка (нижний склад).

Рис. 2. Колесный погрузчик «Дутра»
(Вен грия) с ковшом-лопатой емкостью

1,3 Мз
ную дорогу с гравийным покрытием 
(III класса) проклады вают за один 
или два года с послойным уплотне
нием насыпи.

Помимо бульдозеров, автогрейдеров, 
экскаваторов и автосамосвалои совет
ского производства на строительстве 
дорог применяются такж е венгерские 
дорож ны е -машины.

Заслуж ивает внимания опы т пере
возки лрунта и гравия колесными по
грузчиками «Дутра» с ковш ом ем ко
стью  1,3 м3 (рис. 2). Сменная произво
дительность этих  машин при расстоя
нии перемещ ения до 100 м  достигает 
600 и 3

Значительный интерес представля
ет практикуемое в Венгрии строитель
ство лесны х дорог с основаниями и 
покры тиями из грунта, укрепленного 
цементом (на тлубину до 20 см). Для 
выполнения этих работ используется 
комплект специальны х дорож ны х ма
шин (цементовоз, .рыхлитель и пере- 
мешиватель грунта, дозатор, вибраци
онный уплотнитель и каток).

С целью бы строго развития дорож 
ной сети в лесу предусмотрено строи
тельство и оборудование карьеров для 
получения песка, гравия и каменных 
материалов. Причем карьеры  разме
щ ены с таким расчетом , чтобы  р а с
стояние вы возки строительны х м ате
риалов не превы ш ало 25— 30 км.

Н есколько слов о лесосечны х и дру
гих работах. На лесосеке заготавли
вают сортименты  и хлы сты . Лес ва
лят бензиномоторными пилами Ш тиль 
А В — 050 (мощ ность— 5,5 л. с, вес— 10,1 
кг). Ими ж е обрезаю т сучья. Трелю ю т 
деревья отечественными колесными 
тракторами «Д утра» м ощ ностью  100 — 
110 л.с. (рис.З). прим еняю тся такж е 
и советские гусеничные трелевочные 
тракторы.

Сплошные рубми ведутся участка
ми шириной до 150 м. На вы возке р а 
ботаю т преимущ ественно автомобили
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ЗИЛ-130. Х лы сты  перевозят в д вухос
ны х прицепах. В этом случае обору
дую т разделочные площ адки (лесные 
склады), строительство .которых при
обретает ш ирокий размах. На пред
приятиях намечено внедрение поточ
н ы х  линий для разделки хлыстов, 
сортировки бревен по длинам, сортам 
и навиачению. П оточную линию м он 
тирую т на базе дисковы х или цепны х 
пил. При строительстве разделочных 
площ адок (рис. 4) ш ирокое распрост
ранение получили металлические 
конструкции и ж елезобетон. П ото
чные линии размещ ены под крышей. 
Вся территория склада покры та ас
фальтобетоном, имеется канализация 
для спуска ливневых вод.

Возвращ аясь к работе симпозиума, 
следует отметить, что в нем приняли 
участие представители более 20 евро
пейских стран, а такж е Канады и 
Японии. Представленные 42 доклада 
подробно освещ али м етоды  строитель
ства и содерж ания постоянны х, вре
менны х и сезонны х лесовозны х дорог 
в  различных ф изико-географических 
и грунтовы х условиях, а такж е мето
ды строительства искусственны х со
оружений.

По тематическому принципу все д о 
клады м ож но сгруппировать в три 
основные раздела: I. Д орож но-строи
тельные нормы  лесовозны х дорог в 
зависимости от  местны х условий. II. 
М етоды строительства лесовозны х до
рог. III. М етоды строительства искус
ственны х сооруж ений; вспомогатель
ные работы; содерж ание дорог; вре
менные и сезонные дороги.

Советская делегация подготовила 4 
доклада: О. Блинов «Уточнение доро
ж но-строительны х норм в  связи с 
вывозкой хлы стов», К. Вороницын 
«Лесовозные дороги на болотах» 
(Опыт дорож но-мелиоративного стро
ительства в леспром хозах 1ЦНИИМЭ),
А. Ш апошников «Строительство лесо
возных дорог в сочетании с лесоме
лиоративными работами», Л. Савин 
«Строительство и содерж ание сезон
ны х и временны х дорог с переносным 
покрытием».

В связи с тем. что ряд зарубеж ны х 
стран, следуя примеру СССР, приме
няет вы возку хлыстов, объектом дис
куссии по I разделу стали дорож но
строительные нормы  при еы воэке 
хлыстов. Такой способ, как показали 
проведенные в СССР исследования, 
влияет на размеры  земляного полот
на дорог с двухполосным движением 
на кри вы х малого радиуса. П осколь
ку  в европейских странах для вы воз
ки леса ш ироко используют дороги 
общ его назначения, а лесовозные до
роги строят с учетом интересов ту 
ризма, исследования советских эк с
пертов вызвали особенно больш ой 
интерес.

Уточнению норм на дорож но-строи
тельные работы  при сооруж ении ле
совозны х дорог способствовало об су 
ждение нормативны х материалов, п о
лученны х в результате исследований 
и опы та эксплуатации дорог в стра- 
нах-участницах симпозиума (в част
ности классификация лесовозны х до
рог, предложенная делегатом Кана
ды). В основе канадской классифика
ции — пять показателей: нагрузка на

ось (Основной элемент), скорость дви
жения, продолжительность использо
вания в течение года (сезонность, пе
рерывы на распутицу}, срок службы 
и среднесуточная интенсивность дви
жения.

На симпозиуме было всесторонне 
рассмотрено влияние грунтовы х у с 
ловий на дорожно-строительные 
нормы. Н орвежский делегат в сво 
ем докладе обобщил опыт изы ска
ний лесовозных дорог в горных 
районах с учетом гидрогеологиче
ских условий. О нормах и конструк
тивных реш ениях при строительст
ве дорог на болотах доложил совет
ский делегат. Нормам проектирова
ния элементов лесовозны х дорог на 
глинистых грунтах посвятили свои 
выступления делегаты Австрии и 
Венгрии. Венгерский представитель 
ознакомил, в частности, с ориги
нальными устройствами для пере
броски воды из нагорного кювета в 
подгорную сторону и с конструкци
ей уступов с дренажом на круты х 
глинистых склонах. В докладе 
польского делегата излагался инте
ресный способ укрепления песчаных 
грунтов цементом и битумом. Боль
ш инство докладчиков отмечало, что 
для обеспечения нормальной рабо
ты  лесовозной дороги реш ающ ее 
значение имеет надежный водо
отвод.

Н есколько подробнее следует о с 
тановиться на такой особенности 
лесовозных дорог многих европей
ских стран, как использование их в 
целях туризма. В известной мере 
эти цели определяют не только раз
меры дорож ного полотна, радиусы 
кривых и тип покрытия, но и трас
су  дороги. И ными словами изы ска
тели учиты ваю т такж е ж ивопис
ность местности. Иногда выбор па
дает на более трудоемкий вариант 
трассы, если местность, по которой 
она проходит, окаж ется привлека
тельной для туристов. П оследующ ие 
отчисления от доходов, которы е 
обеспечивают туристические меро
приятия, с лихвой перекры вают все 
издержки. Например, лесозаготови
тельные предприятия Венгрии п о
лучают около 20% прибыли от до
ходов отелей, ресторанов и других 
объектов подобного рода, располо
ж енных у  лесны х дорог.

Доклады по второму разделу в ос
новном касались возведения земля
ного полотна и устройства дорожной 
одежды. На этих работах за рубе
ж ом и в СССР применяются одни 
и те ж е землеройные машины. Вм е
сте с тем при возведении земляного 
полотна кое-где используют маши
ны типа погрузчиков. Так, во Фран
ции эксплуатируется тракторная 
механическая лопата с ковш ом ем
костью  2,3 м3, по своей конструкции 
напоминающая наш тракторный 
погрузчик. Она позволяет разраба
тывать грунт с одного положения 
на разных горизонтах. Это особенно 
важ но при строительстве горны х 
дорог, когда опасно подкапывать 
снизу обруш енную взрывом массу 
обломочного грунта и предваритель
но нуж но убрать сверху часть 
крупных камней. За 8-часовой ра

бочий день такой тракторной лопа
той мож но пролож ить 150—200 м 
земляного полотна шириной 6 м.

В Венгрии хорош ие результаты 
дает колесный погрузчик «Д утра- 
6500» с ковш ом ем костью  1,3 м3. При 
перемещении грунта (III группы) 
на расстояние 100 м его производи
тельность за 8-часовую  смену до
стигает 600 м 3. В Ш веции эксплуа
тирую тся колесные погрузчики (с 
ковш ом ем костью  2— 3 м 3) при пе
ремещ ении грунта на расстояние до 
500 м. Следует отметить, что для 
достиж ения расчетной производи
тельности погрузчика дороги долж 
ны иметь хорош ую  н есущ ую  спо
собность. В зарубеж ны х странах, 
как и у нас, важ ное значение при
дается уплотнению земляного по
лотна. П оэтом у обязательными ме
ханизмами в комплекте машин яв
ляю тся катки.

Основное направление в строи
тельстве лесовозны х дорог за рубе
ж ом — устройство оснований и до
рож ны х одежд из грунтов и камен
ны х материалов. Венгерские лесные 
дорожники ш ироко применяют 
многослойные дорож ны е одежды. 
Нижние слои грунтов или неконди
ционны х каменны х материалов они 
обрабатывают вяж ущ им и способом  
смешения на месте, а верхние (чер
ные каменные материалы) — в уста 
новке (смесителе).

На симпозиуме обсуж дался пред
лож енный французским делегатом 
метод строительства дорог на пере
увлаж ненных грунтах с применени
ем искусственного подстилающ его 
слоя из плотной ткани. М ногие эк 
сперты  высказывали сомнение в 
возмож ности  его ш ирокого приме
нения. Д орож ники Ф РГ рекомендо
вали укладывать на поверхность 
заболоченны х грунтов металличе
скую  проволочную сетку, устилать 
ее ветками, а затем засы пать грун
том.

Оригинальные конструктивны е 
реш ения малых водопропускны х 
сооруж ений содерж ались в докладе 
делегата Австрии. В этой стране при
меняют бетонные, керамические тру 
бы  и трубы  из рифленой стали, при
чем бетонные трубы  изготавливают 
на месте или собираю т из отдельных 
элементов.

М ного внимания ремонту и со 
держанию водоотводны х сооруж е
ний уделяется в Англии. Здесь ре
гулярно проводятся технические 
осм отры  мостов (кстати, м осты  на 
лесовозны х дорогах Англии рас
считы ваю т на такие ж е нагрузки, 
как и мосты  на дорогах общ его 
назначения), поддерж иваются в ис
правном состоянии водоотводны е и 
водорегулирующ ие сооруж ения, от 
надежной работы  которы х зависит 
устойчивость мостов. Делегат А в ст 
рии привел в своем  выступлении 
интересные данные о  коэф ф ициен
тах сцепления, сопротивления каче
нию и движ ению при трелевке..

Главное значение прош едш его 
симпозиума — обмен ценной инф ор
мацией о методах проектирования, 
строительства и содерж ания лесо
возны х дорог.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЦНИИМЭ)

Объявляет прием в аспирантуру в 1973 г. с отрывом и без отрыва 
от производства по следующим специальностям:

1. М ашины и механизмы лесоразработок
2. П роцессы  и технология лесоразработок
3. П ромышленный транспорт
4. Электрооборудование (по отрасли)
5. Автоматическое управление технологически

ми процессами (по отрасли1)
6. Техника безопасности
Ί. Лесное товароведение (древесиноведение)
8. Экономика, организация (управления и пла

нирования лесной промыш ленности

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В  АСП И РАН ТУРУ 
ПОДАЕТСЯ НА ИМЯ ДИ РЕКТОРА С ПРИЛО
ЖЕНИЕМ

а) личного листка по учету кадров с фотокарточ
кой;

б) характеристики с последнего места работы;
в) опубликованных научных работ, сведений об 

изобретениях;
опытно-конструкторских работ и отзывов о них. 

Лица, не имеющие опубликованных работ, пред
ставляют научный доклад (реферат) по избран
ной специальности;

г) удостоверения по форме № 6 о сдаче кандидат
ских экзаменов, предусмотренных по данной спе
циальности, для лиц, полностью или частично 
сдавших кандидатские экзамены.
Паспорт и диплом об окончании высшего учеб

ного заведения с выпиской и* зачетной ведо
мости предъявляются поступающим в аспиран

туру лично.
К вступительным экзаменам допускаются лица, по

лучившие положительный отзыв будущего научного 
руководителя по представленным научным работам 
пли реферату.

Вступительные экзамены проводятся в течение го 
да по спецпредмету, истории КПСС и одному из ино
странных языков (немецкий, английский) в объеме 
программы лесотехнических вузов.

Лицам, допущенным к сдаче экзаменов в аспиран
туру с отрывам или без отрыва от производства, 
предоставляется отпуск— по 10 календарных дней на 
каждый вступительный экзамен —  с сохранением 
заработной платы по месту работы для подготовки 
и сдачи экзаменов. К  отпуску дается дополнительное 
время на проезд от места работы до  института и 
обратно без сохранения содс,ржания.

Зачисленные в очную аспирантуру обеспечиваются 
стипендией в размере получаемого оклада, но не выше 
100 руб. в месяц. Одиноким предоставляется общ е

житие.
Запросы и заявления направлять по адресу: г. Хим

ки Московской области, Московская ул. 21, ЦНИИМЭ, 
аспирантура.

Телефон: 155-70-03, доб. 2-89, 5-73.

Дирекция ЦНИИМЭ
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МАТЫНОВ Г. Сортировщик отходов. В Р еж евском  
лесхозе (Свердловская обл.) уборка коры, щ епы  и 
опилок из-под двух лесопильных рам осущ ествляется с 
пом ощ ью  специального сортировочного устройства,, 
представляющ его собой металлическую сетку  с ячей
ками размерам 25x30 мм, которая за счет вращения: 
коленчатого вала подвержена вибрации. О тходы  с лен
точного конвейера сбрасы ваю тся на сортировочную* 
сеггку, которая за счет колебательных движений п ро
сеивает опилки в цриемник всасы вающ его вентилято
ра пневмотранспортера, а крупные отходы  скаты ваю т
ся в приемный бункер. Приспособление надеж но 
в эксплуатации. Дана схема.

БЮ ЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМ АЦИИ № 12

М еханизм непрерывной подачи бревна на лесораме 
Р-65-4. Дается описание конструкции и принцип дей
ствия выш еназванного механизма, внедренного в К ар- 
лы хановском  леспромхозе. В зависимости от диаметра 
распиливаемого бревна, его породы, состава пил и ка
чества древесины  (мерзлой или талой) задается наивы- 
годнейшая подача бревна путем перемещения электро. 
двигателя относительно центра диска. Сообщ ается, что 
внедрение механизма непрерывной подачи бревна 
позволило повы сить производительность пилорамы на 
30% и получить годовую  экономию по двум пилора
мам около 9 ты с. руб.

М еханизация выгрузки технологической щ епы. В  
Уральском отделении П ромж елдортранс при Пермоком 
сельскохозяйственном  институте разработано и на С о
ликамском (ЦБК внедрено навесное вибрационное уст
ройство, предназначенное для выгрузки сы пучих г р у 
зов из полувагонов. Вибрационное устройство состои т 
из вибратора ИВ-65, смонтированного на навеске, и за 
жимного устройства с двумя крюками. Вибрационное 
устройство навеш ивается в средней части полувагона 
на вертикальный 'брус. При включении вибратора к о
лебания передаю тся полувагону в поперечном направ
лении через поперечны й брус и балку, вы зы вая разру
шение слабо проморож енного слоя груза, более интен
сивное высыпание его через люки полувагона, сме
щение груза с балок, крыш ек лю ков и уголков каркаса 
кузова. (Внедрение устройства позволило сократить 
число рабочих, заняты х на разгрузке технологической 
щ епы и уменьш ить время разгрузки с 30— 40 мин. 4—6 
рабочими до 4—8 мин. одним рабочим; себестоим ость 
переработки 1 т. технологической щ епы  снизилась в
5, 8 раза.

5—10%1-ная браковка бревен на перекидных элевато
рах. На Соломбальском лесопильно-деревообрабаты ва- 
ющ ем комбинате внедрена 5— 10%-ная браковка бревен 
на перекидных элеваторах. Отобранные из плота пучки 
леса подводят к переднему элеватору и подают так же, 
как под распиловку или в бассейн окорочной станции. 
Браковка каж дого бревна осущ ествляется непосредст
венно на цепях. Если имеются сомнения при определе
нии сортности 'бревна, его скаты ваю т на площ адку для 
дальнейшего осмотра инспектором по качеству. Вне
дрение данного способа позволило получить годовую· 
экономию более 60 ты с. руб.

Реконструкция канатоведущ его барабана на сортиро
вочны х транспортерах. В О борском леспромхозе ре
конструирован канатоведущ ий барабан на сортирово
чных транспортерах. Для предотвращ ения соскальзы 
вания каната с барабана на его гладкий обод наварена 
полоска с металлическими ш тырями. Подготовленный 
протектор 'прикладывают к барабану и. ударяя, наса
ж иваю т на ш тыри. Сообщ ается, что срок служ бы  ка
ната на барабане с резиновой ф утеровкой увеличился в
7 — 8 раз, годовой экономический эф ф ект от внедрения 

одного барабана составил около 2 тыс. руб.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ № 12

КАРАБАН Г. Л. и РАТИНОВ В. Б. Новая технология 
механизированной уборки снежно-ледяных образований 
на дорогах. Приведены методика, результаты исследо
ваний и даны практические рекомендации по введению 
в снежно-ледяные образования на дорогах химических 
материалов. |растЕоры которы х отличаются низкими 
эвтектическими температурами. Технология базирует

с я  на способности этих химических материалов изме
нять ф изико-механические свойства снега и льда. О т
мечается. что количество реагентов долж но бы ть в 
100 — 1000 раз меньше количества снега. Под их влия
нием снег приобретает свойства идеально сыпучей сре
ды, уменьш ает -коэффициент сцепления снега с доро- 
той более чем в 2 раза. Сообщ ается об испытаниях н о 
вы х  реагентов Н'НХК и Х К Ф , отличающ ихся низкой 
эвтектической  температурой, достигающ ей — 55 С.

РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИЙ

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ

УДК 634.0 308
Новый способ разработки горных лесосек. JTe x  А. М. 

«Л есн а я  пром ы ш ленн ость», 1973, N° 4, стр. 6 — 7.
Описание конструкции самоходной трелевочной у ста 

новки грузоподъем н остью  3 т. (СТУ-Зс). Испы тания >'ста- 
новки в Горяче-Клю чевском леспром хозе показали, что  
она м аксимально сохраняет подрост и почвенны й покров  
горны х склонов.

И ллю страции 1, таблица 1.

УДК 674.812 .
Подшипники из прессованной древесины. Ч у б о в  Н.  И.,  

Ч у б о в  Ю И. «Л есная п ром ы ш ленн ость», 1973, №  4,
стр . 9.

ВЛТИ разработал новы й материал, полученны й путем  ме
таллизации прессованной древесины  (МДП). Испы тания по
казали, что применение металлизированной прессованной  
др евеси н ы  в буксах УЖ Д, в ш там пах прессов и в ф ормато- 
рах-вул кан и заторах дает экономический эф ф ект на 1000 
д етал ей  соответственно 1090, 5460, 8210 руб.

Таблица 1.

УДК 634.0  377 .45 :629 .114 .3
Сортиментовоз ЛТ-95. М у ш т а  В. Ф. ,  С о к о л о в  И. С. 

-«Лесная п ром ы ш ленн ость», 1973, N° 4, icrp. 11.
Для погрузки и перевозки л есн ы х ш тучн ы х грузов Кав

казский филиал ЦНИИМЭ создал на базе автомобиля  
ЗИ Л-131 В и седельного полуприцепа О дАЗ-885 сортименто- 
воз ЛТ-95 с гидроманипулятором. П роизводственны е испы 
тан и я  сортим ен товоза на предприятиях Северного Кавказа, 
Карелии и в Братском леспром хозе подтвердили эконом иче
скую  эф ф ективн ость его эксплуатации. Этот показатель со- 
ставил в год в зависимости от условий работы  от 2480 до 
6 2 0 0  руб.

И ллю страция 1.

УДК 634.0 .848 .79
Перевозка пучков агрегатом АТП-12. С о к и к а с  В.  И. ,  

В е л и г ж а н и н  А.  И. .  С и д о р о в  А.  П. .  К о в а д л о  
Η Н. В е р б и л о  Б. К. «Л есная пром ы ш ленн ость», 
1973, Jsi> 4. стр. 10 — 11.

Техническая характери сти ка и описание конструкции  
агр егьта  для перевозки пучков АТП -12, разработанного Ир
кутским  филиалом ЦНИИМЭ на базе колесного трактора  
К-700. Обслуж иваемы й одним оператором, агрегат перевозит  
за 1 час на расстояние 3 0 0 — 500 м от 80 до 110 м3 древеси
ны . Его прои зводи тельность в  3 — 4 раза вы ш е, чем  у  агре
гата В-43.

И ллю страция 1, таблица 1.
УДК 634.0 .848 .78 .
Измельчитель-пневмосортировщик древесной зелени. К е 

в и н  ь ш  Ю. Ю., И е в и н ь ш  И.  К.,  Д а у г а в и е т и с  
]\1 о. Г а л в а н е  У . И. «Л есная пром ы ш ленн ость», 
1973, № 4, стр . 12— 14.

ЛатНИИЛХП разработал изм ельчи тель древесной зелени  
ИП С-1,0. А грегат предназначен для изм ельчения ветвей и 
разделения полученной м ассы  на кондиционную  древесную  
зелень и щ епу. Эконом ическая эф ф ективн ость внедрения  
ИПС-] ,0 составляет 4395 руб. в год.

И ллю страций 2, таблица 1.
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СРАВНЕНИЕ ЗАКРУГЛЕННЫХ РЕЗЦОВ С РЕЗЦАМИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ТИПА ЧИЗЕЛЬ
Пильные цепи марки «ОРЕГОН» с резцами закругленного профиля надежны в работе и обеспе

чивают достаточную производительность. Это доказано практикой в течение четверти века. Однако 
цепи этой марки с прямоугольными резцами типа «Чизель» оставляют далеко позади как «Шипер Оре
гон», так и другие цепи с закругленными резцами. И вот почему:

Закругленный резец перере
зает древесное волокно несколь
ко раз, так как он неоднократно 
проходит по одному и тому же 
месту. Процесс перерезания во
локна на рис. 1 показан буквой X. 
Повторное перерезание того 
же волокна создает повышенную 
нагрузку для пилы, порождает 
большую усталость оператора, 
что замедляет работу.

Резец «Чизель» прямоуголь
ной заточки (используемый на 
цепях Орегон «Микро Чизельм 
и «Супер Чизель») благодаря 
своей форме режет каждое во
локно только один раз. Это обес
печивает еще более высокопро
изводительную работу пилы и 
значительно снижает нагрузку на 
рабочего.

Пильные цепи «Орегон» хорошо зарекомендовали себя на протяжении двадцати пяти лет. Благодаря 
непрерывному совершенствованию цепи «Орегон» признаны лесозаготовителями всего мира. Сорок де
вять самых известных марок пил оснащены цепями Орегон.

OM ARK EUROPE, Boite postale 37, В-1400 NIVELLES, Belgique.

OREGON Saw Chain 
Di\. -Sion

OMARKe и η о p к

ЗАПРОСЫ НА ПРОСПЕКТЫ И ИХ КОПИИ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

Москва, К-31, Кузнецкий мост, 12, Отдел промышленных каталогов ГПНТБ СССР (тел. 220-78-51]. 
Заявки на приобретение товаров иностранного производства направляются организациями министерст
вам и ведомствам, в ведении которых они находятся.
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Цена 40 коп. 70484

Смешанное страхование жизни, помимо свои х основны х функций, является удобной ф ормой накопления средств. К 
течение действия договора путем еж ем есячны х взносов мож но собрать значительную сум м у денег.

Воспользоваться услугами Госстраха и заключить договор страхования могут граж дане в возрасте от  16 до 65 лет. 
Срок страхования (5, 10, 15 и 20 лет), а такж е размер страховой сум м ы  устанавливаются по ж еланию лица, заклю ча
ю щ его договор. Однако при вы боре срока страхования необходимо учиты вать, что к моменту окончания действия 
договора возраст застрахованного не должен превы ш ать 70 лет.

Страхование ж изни обеспечивает застрахованны м получение страховой  сум м ы  при постоянной утрате общ ей тру 
доспособности от  несчастного случая, происш едш его на производстве или в бы ту. Полная страховая сум м а выплачива
ется такж е по окончании срока страхования, независимо от выплат страховы х сум м  в период действия договора.

Еж емесячные страховы е взносы  мож но уплачивать как наличными деньгами, так и путем безналичного расчета 
через бухгалтерию по месту работы  застрахованного, а такж е в сберегательную кассу по специальной расчетной книж
ке.

УВАЖ АЕМ Ы Е ТОВАРИЩ И!
Если вас заинтересовал этот вид страхования, советуем  обратиться в районную инспекцию Госстраха или к стра

ховом у  агенту. Здесь вам дадут ответ на интересующ ие вопросы , помогут правильно вы брать срок  страхования и 
оф ормить договор.

Г осстрах РСФ СР

«·Лесная промышленность», 1973, №  4, 1— 32

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru




