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Пятилетке—

ударный труд!

У Д К  630*308 .331 .876 .2

П Р И М Е Р
Д Е П У Т А Т А

Более 25 лет трудится в ар х ан 
гельских лесах Александр Н ико
лаевич Высотин. Сначала был р я 
довым рабочим на лесопункте 
Ю ра Шоношского леспромхоза, 
потом овладел многими лесными 
специальностями. Познав «секре
ты» рационального раскроя х л ы 
стов, он стал первоклассным опера
тором полуавтоматической линии 
ПЛХ-ЗЛС. З а  хорошие организа
торские способности, умение спло
тить коллектив А. Н. Высотин наз
начен бригадиром нижнескладской 
бригады.

Задание девятой пятилетки кол
лектив, возглавляемы й А. Н. Высп- 
тиным, превысил в полтора раза. 
Затем он выступил инициатором 
областного соревнования за досроч- 
чое выполнение десятой пятилетки. 
С приняты ми обязательствами 
бригада справляется успешно. За 
три года раскряж евано 241 тыс. м э 
при плане 198 тыс. и обязательст
вах 224 тыс. П ерекрыто и задание 
первого квартала нынешнего года.

Ударная работа обеспечивается 
благодаря четкой организации тру
да, совмещению профессий, вы со
кой квалиф икации рабочих. Когда 
требует дело, бригада А. Н. Высоти- 
на переходит на лесосеку и тру
дится там с полной отдачей.

Но известен Александр Н иколае
вич не только рабочей сноровкой и 
высоким авторитетом руководите
ля. Он активный общественный де
ятель, наставник молодежи. Есть у 
него и заботы, вы ходящ ие за рам 
ки родного предприятия: Высо
тин — депутат Верховного Совета 
СССР. К депутатским обязанно
стям он относится с большой ответ
ственностью, не ж алеет сил и вре
мени, добиваясь реализации н ак а 
зов избирателей.

За многолетний безупречный 
труд Александр Н иколаевич н а
гражден орденом Трудового К рас
ного Знамени.

Н а с н и м к е :  бригадир Ш онош
ского леспромхоза А. Н. Высотин.

Ф о т о  В. М. Бардеева
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Пролетарии всех  стран, соединяйтесь!
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Планы партии—в жизнь!

У Д К  630*132.3

Л Е С А М — 
НАДЕЖНУЮ 
З А Щ И Т У  
ОТ О Г Н Я
Н. Г. СУДЬЕВ, В. И. КИРБЕНЕВ, Минлеспром СССР

Партия и правительство всегда уделяли большое 
внимание охране и воспроизводству лесов, счи
тая  это одной из важ нейш их государственных 
задач. В подписанном В. И. Лениным в мае 
1918 г. Основном законе о лесах были залож ены  
нормы и принципы социалистической организа

ции лесного хозяйства, охраны  леса и его возобновления. 
В новой Конституции СССР вопросы охраны  природы и 
рационального использования природных ресурсов по
лучили дальнейш ее развитие.

Ярким проявлением заботы о «зеленом друге» явился 
принятый в 1977 г. Верховным Советом СССР Закон об 
Основах лесного законодательства Союза ССР и союзных 
республик. В этом документе предусмотрены, в частности, 
и требования по соблюдению правил пожарной безопасно
сти, обязательные для всех предприятий, организаций, а 
также граж дан, работающих и отдыхаю щ их в лесах. Оп

ределены обязанности лесопользователей, к  которым отно
сятся и лесозаготовительные предприятия, по соблюдению 
пожарной безопасности, осуществлению в местах проведе
ния работ противопож арны х мероприятий и тушению лес
ны х пожаров.

Лесозаготовительные предприятия М инистерства про
водят немалую работу по усилению противопожарной ох
раны лесов не только в местах работ, но и на территории 
закрепленны х за  ними лесосырьевых баз. Во многих слу
чаях  они оказы ваю т соответствующую помощь органам 
лесного хозяйства и вне баз.

П риняты е меры, к ак  правило, дают положительные ре 
зультаты. За последние годы площ адь пожаров в лесо
сы рьевых базах М инлеспрома СССР значительно сокра
тилась. Так, в 1978 г. она была вдвое меньшей, чем в 
1977 г.

Однако удовлетворяться достигнутым нельзя. И потому 
всесоюзные и производственные лесозаготовительные 
объединения долж ны  вести тщ ательную  подготовку всех 
служ б леспромхозов, химлесхозов и сплавны х контор к 
пожароопасному сезону. Ежегодно наш и предприятия сов
местно с Советами народных депутатов и органами лесно
го хозяйства разрабаты ваю т и осуществляют мероприятия 
по улучш ению охраны  лесов от пожаров. В этих меро
приятиях  предусматривается предупреждение загораний, 
их обнаружение, оперативная ликвидация очагов огня.

В леспромхозах организую тся пож арны е друж ины и 
команды, которые обучаются владению средствами пож а
ротушения. В тех районах, где организовано авиационное 
обслуживание лесов, создаются авиационные пожарные 
команды, которые первыми принимаю т на себя борьбу с 
огнем.

Для туш ения лесных пож аров в сухое и  ж аркое время 
года на предприятиях отрасли вы деляю тся в необходи
мом количестве лесозаготовительное технологическое обо
рудование и противопож арная техника ниж них складов: 
бульдозеры, тракторы , пож арны е поезда и грузовые дре
зины, пож арны е маш ины, катера и мотопомпы. Вместе с 
тем на предприятиях явно не хватает отдельных видов 
специализированного оборудования, в частности трактор- 
чы х плугов для прокладки м инерализованных полос 
вдоль лесовозных дорог, вокруг лесосек и верхних скла
дов. Зачастую  вместо них используется бульдозерное обо
рудование, которое отвлекается с основных дорожно
строительных работ.

П рактика показы вает, что неукомплектованность плу
гами, навесными ш естеренчатыми насосами, съемными 
цистернами и т. п. подчас вы звана не их  отсутствием, а 
нерасторопностью отдельных руководителей, которые за 
бывают вовремя заказать  необходимое оборудование и 
добиться его выделения. К примеру, меньше чем наполо
вину потребности обеспечены плугами предприятия Ко- 
милеспрома, И ркутсклеспрома, Дальлеспрома и некото
ры х других объединений.

Леспромхозы ежегодно вы полняю т значительны е объе
мы предупредительных противопож арных мероприятий, 
таких, к ак  устройство противопож арных разрывов, мине
рализованны х полос и подновление их, строительство до
рог, пож арны х водоемов и пунктов забора воды, верто
летных площадок.

П равилам и пожарной безопасности в лесах СССР пре
дусмотрена обязанность лесозаготовителей производить 
одновременно с заготовкой леса очистку мест рубок от 
порубочных остатков. Доочистка лесосек зимней разра
ботки осущ ествляется весной до наступления пожароопас
ного периода. Неслучайно освидетельствование закончен
ны х разработкой лесосек предусмотрено в конце весенне
го пед^рда^а отчет об очистке,эдест рубок составляется по
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состоянию на 1июня каждого года. З а  последние годы до
стигнуто некоторое улучш ение в деле очистки лесосек. 
Если в 1974 г. неочищ енные лесосеки составляли 13,5% 
всех намеченных площадей, то в 1978 г. в целом по М ин- 
леспрому их доля не превысила 10,1%. Но и сегодня м ож 
но назвать объединения, в которых площ ади неочищ ен
ны х лесосек продолж аю т оставаться значительны м и. Это 
Томлеспром (29,4%), Иркутсклеспром (21,9%), К раснояр- 
склеспром (147о), Дальлеспром (13,7%).

Из практики не изж иты  еще ф акты  халатного отноше
ния отдельных руководителей леспромхозов и лесопунк
тов к ликвидации загораний. Отсутствие оперативности 
приводит к распространению пожаров на обширной терри
тории, требует затем больших усилий и средств. Вот поче
му виновных строго наказы ваю т в административном по
рядке, применяю т к ним ш траф ны е санкции.

Работа предприятий лесозаготовительной отрасли по 
подготовке к пожароопасному сезону с каж ды м  годом со
вершенствуется и улучш ается. Так, в 1978 г. количество 
загораний по вине леспромхозов и площ адь лесны х пож а
ров в местах их работ были в полтора раза меньше, чем в 
1977-м. Однако случаи неосторожного обращ ения лесоза
готовителей с огнем еще имеются.

Иногда ф акты  и масш табы лесных пож аров пытаю тся 
оправдать неблагоприятны ми погодными условиями. Эти 
аргументы несостоятельны. В современных условиях при 
хорошей подготовке к борьбе с огнем, укомплектованно
сти предприятий средствами пож аротуш ения, принятии 
оперативны х и эф ф ективны х мер к  ликвидации загора
ний погодные условия не играют реш аю щ ей роли. П риме
ром может служ ить Бисертский комплексны й леспромхоз 
Свердлеспрома, .где четко н алаж енная служ ба пож ароту
ш ения позволила даж е в особо опасном 1977 г. своевремен
но обнаруж ивать и ликвидировать очаги лесны х пожаров 
в начале их  развития. Об опыте такой работы рассказы 
вает на страницах этого номера директор леспромхоза 
С. М. Крючковский.

П рактика Варенского объединения лесных предприятий 
Литовской ССР, где лесное хозяйство и лесоэксплуатация 
осуществляются в рам ках  одного ведомства,— еще один 
положительный пример. В объединении 85,3% покрытой 
лесом площ ади относится к  первому классу пожарной 
опасности. Через его лесные массивы проходит 2 678 км 
дорог различного назначения, а  его территория является 
объектом туризма и массового отдыха. Несмотря на эти 
серьезные ф акторы , усугубляющие пож арную  опасность 
лесных угодий, в Варенском объединении благодаря высо
коорганизованной проф илактике площ адь лесных пож а
ров за последнее пятилетие не превысила 3 га в год.

О тмечая полож ительны е сдвиги в деле охраны лесов от 
пожаров, необходимо настойчиво изы скивать на лесозаго
товительных предприятиях резервы  улучш ения противо
пожарного состояния лесосырьевых баз, сниж ения горимо- 
сти насаж дений и повыш ения эф ф ективности работы по
жарной службы.

В эти летние месяцы насущ ной задачей лесозаготовите
лей является усиление противопожарной проф илактики, 
агитационно-разъяснительной работы, сосредоточение ре
зервных средств противопожарного оборудования и инвен
таря на лесозаготовительных предприятиях и лесопунк
тах. Все противопожарные мероприятия необходимо вы 
полнить в установленные сроки; обеспечить четкое взаи
модействие с местными советскими органами и органами 
лесного хозяйства для своевременного обнаруж ения и ту
ш ения лесных пожаров. Словом, лесозаготовителям надо 
со всей ответственностью взяться за  реш ение задач, вы 
текаю щ их из Основ лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик.
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Первое ленинское слово о 
лесе в документах после
октябрьского периода про

звучало на другой ж е день после 
победы революции: «Все недра
земли: руда, нефть, уголь, соль 
и т. д., а  такж е леса и воды, име
ющие общегосударственное значе
ние, переходят в исключительное 
пользование государства. Все мел
кие реки, озера, леса и проч. пере
ходят в пользование общин, при 
условии заведы вания ими местны
ми органами самоуправления...». 
Эта вы держ ка из исторического 
ленинского декрета о земле и на
писанное В. И. Лениным обраще
ние Второго Всероссийского съез
да Советов «К рабочим, солдатам 
и крестьянам!» открываю т вы пу
щенный недавно «Сборник декре
тов и документов о становлении 
лесной промышленности» под об
щ ей редакцией Н. В. Тимофеева.* 

Составитель сборника ст. науч
ный сотрудник ЦНИИМЭ А. С. Ав
деев, редактор — ст. научный со
трудник И нститута марксизма- 
ленинизм а при Ц К КПСС Ю. А. 
Ахапкин. Книга подготовлена к 
изданию институтами ЦНИИМЭ 
и МЛТИ и содержит 224 докумен
та (печатаемых полностью, в вы 
держ ках или в изложении) об ис
пользовании и охране леса.

М атериалы сборника, располо
ж енны е в строго хронологическом 
порядке (1917—1921 гг.), свидетель
ствуют о большом внимании, ко
торое Советское правительство и 
сам В. И. Ленин с первых дней 
сущ ествования молодого Советско
го государства неизменно уделяли 
лесному делу. Д аж е такой, каза
лось бы, «частный факт», как  не
обоснованные увольнения лесных 
специалистов, послужил основа
нием для издания Советом Народ
ны х Комиссаров в апреле 1918 г. 
предписания, подписанного В. И. 
Лениным, о недопустимости по
добных действий. Этот ленинский 
документ поднимает вопрос на 
принципиальную  высоту, связы
вая его с общими интересами и 
задачами лесного хозяйства стра
ны. В предписании говорится: 
«лесных специалистов нельзя за
менить другими без ущерба для 
леса и тем самым — для всего на
рода..; все леса нужно привести в 
известность, описать и организо
вать в них хозяйство;

...леса не составляют собственно
сти ни сел, ни уездов, ни губер-

* Сборник декретов и докумен
тов о становлении лесной про
мыш ленности 1917—1921 гг. Под 
общей редакцией Н. В. Тимофее
ва. М., 1978. 352 с. с ил. Министеп- 
ство высшего и среднего специаль
ного образования СССР. Москов
ский лесотехнический институт.
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КОЕ СЛОВО О
ний, ни областей, представляют 
собою общенародный фонд...».

Вслед за предписанием в сбор
нике печатается важ нейш ий до
кумент, определивший осново
полагающие принципы советского 
лесного хозяйства и лесоэксплуа
тации. Это — «Основной закон о 
лесах» от 27 мая 1018 г., подписан
ный Председателем ВЦИК

Я. Свердловым и Председателем 
Совнаркома В. Лениным.

«Основной закон» объявляет ле
са общенародным достоянием и 
определяет порядок пользования 
и распоряжения ими центральной 
Советской властью и ее местными 
органами. Н аряду с задачами 
«центральной Советской власти», 
касающимися «общих техниче
ских основ ведения лесного хо
зяйства... в целях создания пра
вильного лесного хозяйства стра
ны и наиболее производительного 
использования его», организации 
распределения и производства 
лесных продуктов, лесного транс
порта, лесного экспорта и т. д. 
Закон уделяет большое внимание 
охране лесов, которая вменяется 
в обязанность как  органам власти, 
так и всем граж данам Советской 
Республики: «Каждый гражданин 
обязан всеми доступными средст
вами охранять леса от пожаров, 
потрав, порчи, нападения насеко
мых и т. п. и принимать все меры 
к заботливому отношению к обще
народному благу и к возможно 
бережливому расходованию полу
ченных лесных материалов» 
(п. 40. «Сборник», с. 31).

«Основной закон» послужил 
фундаментом «Основ лесного з а 
конодательства Союза ССР и со
ю зны х республик», приняты х 
Верховным Советом СССР в 1977 г.

Заботой об охране лесов прони
зан  и ряд других ленинских до
кументов, хотя рож дались они в 
условиях жесточайшего топливно
го кризиса, преодолеть который, 
писал В. И. Ленин, можно было 
лиш ь путем «революционного н а
пряж ения энергии для самой бы
строй добычи и доставки наи
большего количества всяческого 
топлива, ...а в первую очередь 
дров, дров и дров». (Письмо ЦК 
РК П  (б) «На борьбу с топливным 
кризисом», «Сборник», с. 128).

Д екреты  и постановления за 
подписью В. И. Ленина, касаю 
щ иеся заготовки и доставки дро
вяного топлива для нуж д ж елез
ны х дорог, промыш ленности и го
родов, предусматриваю т различ
ные организационные м ероприя
тия и, в частности, механизацию  
этих работ. «Для обеспечения раз
работки Народным комиссариа
том путей сообщения применения 
м еханизации вы воза топлива и 
лесных материалов: а) предло
ж ить  Народному комиссариату 
путей сообщения принять все м е
ры для сооружения новых и уси
ления эксплуатации сущ ествую 
щ их лесовозных узкоколейны х и 
ш ирококолейны х путей...» («По
становление Совета Обороны о 
снабж ении ж елезны х дорог топли
вом» от 11 ию ля 1919 г., «Сбор
ник», с. 97).

«Обязать Продрасмет Высшего 
совета народного хозяйства срочно 
удовлетворять требования Москво- 
топа на инструмент, м еталлы  и 
маш ины, необходимые для устрой
ства приспособлений по улучш е
нию транспорта и м еханизации 
дровяны х заготовок...» (Постанов
ление СНК о мерах, обеспечиваю 
щ их топливоснабжение гор. Моск
вы  на 1920/21 гг., от 26 ф евраля 
1920 г., «Сборник», с. 166).

П ерелистывая сборник, мы нахо
дим ряд подписанных В. И. Лени
ным в 1920—1921 гг. правительст
венных актов и  других докумен
тов, свидетельствую щ их о боль
шом внимании, которое он уделял 
развитию  лесного экспорта. Это — 
декрет СНК от 23 ноября 1920 г. 
«О м ерах к  развитию  лесоэкспор
та» (с. 225), полож ения СТО об уч 
реж дении «Северолеса» (с. 280) и 
«Западолеса» (с. 317) для лесного 
экспорта и з А рхангельско-Бело
морского района и Белоруссии 
и др. Примером заинтересованно
сти В ладим ира И льича в быстром, 
оперативном реш ении вопросов 
лесоэкспорта может служ ить по
сланная им 20 апреля 1920 г. те
леграм м а Балтфлоту: «Для немед

ЛНС£
ленной организации лесного экс
порта необходимо самым сроч
ным порядком, минуя все пре
пятствия и канцелярские волоки
ты, приступить к приведению 
петроградского порта в порядок, а 
именно: освобождение от затонув
ш их барж ей и плашкоутов. Под
няты е плаш коуты  долж ны быть 
немедленно ремонтированы и пре
доставлены в распоряж ение Суд- 
репрома. О произведенных рабо
тах телеграфно сообщайте к аж 
дую субботу мне» (с. 183).

П одавляю щ ее большинство при
веденных в сборнике документов 
о становлении лесной промыш 
ленности подписано В. И. Лени
ным; некоторые им собственно
ручно написаны или отредактиро
ваны. Список таких документов 
приведен в приложении к сборни
ку. Среди них постановление СНК 
от 27 декабря 1918 г. об учреж де
нии Главного лесного комитета 
(Главлескома) при Высшем совете 
народного хозяйства. Глав^еском, 
созданный «для руководства, ре
гулирования и управления всей 
лесной промышленностью, а так 
же для заготовки древесного топ
лива» (с. 60), был после ряда реор
ганизаций преобразован 5 января 
1932 г. в общесоюзный Народный 
комиссариат лесной промыш лен
ности.

В аж ны м  достоинством сборника, 
облегчающим ознакомление ш и
рокого круга читателей с опубли
кованными в нем ленинскими до
кументами, является тщ ательно 
подготовленный редакционный ап
парат. Больш инство документов 
сопровождено примечаниями, рас
кры ваю щ им и историю их подго
товки и участие в ней В. И. Лени
на.

«Сборник декретов и  документов 
о становлении лесной промыш 
ленности» — полезное подспорье 
в работе для всех, кто интересу
ется историей развития лесной 
промышленности и  лесного хозяй 
ства и деятельностью В. И. Ленина 
в этой области. Н ельзя не отме
тить и приятны й внеш ний вид, 
хорошее техническое оформление 
книги. Ж аль  только, что ограни
ченный тираж  (3500 экз.) сразу ж е 
сделал эту нужную многим книгу 
библиографической редкостью.

В. ИВАНТЕР
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

У Д К  630*432 .3

П РО ТИ ВО ПО Ж А РНА Я

П РО Ф И Л А К Т И К А

НА Д А Л Ь Н Е М  ВОСТОКЕ

А. К. КОЖ УРИН, Дальлеспром

З а предприятиями Дальлес- 
прома, действующ ими в Х аба
ровском, Приморском краях, 

Амурской, Сахалинской и К ам чат
ской обл., закреплено свыше 
33 млн. га леса. Объединение насчи
тывает 73 леспромхоза, в составе ко
торых 253 лесопункта и более 400 м а
стерских участков. Ежегодно на пло
щ ади 260—280 тыс. га заготовляется 
свыше 26,5 млн. м3 древесины.

Слож ный горный рельеф, значи
тельная протяж енность дальне
восточных лесов (преимущественно 
хвойных и перестойных с большой 
захламленностью), слабое развитие 
дорожной сети, климатическое разно
образие — все это создает определен
ные трудности для организации про
тивопожарной защ иты  лесов. П овы
шенную пожарную  опасность, осо
бенно в весенний и осенний периоды, 
вы зы вает обильный травяной покров.

Л есопож арная обстановка оценива
ется по двум основным факторам : 
степени засуш ливости сезона и лесо
растительным условиям. Н а Дальнем 
Востоке особенно з&сушливы весна и 
осень, а максимум пож аров происхо
дит весной. По средним многолетним 
наблюдениям, на сезон приходится 
98 дней с высокими классами пож ар
ной опасности.

Пожароопасный период наступает 
здесь обычно в третьей декаде марта 
или в начале апреля и заканчивается 
в октябре—ноябре после выпадения 
осадков. В лесах центральны х райо
нов Хабаровского края он длится 
98 дней, в ю ж ны х 85, северны х 55, в 
Приморском крае и Амурской обл. 81, 
Сахалинской и Камчатской обл. 44 
дня.

По лесорастительным условиям 
наиболее пожароопасны площ ади, не 
покрытые лесом, вырубки и редины, 
лиственничники с травянисты м  по
кровом (низовые беглые пожары), 
кедровники и ельники-зеленомош ни- 
ки (верховые пожары). Н аш и лесо
сырьевые базы представлены в ос
новном именно такими типами ле
сов, поэтому 87*70 их площ ади отне
сены к  I—III классам пожарной

опасности (т. е. к наиболее горимым 
лесам), а в Хабаровском, Приморском 
краях  и Сахалинской обл., где пре
обладают хвойные насаж дения, они 
опасны с точки зрения развития вер
ховы х пожаров.

П ротивопож арные мероприятия в 
лесосырьевых базах в соответствии с 
планом объединение проводит со
вместно с Советами народных депу
татов и органами лесного хозяйства. 
План предусматривает обучение 
команд пож арно-хим ических стан
ций (ПХС), добровольных пож арных 
друж ин и авиапож арны х групп тех
нике и тактике туш ения лесных по
жаров, разъяснение «Правил пож ар
ной безопасности в лесах СССР» 
среди рабочих леспромхозов и ж ите
лей лесных поселков, подготовку со
ответствую щ их стендов, панно, вы 
ступлений по радио, организацию  н а
блю дательны х пунктов, пож арно-хи
мических станций, контрольно-про
пускны х постов, добровольных по
ж арны х дружин.

Помимо организационно-техниче
ских, намечаю тся объемны е проти
вопож арные мероприятия: очистка
мест рубок и придорож ных полос от 
горючего материала, прокладка мине
рализованны х полос вдоль действую
щ их лесовозных дорог, вокруг лесо
сечного фонда текущ его года, посел
ков, складов, устройство водоемов и 
подъездов к ним, вертолетных пло
щ адок и т. п. К планам  прилагаю тся 
ведомость, в которой перечисляется 
имею щ ийся в леспромхозах, на м а
стерских участках, на ПХС противо
пож арны й инвентарь, а такж е схем а
тические карты  лесосырьевых баз. 
Н а таких картах  нанесены сущ ест
вую щ ая дорож ная и гидрологическая 
сеть, действую щ ие лесовозные доро
ги, марш руты  патрулирования, места 
летних лесозаготовок, базы  хранения 
противопожарного инвентаря, ПХС, 
наблю дательные и контрольно-про- 
пускны е посты, действующ ие и про
ектируемы е водоемы, вертолетные 
площ адки, м инерализованны е полосы 
и схемы связи.

До начала пожароопасного периода 
лесозаготовительные предприятия 
подготавливаю т и закрепляю т за  ле
сопож арны ми форм ированиями необ
ходимые средства пож аротуш ения и 
механизмы . Например, в 1978 г. в их 
распоряж ении были 6 пож арны х по
ездов, 355 съемны х цистерн, 196 н а
весных ш естеренчаты х насосов, 316 
мотопомп, 214 бортовых автомаш ин 
повыш енной проходимости, 87 буль
дозеров, 266 тракторов, 76 трактор
ны х плугов, 16 речны х катеров, 29 гу
сеничны х вездеходов, пож арны е ру
кава длиной 62 км, 354 бензопилы 
и т. п.

В лесах с высокой пожарной опас
ностью организованы 39 ПХС. П оми
мо обычного противопожарного обо
рудования, к аж дая  ПХС дополни
тельно укомплектована лесопож ар
ным агрегатом собственного произ
водства (на базе трелевочного тр ак 
тора ТТ-4) с металлической емкостью 
5 м3 и ш естеренчатым насосом марки 
НШН-600. На этих агрегатах к оча
гам лесных пож аров по бездорожью 
доставляется вода, ею заправляю тся 
ранцевы е опрыскиватели, а с по
мощью насосов производится туш е
ние огня.

Верхние склады  лесных участков, 
отнесенные к  I и II классам гори- 
мости (особенно в Хабаровском крае), 
помимо противопожарного инвентаря 
дополнительно оснащены в летний 
период съемными цистернами ем
костью 4,3 м3 со смонтированными на 
них мотопомпами МП-800, а дейст
вующ ие лесовозные дороги патрули
рую тся автомобилями, оборудован
ными емкостью 9—12 м3 и шестерен
чатым насосом. Для обеспечения всех 
лесопож арных служ б противопожар
ным инвентарем заводы Дальлес- 
прома оборудовали на 46 тракторах и 
130 автомобилях цистерны, изготови
ли и укомплектовали мотопомпами 
110 съемны х цистерн для верхних 
складов.

В леспромхозах объединения еж е
годно организуются пожарные фор
м ирования общей численностью око
ло 3 тыс. человек (авиапожарные 
команды, команды ПХС, дежурные 
на наблю дательных и  контрольно
пропускных пунктах и верхних 
складах). Ведется такж е широкая 
массово-разъяснительная работа сре
ди лесозаготовителей и жителей лес
ны х поселков.

В 1978 г. противопожарные меро
приятия в лесосырьевых базах вы
полнены в следующем объеме. Про
ложено 15 657 км минерализованных 
полос, устроено 367 водоемов, созданы 
авиапож арны е команды числен
ностью 1242 человека, 151 контрольно
пропускной пост, 215 наблюдательных 
постов. При повыш ении класса по
ж арной опасности лесопожарные 
ф орм ирования (на лесосеке, нижнем 
складе, в ремонтно-механических ма
стерских) готовы прибыть к  месту 
п ож ара по первому сигналу. По ре
шению Советов народных депутатов 
на контрольно-пропускных пунктах 
устанавливается дежурство с целью 
временного ограничения или запре
щ ения въезда населения в  лес.

Лесные пож ары  обнаруживаются 
наблю дательными пунктами, пат
рульны ми командами ПХС, сторожа
ми на верхних складах, работниками 
государственной лесной охраны (на
земное и авиационное патрулирова
ние). При этом поддерживается по
стоянная связь леспромхоз — лесхоз 
— авиалесоохрана.

Возникш ие в местах лесозаготовок 
лесные пож ары  бригады лесозагото
вителей приступают туш ить немед
ленно, используя имеющийся инвен
тарь.

При невозможности погасить очаг 
загораний своими силами лесозагото
вители доставляю т к месту пожара 
на трелевочном тракторе ТТ-4 съем
ную цистерну с водой и мотопомпой. 
Вода подается на кромку пож ара при 
двигаю щ емся вдоль кромки тракторе 
Запас воды в цистерне объемом 
4,3 м3 позволяет локализовать пожа
ры средней силы на площади 
10—15 га. Отдельные дымовые точки 
заливаю тся водой из ведер — вода 
подвозится на тракторе в той же ци
стерне. При отсутствии цистерны от
дельны е очаги локализую тся путем 
устройства минерализованной поло
сы бульдозером.

Лесные пожары, возникшие у лесо
возны х дорог и лесных поселков, 
ликвидирую тся силами и средствами
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ПХС. Патрульная команда использу
ет для этого автомобиль с цистерной 
емкостью 9—12 м3 и ш естеренчатый 
насос НШН-600. Если нельзя подъ
ехать к месту пожара на автомобиле, 
то тушение огня производится по
жарным трактором с цистерной ем 
костью 5 м3 и ш естеренчатым насо
сом НШН-600. При необходимости 
прокладываются минерализованные 
полосы бульдозером.

В 1978 г. число лесных пожаров в 
лесосырьевых базах сократилось по 
сравнению с 1977 г. на 20%, а по пло
щади — в 2,4 раза. Средняя площадь 
пожара уменьшилась в два раза. 
Число лесных пожаров, происшедших 
ло вине лесозаготовителей, снизилось 
в 1,7 раза. Они составили 11,4% всех 
загораний, возникш их в лесосырье
вых базах, а по площади —■ 5,8%. 
Большинство пожаров в местах лесо
заготовок, в зоне действия лесовоз
ных дорог и у лесных поселков было 
ликвидировано в день их возникно
вения, а средняя продолжительность 
тушения одного пож ара до полной 
ликвидации составила 1,7 дня. П рак
тика показала, что наиболее эф ф ек 
тивным способом борьбы с огнем я в 
ляется отжиг опорной полосы с лока
лизацией огня на этой полосе. Одна
ко этот метод эфф ективен лиш ь при 
технически правильной организации 
работ. К сожалению, из-за  неопытно
сти руководителей и неправильно 
проведенного отж ига огонь перебра
сывался через опорные минерализо
ванные полосы, поэтому работы при
ходилось повторять сначала.

Для умелого руководства борьбой 
с огнем нужно всемерно обучать, по
вышать квалификацию  руководите
лей по тушению лесных пожаров — 
зам. директоров леспромхозов, н а
чальников ПХС и лесопунктов, глав
ных лесничих и лесничих. В каждом 
лесхозе, лесничестве, леспромхозе 
должны быть специалисты, способ
ные организовать тушение лесных 
пожаров в самых слож ных условиях.

На конкурс
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НЕ ЗАБЫВАТЬ

УРОКОВ

ПРОШЛОГО!
П. И. АКУЛОВ, Свердлеспром

В соответствии с «Основами лес
ного законодательства Союза 
ССР и союзных республик» 

лесопользователи обязаны  соблюдать 
пожарную безопасность, осуществ
лять в местах проведения работ 
противопожарные мероприятия, а в

случае возникновения лесных п ож а
ров осущ ествлять их тушение. К со
жалению , пож ары  продолж аю т н а
носить наш им лесам ощутимый 
ущерб.

Не является исключением и Сверд
ловская обл., которая относится к 
числу многолесных районов страны. 
Ее лесистость составляет 63%. Леса 
гослесфонда с общим запасом 1,3 
млрд. м3 (из них 64в/о хвойных) з а 
нимаю т 13,5 млн. га. Кроме того, на
1,5 млн. га находятся леса колхозов и 
совхозов.

З а  предприятиям и Свердлеспро- 
м а закреплено 4,8 млн. га леса с 
эксплуатационным запасом 220 
млн. м3, что составляет 35% по пло
щ ади и 31% по запасу. А всего в об
ласти действует около 100 самозаго- 
товителей 22 министерств и ве
домств. Поэтому сохранение лесов 
от пожаров требует совместных уси
лий лесозаготовителей, лесохозяйст- 
венников, колхозов и совхозов, тре
бует ум ения органов лесного хозяйст
ва объединить эти усилия.

Опыт предприятий Свердлеспром а 
показы вает, что работу по охране 
лесов от пож аров нуж но проводить 
систематически. М ы строим ее в 
соответствии с «Генеральным планом 
противопожарного устройства лесов 
Свердловской области». Много - вни
м ания уделяем  устройству противо
пож арны х разры вов и проезж их до
рог в лесу. Ежегодно проклады ваем  
по лесным массивам 360—370 км  до
рог. Ш ирина разрубленной трассы 
20—30 м, а минерализованной зоны 
12—18 м. Помимо этого, строится 
около 1500 км автомобильных усов с 
ш ириной минерализованной полосы
4—6 м. Если к этому прибавить ми
нерализованны е полосы, образован
ные в результате проходов бульдозе
ров по лесосекам и вдоль дорог, то 
протяж енность проклады ваемы х
ежегодно полос и разрывов, которые 
можно использовать при тушении 
пожаров, превысит 2 тыс. км. Это в 
2—3 раза больше того, что требуется 
планом противопожарного устройст
ва.

Вся подготовительная и проф илак
тическая противопож арная работа 
проводится в соответствии с реш е
ниям и Свердловского облисполкома, 
приказам и объединения и оператив
ными планам и лесхозов. Н а пред
приятиях Свердлеспрома созданы 
пож арно-хим ические станции или 
опорные пункты  сосредоточения про
тивопожарной техники и инвентаря, 
организованы ш табы по тушению 
лесных пожаров, дежурство ответст
венны х лиц в нерабочее, ночное 
время и в выходные дни.

О бъединение м ож ет выставить 
единовременно на туш ение пожаров 
21 м еханизированны й отряд, 12 п о 
ж арны х поездов, 23 авиапож арны е 
команды, 122 добровольные пож ар
ные друж ины  общей численностью 
более 1100 человек. Д ля этой ж е це
ли могут быть использованы 120 
бульдозеров, такое ж е число тракто
ров, 25 мотовозов, тепловозов и дре
зин, 120 автомобилей, 30 пож арных 
м аш ин и автоцистерн, 14 трайлеров, 
40 мотопомп и навесных насосов, а 
такж е ты сячи единиц ручного обо
рудования, инструмента и инвента
ря.

Щит, установленный в 117-м кварта
ле Бисертского лесничества

В летний период первичными 
средствами пожаротуш ения обеспече
ны все мастерские участки, лесо
пункты. Резервны й инструмент нахо
дится на складах предприятий. Для 
своевременного обнаружения лес
ны х пож аров в области имеются 
авиационная охрана лесов, пожарные 
выш ки. Общее число пож арны х вы 
ш ек, построенных предприятиями 
Свердлеспрома, достигнет в этом го
ду 27. В пожароопасный период вы 
деляется более 200 человек для на
земного патрулирования.

К ак известно, лесозаготовители 
Свердловской обл. явились ини
циаторами разработки лесосек у з
кими лентам и с сохранением под
роста и укладкой порубочных остат
ков на волоках. Т акая  технология 
вполне оправдала себя с точки зре
ния обеспечения лесовозобновления

Место отдыха (курения) в 74-м квар
тале Октябрьского лесничества Би

сертского опытного леспромхоза
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и уменьш ения пожарной опасности. 
Однако нередко загорание леса про
исходит в результате огневой очист
ки лесосек. Наблю дения показали, 
что в темнохвойных лесах Ш алин- 
ского, Н-Сергинского, К расноуфим 
ского и других районов число п ож а
ров резко сократилось после того, 
как  здесь стали меньш е применять 
огневую очистку лесосек. Особенно 
поучителен следующий пример. Ш а- 
линский райисполком в 1962 г. пол
ностью запретил огневую очистку 
лесосек. С тех пор (т. е. за  16 лет) 
здесь не было заф иксировано ни од
ного лесного пожара. Несмотря на 
несомненный вред, который прино
сит огневая очистка лесосек, лесхозы 
области еще практикую т ее для очи
стки 50% лесосек.

Немало загораний в лесу происхо
дит и з-за  небрежного обращ ения с 
огнем городского населения и тури
стов.

Особенно трудным оказался

П ротивопож арная вы ш ка в 29-м 
квартале Первомайского лесничества

1977 г., когда крайне сухая погода 
благоприятствовала распростране
нию огня. 94% всех пожаров, проис
ш едш их на базах объединения, при
ходились на И вдельский и Серов- 
ский районы. Леспромхозы Серов- 
леса, Серовский и И вдельский лес
хозы  не в состоянии были справить
ся со стихийным бедствием собствен
ными силами (это можно было бы 
сделать лиш ь на начальной стадии 
пожара). В силу создавш егося чрез
вычайного полож ения областной 
ш таб привлек для борьбы с огнем 
все основные областные служ бы свя
зи, транспорта, здравоохранения, об
щественного питания.

Больш ую  помощь в туш ении по
ж аров оказала авиация. С ее по
мощью обнаруж ивались очаги заго
раний леса, корректировались рабо
ты, к  местам пож ара доставлялись 
люди, техника, вода, продукты пита
ния. В условиях многоочаговых по
ж аров особое значение приобретала 
хорошо н алаж енная связь. Для это
го использовалось большое число ра
диостанций. Массовое участие людей 
в туш ении пож аров позволило при
менить метод встречного огня. Этот 
метод оказался особенно эф ф екти
вен в борьбе с быстро распростра
няю щ им ся пламенем.

Но главная тяж есть всей работы 
по туш ению лесных пож аров вы 
пала на долю работников Серовлеса 
и Свердлеспрома. Лесозаготовитель
ные предприятия явились опорными 
пунктами, на базе которых велась 
борьба с огнем.

Б лагодаря чрезвы чайны м  мерам, 
приняты м  обкомом КПСС и облис
полкомом, а такж е самоотвержен
ности людей, работаю щ их на туш е
нии пожаров, стихия была укро
щена. Подлинный героизм проявили 
бульдозеристы П. М. Кочнев (Оус- 
ский леспромхоз), В. И. Попов (Анд- 
риановский леспромхоз), С. В. Сап- 
сай (Отрадновский леспромхоз),
В. С. Старцев (Асбестовский лес
промхоз) и многие другие. Б ез сна и 
отдыха, нередко с риском для жизни 
они вели борьбу с огнем. Более 30 р а
бочих и И ТР Свердлеспрома У ка
зом П резидиума Верховного Совета 
РСФ СР были награж дены  медалями 
«За отвагу на пожаре». В числе наг
раж денны х — директор Оусского

леспромхоза Серовлеса Ф. Т. Грама. 
лично руководивший ликвидацией 
Оусского очага.

К акие ж е уроки следует извлечь из 
событий 1977 года?

П реж де всего необходимо повы
сить уровень профилактической ра
боты среди населения, особенно го
родского, организовать строгий конт
роль за  соблюдением ограничитель
ного реж им а посещения лесов в пе
риод особой пожарной опасности. На 
этот период следовало бы допускать 
в лес только организованные группы 
людей, возглавляемые ответственны
ми лицами. Н ужно такж е шире расп
ространять опыт закрепления за 
отдельными предприятиями и уч
реж дениям и участков леса, пред
назначенны х для отдыха. Эффектив
ны  и такие мероприятия, как  благо
устройство мест отдыха трудящ их
ся, устройство специальных кост
рищ  для приготовления пищи, мест 
ночлега и отдыха, стоянок для авто
мобилей и т. п. по опыту Ленинград
ского управления лесного хозяйства.

П ож ары  1977 г. вы явили серьезные 
недостатки в организации их туше
ния. Нередко между обнаружением 
очага и началом туш ения проходило 
много времени. Иногда для тушения 
пож ара выделялось недостаточно 
средств, что не обеспечивало его 
ликвидации в начальной стадии.

Э ффективность борьбы с огнем 
сниж ал недостаток пожарной техники 
в леспромхозах и лесхозах области, 
лесопож арных агрегатов по прок
ладке полос и канав, тракторных 
грунтометов, трайлеров для перевоз
ки специализированного оборудова
ния, пож арны х автоцистерн, мощ
ны х болотных бульдозеров и т. п. 
Д ля туш ения пож ара можно исполь
зовать плуг ПЛП-135, навесив его на 
обычный трелевочный трактор. Но 
такие плуги приспособлены только 
для навески на тракторы Т-100, ко
торы х на предприятиях еще мало. 
Необходимо разработать такую кон
струкцию навески, чтобы плуг 
ПЛП-135 можно было монтировать 
на обычном трелевочном тракторе.

Следует такж е вести тщательное 
расследование причин лесных пожа
ров, вы являть виновных и привле
кать  их к  ответственности.

Трактор Т-40 с навесным ш естеренчатым насосом Цистерна с насосом, установленная на тракторе
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ИЗ ПРАКТИКИ

БИСЕРТСКОГО

ЛЕСПРОМХОЗА
С. М. КРЮЧКОВСКИЙ, Бисертский 
леспромхоз

В комплексе лесохозяйственных 
работ, проводимых Бисертским 
опытным леспромхозом, зн ачи 

тельное место занимает охрана леса 
от пожаров.

Из общей площ ади леспромхоза — 
111,2 тыс. га к I классу пожарной 
опасности отнесено 0,3 тыс. га, к  III 
классу — 16,8 тыс. га и к  IV классу 
— 94,1 тыс. га.

С запада на восток территорию лес
промхоза пересекает Сибирский 
тракт. Однако основными путями 
транспорта являю тся лесовозные и 
лесохозяйственные дороги. П ротяж ен
ность дорожной сети, которая мо
жет быть использована для охраны 
лесов от пожаров, составляет 336 км, 
а плотность дорог на 1000 га — 3,02 км.

Большое количество хвойных мо- 
лодняков I и II классов возраста, 
сравнительно густая сеть дорог, нали
чие рек и прудов, обилие грибов и 
ягод привлекаю т сюда летом отды ха
ющих из индустриальных центров 
Урала, что создает дополнительную 
опасность возникновения лесных по
жаров. В 1977 г. при патрулировании 
было выявлено 15 случаев разведе
ния костров туристами и приезжими 
отдыхающими.

Продолжительность пожароопас
ного сезона — 100—145 дней. Наблю
даются два пож арны х максимума — 
это весенний (май) и осенний (август, 
сентябрь).

Охрана лесов от пож аров осущест
вляется силами и средствами лес
промхоза. Ш тат низового звена со
ставляет 11 техников-лесоводов и 60 
лесников. Н а пожароопасный период 
в помощь охране нанимаю т 9 времен
ных пож арных сторожей. При по
жарно-химической станции создана 
пожарно-производственная команда 
из 37 человек.

В деле охраны лесов от пожаров 
немаловажную роль играет помощь 
общественности. Одной из ее форм 
является общественная инспектура 
по охране леса, которая быстро при
обрела популярность. Если в 1975 г. 
у нас было два общественных инспек
тора по охране леса, то в 1978 г. их 
стало одиннадцать. Лучш ие среди них

— ш кольный учитель Александр 
Степанович Окунев, ш офер рей
сового автобуса Н иколай Семенович 
Куш нир, егерь Андрей Владимирович 
Липатов.

Кроме того, для борьбы с лесными 
пож арам и привлекаю тся 4 доброволь
ны х пож арны х друж ины , насчи
ты ваю щ ие 98 человек. Ежегодно з а к 
лю чается договор с Уральской авиа
базой. З а  последние десять лет авиа
цией обнаружено 56% пожаров.

Перед началом пожароопасного пе
риода на предприятии составляются 
оперативный план, утверж даемы й 
райисполкомом, и планы  противо
пож арны х мероприятий в разрезе 
лесничеств. В этих планах указы ва
ется, какие предприятия и организа
ции долж ны  принимать участие в 
туш ении лесных пож аров в опреде
ленны х кварталах. На их основе оп
ределяю т все проф илактические и 
ограничительные мероприятия, а так 
ж е меры борьбы с лесными п ож а
рами.

Больш ое значение имеет разъясн и 
тельная работа. Работники государ
ственной лесной охраны  системати
чески читаю т лекции, организуют 
показ кинофильмов на противопож ар
ные темы. Почти всем отдыхаю щ им 
в лесу вручаю тся листовки-пам ятки, 
призы ваю щ ие соблюдать правила по
ж арной безопасности.

Для рабочих лесопунктов и лесни
честв проводятся семинары по изуче
нию правил пожарной безопасности. 
В местах массового отды ха трудя
щ ихся, у лесных дорог, пеш еходных 
троп установлены анш лаги, плакаты . 
Устроены стоянки для отды ха с 
кострищ ами и местами для курения.

Пропаганда бережного отношения к 
лесу ведется среди молодежи и 
ш кольников. В Бисертском леспром
хозе создано 6 ш кольны х лесничеств. 
Одно из лучш их — ш кольное лесни
чество, организованное в 1974 г. на 
базе Контугановской 8-летней школы 
и насчиты ваю щ ее 40 человек. Пионе
ры  и ш кольники — члены  лесничест
ва ведут под руководством лесничего 
Талинского лесничества А. П. Батене- 
вой большую учебно-практическую  
работу, закреп ляя  полученные теоре
тические знания. Ю ные дозорные 
предотвратили немало лесных п ож а
ров и самовольных порубок леса.

В леспромхозе ежегодно прокла
ды ваю т 5 км противопож арны х р аз
рывов, 10 км м инерализованны х по
лос. Разрубаемы е квартальны е про
секи впоследствии минерализую тся 
плугом ПЛП-135. Вдоль трасс лесо
возны х дорог создаются пожароустой
чивы е барьеры, для чего насаж дения 
с каж дой стороны трассы  очищают 
от древесного хлам а, хвойного под
леска на ш ирину 50 м с последующей 
прокладкой минерализованной по
лосы шириной 1,3 м. Проведением 
рубок ухода и санитарны х рубок 
ежегодно на площ ади 930 га регули
руется состав насаж дений, что такж е 
способствует их пожароустойчивости.

Особое внимание в леспромхозе 
уделяется контролю за  выполнением 
правил пожарной безопасности в ле
сах. Все лесосеки при сплошных и 
выборочных рубках очищ аются от 
порубочных остатков. Контроль за 
очисткой лесосек осущ ествляется го
сударственной лесной охраной и ко
миссией от лесного и производствен
ного отделов.

Лесная охрана следит за  выполне
нием правил пожарной безопасности 
предприятиями и организациями 
других ведомств, работающ ими в 
гослесфонде леспромхоза. На нару
ш ителей налагаю тся ш траф ы , им 
устанавливаю тся ж есткие сроки для 
устранения недостатков.

К ак показы вает опыт, хорошо пос
тавленная и планомерно проводимая 
в ж изнь система предупредительных 
мероприятий является одним из дей
ственны х и наиболее деш евых ме
тодов борьбы с лесными пожарами. 
Однако надо признать, что проф илак
тические меры не устраняю т пол
ностью опасности возникновения 
очагов загорания и их распростране
ния. З а  десять лет (с 1967 по 1977 г.) 
на территории леспромхоза зарегист
рировано 18 случаев возникновения 
лесных пожаров, охвативш их пло
щ адь 75,2 га. В течение ряда лет (1968, 
1969, 1970 и 1974 гг.) не было ни одно
го пожара. Наибольш ая горимость 
бы ла в 1973 г. (7 пожаров на 29,2 га) и 
в 1975 г. (4 пож ара на 39,5 га). Все по
ж ары  — низовые.

Д ля быстрейшего обнаружения воз
никш его лесного пож ара в леспром
хозе организована дозорно-стороже- 
вая  служ ба, имеется хорошо разви
тая телеф онная связь, кроме того, 9 
раций установлено на лесовозных 
м аш инах. Четы ре металлических по
ж арно-наблю дательны х выш ки
оборудованы приборами, определяю
щ ими направление распространения 
пож ара методом засечек.

Выработаны м арш руты  патрули
рования по основным дорогам и вок
руг поселков, организовано 6 пунктов 
приема донесений с патрульного са
молета. Созданная в леспромхозе до
зорно-сторож евая служ ба фиксирует 
возникновение лесного пож ара в н а
чальной стадии.

П ож арно-хим ическая станция на 
пожароопасный сезон оснащается 
автомобилем МАЗ и трайлером, буль
дозером, тракторам и ЛХТ-55, съемной 
цистерной, автомобилем ЗИЛ-130. 
Основной метод локализации лесных 
пожаров, применяемый в леспромхо
зе,— это минерализация кромки 
огня бульдозером.

З а  ревизионный период (1968— 
1978 гг.) горимость лесов на террито
рии леспромхоза снизилась в 12 раз. 
Это достигнуто благодаря улучшению 
общей организации работы по охране 
лесов, прекращ ению  огневой очистки 
лесосек, а такж е применению надле
ж ащ их технических средств обнару
ж ения и ликвидации пожаров.
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ОХРАНА ЛЕСОВ

В ВОЛОГОДСКОЙ

О Б Л А С Т И
Н. С. КУДРИНСКИЙ, Вологдалес- 
пром

П есосы рьевы е базы  предприя- 
^ ■ т и й  объединения Вологдалес- 

пром занимаю т 5810 тыс. га, или 
70,7% площ ади гослесфонда Воло
годской области. По классам по
ж арной опасности они иаспределя- 
ются так: I класс 14,7%, II класс 
2,8, III класс 11,6, IV класс 53,8, 
V класс 17,1%. Средний класс по
жарной опасности III, 6. Таким  об
разом, на 29,1% площ ади сы рье
вы х баз возможны низовы е п ож а
ры в течение всего пожароопасно
го периода, а на 14,7% — такж е и 
верховые.

Климатические ф акторы  Воло
годской области, особенно в засуш 
ливые годы, благоприятны для 
возникновения лесных пожаров. 
Наибольшую опасность в пож ар
ном отношении представляю т вы 
рубаемые площади, которые доста
точно велики (ежегодно 70 тыс. га).

За период с 1972 по 1978 г. в лесо
сырьевых базах Вологдалеспрома 
средняя площадь, охваченная по
жаром, была 6,8 га, максим альная 
35,2, м инимальная 0,77 га (в 
1978 г.).

Объединение Вологдалеспром 
проводит значительную  работу по 
предупреждению лесных пожаров 
и принимает экстренные меры в 
случае их возникновения. Больш ое 
внимание мы придаем проф илак
тической работе: улучш ению к а 
чества разработки лесосек, устрой
ству минерализованных полос и 
противопожарных водоемов, рас
чистке придорожных полос вокруг 
складов ГСМ, организации и уста
новке постоянных выставок, агит- 
витрин, агитплакатов, аншлагов, 
выступлениям по радио, в печати 
и т. д.

Ежегодно проводится значитель
ный объем ограничительных про
тивопожарных мероприятий, улуч
ш ается техническая оснащенность 
предприятий средствами пож аро
тушения, налаж ена тесная связь 
с работниками лесной охраны, со
ветскими и партийными органами. 
В периоды повышенной пожарной 
опасности организуется наземное 
патрулирование и ночное деж урст
во членов ДНД.

С целью улучш ения качества 
лесосечных работ, сокращения не

очищ енных площ адей и улучш е
ния санитарного состояния лесов 
объединение принимает необходи
мые меры к  внедрению бригадно
го подряда, поощрению мастеров 
леса, работаю щ их без лесонаруш е- 
ний. О сущ ествляется систематиче
ский контроль за  качеством лесо
сечных работ. В весеннее врем я в 
обязательном порядке проводится 
доочистка лесосек от порубочных 
остатков. В 1978 г. из 66,1 тыс. га 
вырубленных лесосек неудовлетво
рительно очищ енные составили
5,9 тыс. га, или 8,9%. Весной 1979 г. 
после таян и я  снега эти площ ади 
приведены в надлеж ащ ее состоя
ние. В ближ айш ие годы объедине
ние ставит задачей не оставлять 
ни одного гектара неочищенной 
лесной площади.

О масш табах противопож арны х 
работ можно судить и по количест
ву маш ин, механизмов и инвента
ря, ежегодно привлекаем ы х Волог- 
далеспромом к  охране лесов от по
ж аров. Так, с этой целью исполь
зую тся 150 бульдозеров, 170 тр ак 
торов с прицепами, 60 плугов и 
почвообрабатываю щ их орудий, 137 
съемны х цистерн емкостью 1000 л 
и более, 339 навесны х ш естерен
чаты х насосов НШ Н-60 с мотопом
пами, 51 пож арная автомаш ина, 31 
пож арны й лесной катер, 17 пож ар
ны х поездов и много другой техни
ки. Объединение принимает меры 
к приобретению заж игательны х 
аппаратов ЗА-1. В 1979 г. поступа
ет первая партия в количестве 
10 штук.

Задолго до начала пож ароопас
ного периода, обычно в феврале, 
предприятия объединения разра
батывают, согласуют с лесхозами 
и утверж даю т планы  противопо
ж арны х мероприятий. Особое вни
мание обращ ается на то, чтобы они 
не носили формального характера, 
были доведены до сведения всех 
исполнителей и вы полнялись в 
полном объеме.

Работники объединения прини-> 
мают активное участие в проводи
мы х управлением лесного хозяйст
ва учениях по борьбе с лесными 
пожарами.

Больш ую  помощ ь в борьбе с лес
ными пож арам и оказы вает авиа
ция. На территории области рабо
тает 6 оперативны х отделений на 
базе трех самолетов АН-2 и трех 
вертолетов МИ-1. Авиаторы обна
руж иваю т от 80 до 90% возникаю 
щ их пожаров.

В работе по охране лесов от по
ж аров у нас встречаю тся ещ е не
м алы е трудности и есть серьезные 
недостатки. Слабо развитая дорож 
ная сеть в области не позволяет в 
отдельных случаях своевременно 
прибыть к  месту пожара. Объеди
нение недостаточно оснащено сред
ствами пожаротуш ения: нет по
ж арны х вездеходов, съемны х авто
цистерн и другого оборудования.

Нам предстоит много и серьезно 
потрудиться, чтобы поднять охра
ну лесов Вологодчины на долж ный 
уровень.

У Д К  630*432.3

НЕ ДОПУСКАТЬ
О Г О Н Ь

В ГОРНЫЕ ЛЕСА
А. Д. МЕЛЬНИЧЕНКО, Г. В. ЗА- 
СТАВСКАЯ, Гузерипльский опыт
ный леспромхоз

Гузерипльский опытный лес
промхоз ЦНИИМЭ занимает
76,9 тыс. га и находится в 

юго-восточной части Краснодар
ского края на территории М айкоп
ского района Адыгейской автоном
ной области. Его лесосечный фонд 
расположен в центральной части 
Северо-Западного К авказа, харак 
теризую щ ейся резко выраженным 
горным рельефом. Амплитуда вы 
сот колеблется от 400 до 3238 м над 
уровнем моря. Лесная площадь 
предприятия составляет 94,9%, по
кры тая лесом — 91,7%. В составе 
насаж дений 21,2% занимаю т пих
товые, 34,9% — пихтово-буковые и 
буковые, 31% дубовые.

Годовой объем лесозаготовок — 
151 тыс. м3, лесовосстановления — 
около 330 га, рубок ухода — более 
2 тыс. га. В составе леспромхоза 
ш есть лесничеств: Каменномост-
ское, Даховское, Усть-Сахрайское, 
Новопрохладненское, Хамыш ин- 
ское и Гузерипльское.

Красота и богатство здешних 
мест сделали территорию леспром
хоза объектом массового туризма, 
сбора лекарственны х трав, техни
ческого сы рья и дикорастущих 
плодов. Поэтому лесные пожары 
здесь возникаю т довольно часто. С 
организацией Гузерипльского лес
промхоза как  постоянно дейст
вующего комплексного предприя
тия удалось создать благоприят
ные условия не только для выпол
нения лесозаготовительных работ, 
но и для проведения противопо
ж арны х мероприятий. Пожаро
опасными периодами являются 
ранняя весна (март — апрель и 
начало мая) и осень (октябрь — 
ноябрь). В отдельные годы лесные 
пож ары  случались и зимой, когда 
вы сы хает опавш ая листва.

Трудно и опасно бороться с лес
ными пож арам и в равнинных ус
ловиях, а в горных еще сложнее. 
Это вызвано в первую очередь сла
бым развитием дорожной сети. 
Кроме того, пож ары  в горных ле
сах распространяю тся стремитель
нее, чем на равнине. Падают не 
только обгорелые вершины, но и 
целы е горящие деревья; они быст
ро скаты ваю тся по склону, увели
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чивая площадь пожара, угрожая 
жизни людей.

Остановить распространение ог
ня в горной местности очень труд
но. По ущ ельям и балкам создает
ся сильная тяга, и огонь молние
носно взбирается вверх по склону, 
охватывая все новые и новые м ас
сивы леса. В таких слож ных усло
виях трудно обнаружить возник
ший пожар наземны ми средствами 
наблюдения. Не сразу его можно 
заметить и с вертолета. Горы час
то окутывает густой туман, сквозь 
который дым в ущ ельях просм ат
ривается плохо. С точки зрения 
пожарной опасности 23% площ а
ди леспромхоза относится ко II 
классу, 13% — к III и 64% — к IV.

Свою работу по охране леса от 
пожаров леспромхоз строит сле
дующим образом. Ежегодно состав
ляется оперативный план противо
пожарных мероприятий с указан и 
ем лиц, ответственных за  их вы 
полнение. Перед наступлением по
жароопасною периода лесохозяй
ственный отдел проводит совещ а
ние, на котором лесничие докла
дывают о готовности к пож аро
опасному периоду, высказываю т 
свое мнение о том, как  лучш е ор
ганизовать работу по предотвра
щению и тушению лесных пож а
ров, где разместить пункты  со
средоточения противопожарного 
инвентаря и пункты наблюдения. 
Лесничие' знаком ятся с планами и 
графиками противопож арных ме
роприятий.

Широко проводится разъясни
тельная работа: беседы и лекции в 
школах и среди взрослого населе
ния; соответствующие материалы 
публикуются в районной газете 
«Маяк» и стенгазете «Лесовод».

Ежегодно в каждом лесничестве 
организуются добровольные по
жарные друж ины  в составе 5—20 
человек. И нж енерно-технические 
работники леспромхоза проводят с 
ними инструктаж, обучая правиль
ным и безопасным методам туш е
ния лесных пожаров. В наиболее 
посещаемых местах и на дорогах 
устанавливаются большие красоч
ные противопожарные аншлаги.

В особо опасные периоды на по
жарно-химической станции (ПХС) 
организуется ежедневное деж ур
ство тревожных групп из 3—4 чле
нов добровольной пожарной дру
жины. Приказом директора лес
промхоза на этот период н азнача

ется начальник станции и его з а 
меститель. З а  ПХС закрепляется 
автомаш ина ГАЗ-66 для перевозки 
людей и средств пожаротуш ения. 
Кроме того, в каж дом лесничестве 
деж урит лесная охрана в количест
ве не менее трех человек, которая 
обеспечивается автотранспортом за 
счет привлечения автомаш ин дру
гих организаций, имею щ их лесо
сы рьевые базы в Гузерипльском 
леспромхозе.

У читы вая трудности обнаруж е
ния лесных пож арсв в горных ус
ловиях, начиная с 1975 г. леспром
хоз ежегодно арендует вертолет у 
Краснодарского авиаотряда и осу
щ ествляет авиапатрулирование ле
сов весной и осенью. Вертолет со
верш ает два-три  облета в день по 
намеченному марш руту. В случае 
обнаруж ения загорания определя
ются его координаты по плану ле
сонасаждений и, если условия по
зволяю т вертолету приземлиться 
вблизи пожара, вертолет доставля
ет туда тревожную  группу и сред
ства туш ения. Если ж е это невоз
можно, то наблю датель по телеф о
ну сообщает в пункт приема доне
сений координаты загорания в 
ПХС или в то лесничество, из ко
торого быстрее можно доставить 
людей на туш ение пож ара с по
мощью автотранспорта.

В недалеком будущем Гузе- 
рипльский опытный леспромхоз 
планирует еще лучш е использо
вать вертолет в деле охраны  лесов 
от пожаров, организовать радио
связь вертолета с назем ны ми по
стами и оснастить их переносными 
рациями. Кроме того, будет пост
роена система посадочных площ а
док для вертолета на хребтах с пе
ш ими переходами длиной не более 
1 км.

И спользование вертолета для ох
раны леса дало возможность рез
ко сократить площ ади пожаров и 
уменьш ить число загораний. Сей
час ущ ерба от лесных пож аров в 
леспромхозе практически не име
ется.

К охране леса от огня привлека
ется и «зеленый патруль» — чле
ны школьного лесничества местной 
t -летней ш колы. Они зорко сле
дят за лесом в окрестностях по
селка. О начавш емся пож аре «зе
леный патруль» быстро сообщает i 
лесничество или лесохозяйствен 
ный отдел леспромхоза.

У Д К  630*3 :061.3(432.3)

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ФОРУМ ЛЕСНЫХ

П. А. ЦВЕТКОВ, Институт леса и 
древесины им. В. И. Сукачева

В г. Красноярске в Институ
те леса и древесины СО АН 
СССР проведено первое все

союзное совещание по проблеме 
«Горение и пож ары  в лесу». Кро
ме ученых-лесоводов и производст
венников в работе совещ ания при
няли участие ф изики, химики, м а
тематики, специалисты по радио
электронике, экономисты, метеоро
логи. На пленарном и секционных 
заседаниях было заслуш ано около 
70 докладов и сообщений.

О ткрывш ий совещание директор 
И нститута леса и древесины член- 
корреспондент АН СССР А. С. И са
ев отметил, что ликвидация лес
ных пож аров — проблема комп
лексная, требую щ ая объединения 
усилий специалистов самого р аз
личного профиля. Он констатиро
вал сущ ественные достижения оте
чественной лесной пирологии и 
указал  на нереш енные задачи.

В выступлении представителя 
Гослесхоза СССР было охаракте
ризовано состояние лесопожарной 
охраны у нас в стране и намечены 
меры по ее совершенствованию. В 
1978 г. в СССР авиалесоохрана осу
щ ествлялась на площади 755 млн. 
га, для чего было привлечено око
ло 600 летательны х аппаратов, 
свыш е 18 ты сяч парашютистов и 
десантников. Площ адь лесов, прой
денная пож арам и в 1976—1978 гг., 
уменьш илась на 30% по сравнению 
с соответствующим среднегодовым 
показателем за  предыдущее пяти 
летие.

Интенсивно ведется поиск новых 
технических средств. Так, для об
наруж ения скры ты х очагов горе
ния в практику внедряется авиа
детектор «Тайга», который уста
навливается на патрульны е верто
леты. Н ачаты  опытно-производст
венные работы по применению за 
медлителя горения биошофита — 
весьма эффективного химиката. 
Разрабаты вается первая очередь 
АСУ охраны лесов от пожаров.

Г. П. Тесленко сообщил, что мно
го внимания уделяется исследова
нию огнетуш ащ их свойств воды, 
разработке методов и аппаратуры 
для ее эффективного использова-
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Ния. В частности, заверш ается р аз
работка рекомендаций по приме
нению так  называемой «скользкой 
воды» в стационарных установках 
пожаротуш ения. Ведется непре
рывное совершенствование пенных 
средств туш ения пожаров. У ста
новлено, что пена кратностью 
100—300, пузы рьки которой запол
нены хладоном (или двуокисью 
углерода), примерно в 10 раз эф 
фективнее обычной. Р азрабаты ва
ются вопросы, связанны е с синте
зированием пленкообразую щ их по- 
верхностно-активных вещ еств и 
веществ с заранее заданны м и пе
нообразующими свойствами.

Доктор с.-х. наук, проф. Н. П. 
Курбатский проанализировал су
ществующие математические мо
дели распространения плам ени по 
элементарным слоям горючих час
тиц при естественных пож арах в 
лесу, дал  оценку используемым 
методам обнаруж ения лесных по
жаров, рассказал о перспективах 
применения для этих целей аэро
космических методов. Ш ирокое ос
вещение в его докладе получили 
различны е средства и способы ту
ш ения лесных пожаров (тушение 
огнегасящ ими хим икатам и, грун
том, взры вчаты м и веществами, 
путем отж ига и др.).

На совещ ании работало три сек
ции. Наиболее представительной 
(25 докладов и сообщений) была 
секция «Горение и математическое 
моделирование лесных пожаров», 
обсудившая вопросы разработки 
математических моделей лесных 
пожаров, процессов их распростра
нения и тушения, расчета контуров 
горящей кромки пожаров. В ряде 
докладов бы ла рассмотрена воз
можность использования лазерны х 
методов для исследования очагов 
горения.

На секции «П рофилактика и ту 
шение лесных пожаров» (22 до
клада и сообщения) оживленное 
обсуждение вы звали разработка 
технических проектов и генераль
ны х планов противопожарного 
устройства лесного фонда, методи
ка определения горимости лесов, 
выделение зон охраны  лесов и 
прогнозирование пожарной опас
ности погоды.

Об эффективном опыте приме
нения высокостойкой пены  на ос
нове бентонита при туш ении по
жаров на бирж ах круглого леса и 
пиломатериалов было рассказано в 
совместном докладе А. А. Сазоно
ва и Л. Г. Козулиной. Водный раст
вор бентонита представляет собой 
суспензию, состоящую из дисперс
ной ф азы  (бентонита) и дисперси
онной (воды). Бентонитовый раст
вор готовится с помощью глино
меш алки. Д ля стабилизации бен
тонитового раствора и предотвра

щ ения вы падения осаДка Исполь
зуется карбоксилметилцеллюлоза. 
Исследуется возможность хран е
ния бентонитового раствора в по
ж арны х водоемах емкостью 25 м3 
и более.

Н а секции «Последствия лесных 
пожаров» (11 докладов) были об
суж дены вопросы влияния пож а
ров на леса, на микроклимат и гид
ротермический реж им  почв в р аз
личны х лесорастительных услови
ях. Б ы ло рассказано о новых ме
тодах оценки последствий п ож а
ров по материалам  аэрокосмиче
ской съемки и о возможностях 
применения проф илактических п а
лов в условиях вечной мерзлоты.

Х арактеризуя достигнутые за  по
следнее пятилетие результаты  в 
научно-технической разработке 
проблемы лесны х пожаров, сове
щ ание отметило, в частности, но
вые экспериментальны е данные о 
роли пиролиза горючих м атериа
лов, конвективного и лучистого 
теплообмена в процессе распрост
ранения плам ени по лесному го
рючему, о влиянии некоторы х ог
негасящ их вещ еств на процесс го
рения. В ы явлены  новые возм ож 
ности использования инф ракрас
ной и СВЧ техники для дистанци
онного обнаруж ения и зондирова
ния лесны х пожаров. Внедряется 
в практику метод туш ения круп
ны х лесны х пож аров искусствен
ным вы зы ванием  осадков из ре
сурсных облаков.

Совещ ание признало необходи
мым разработать целевую  прог
рам м у и перспективны й план р аз
вития научны х исследований по 
проблеме лесных пожаров. Перво
очередными направлениями реко
мендовано считать: дальнейш ее
исследование природы пожаров; 
изучение пирологических свойств 
лесных горючих материалов; р аз
работку дистанционных методов 
обнаруж ения пожаров; соверш ен
ствование методики прогнозирова
ния пожарной опасности в лесах; 
разработку маш ин и орудий для 
дальнейш ей м еханизации работ по 
противопожарному устройству ле
сов и борьбе с лесными пожарами; 
комплексные исследования послед
ствий лесных пож аров с позиций 
дистанционных методов; разработ
ку лесопож арны х требований к 
проведению основных хозяйст
венных мероприятий; разработку 
методики экономического обосно
вания оптимального уровня затрат 
на охрану лесов в различны х ре
гионах страны  и др.

ЕВР0ПЕЙ
В. М. СВИДЕРСКИЙ, СевНИИП

На наш  взгляд, для условий 
Архангельской обл. леспромхо
зы  будущего долж ны быть ком

плексны ми лесными предприятиями. 
Главными, основополагающими
принципами их организации явля
ются:

постоянство и неистощительность 
лесопользования, при котором объе
мы заготовки леса могут изменяться 
по годам (годовой объем производ
ства определяется оборотом рубки);

расширенное воспроизводство на
саждений при максимально возмож
ном объеме промышленного произ
водства;

рациональное использование лес
ны х ресурсов при достижении высо
кой народнохозяйственной эффек
тивности применительно к конкрет
ным условиям;

закрепление за комплексным лес
ным предприятием лесосечного фон
да в объемах, обеспечивающих мак
симально возможное использование 
им ею щ ихся производственных мощ
ностей;

равностимулирующ ие условия фи
нансирования и  экономической оцен
ки  лесозаготовительного, лесоперера
батывающ его производств и лесохо
зяйственной деятельности.

Возможно создание нескольких ти
пов комплексны х лесных предприя
тий. Наиболее распространенными 
могут стать предприятия, базирую
щ иеся н а заготовке леса, его разделке 
и переработке (выработке пиломате
риалов, тары, ш пал, технологической 
щ епы  и другой продукции) с одновре
менным выполнением всех работ по 
лесовоспроизводству. Такой тип 
предприятий особенно актуален для 
южной части области и районов, при
легаю щ их к  ж елезной дороге, где 
сы рьевы е базы леспромхозов значи
тельно истощены. В то гже время 
здесь имеются производства (цеха) 
для переработки древесины, разви
тая  дорож ная сеть, сложившиеся 
кадры  постоянных рабочих, ремонт
ны е базы, значительны й жилой фонд, 
культурно-бы товые учреждения.

К другому типу можно отнести 
предприятия, производящ ие заготов
ку древесины и поставку ее (деревья
ми или хлыстами) во двор потребите
ля (деревообрабатывающего комбина
та или крупного специализированно
го пункта разделки леса, расположен
ного в непосредственной близости от 
ЛДК или ЦБК). Такое комплексное 
лесное предприятие, такж е выпол
няю щ ее весь комплекс работ по ле
совосстановлению, целесообразно ор
ганизовать в зоне действия крупных 
производств по механической, хими
ческой и химико-механической пере
работке древесины, в частности на 
северо-востоке области вдоль желез
ной дороги А рхангельск — Карпого- 
ры.
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УДК 630*31.848.7:85.011.84.5»

!КИЙ СЕВЕР: ПРЕДПРИЯТИЕ БУДУЩЕГО
В порядке обсуждения

Не исклю чена возможность созда
ния комплексов, объединяю щ их х и 
мическую и химико-механическую  
переработку древесины с лесозагото
вительными и лесовосстановительны
ми работами. В состав такого ком
плекса могут войти целлю лозно-бу
мажный комбинат и одно или н е
сколько предприятий, специализи
рующихся на заготовке древесины и 
восстановлении леса.

На предприятиях всех трех типов 
лесозаготовительные работы должны 
выполняться с помощью многоопера
ционных машин. Их значение осо
бенно возрастает в условиях мелкото
варных насаж дений А рхангельской 
обл., т. к. при использовании одноопе
рационных машин неизбеж ны поте
ри древесины. Следует такж е учесть, 
что в области преобладают грунты с 
низкой несущей способностью, а з а 
пасы леса на 1 га незначительны 
(древесину приходится собирать на 
большой площади). Поэтому при мно
гократном проходе маш ин по одному 
волоку не только разруш ается поч
венный покров и ухудш аю тся усло
вия эксплуатации техники, но и рас
ходуется значительное количество 
древесины для укрепления трелевоч
ных волоков.

В наш их условиях предпочтение 
следует отдать валочно-транспортной 
или валочно-сучкорезно-транспорт - 
ной машине, которая может спилить 
дерево, улож ить его на коники при
цепа (или обрезать сучья и уложить 
хлыст на коники) и доставить гото
вый пакет к  лесовозной дороге, где 
он перегружается на лесовозный 
транспорт. В процессе заготовки леса 
машина перемещ ается вдоль кромки 
леса (каждый раз по новой полосе), 
что обеспечивает сохранение подро
ста, не вы зы вает больших повреж де
ний почвенного покрова.

П реимущ ества валочно-транспорт- 
ны х маш ин и в том, что они до ми
нимума сокращ аю т число перемести
тельны х и перегрузочных операций, 
уменьш аю т затраты  времени на заго
товку и доставку леса к  лесовозной 
дороге. К тому ж е в этом случае де
рево не соприкасается с почвой, в 
результате чего значительно улучш а
ются условия его дальнейш ей обра
ботки, уменьш аю тся или вообще л и к 
видирую тся потери древесины. П ояв
ляется возможность полнее исполь
зовать всю биомассу дерева.

Д ля вы возки леса долж ны широко 
использоваться многокомплектные 
автопоезда большой грузоподъемно
сти (40 —• 60 м 3), а со временем — 
воздуш ный и трубопроводный транс
порт леса. Не потеряю т своего зн аче
ния и ны не действующ ие крупные 
узкоколейны е ж елезны е дороги, к ко
торым прим ы каю т лесные массивы с 
больш ими запасам и древесины. Б оль
шинство предприятий не будет иметь 
нижнего склада в его современном 
понимании. Древесина непосредствен
но из лесосеки поступит на перегру
зочный пункт, а оттуда по путям  
МПС н а  пункт первичной обработки 
с годовым объемом 1,5 — 2 млн. м 3, 
расположенный в непосредственной 
близости от деревообрабатывающ их, 
целлю лозно-бум аж ны х и других про
изводств (сюда будет поступать дре
весина от нескольких предприятий). 
Создание таких  крупны х пром ы ш 
ленны х пунктов позволит комплексно 
механизировать и автоматизировать 
ниж нескладские работы, сократить 
число вы рабаты ваемы х сортиментов, 
применить групповую или пачковую 
раскряж евку  леса, улучш ить исполь
зование древесного сырья.

Располож ение промышленного
пункта в городской черте облегчит 
возможность создания хорош их ж и 

И здательство  «Лесная промы ш ленность»  
в 1980 году

ВЫ П УСТИ Т П Л А К А Т  

для подготовки слесарей по рем о нту пил и рабочих-м отористов

Бензином оторная пила «Т ай га-2 1 4 » ; Комплект плакатов на 8 л истах  (Д. К. 
Шмаков, П. С Корелин, Ю П Сафонов, В М. С оф онов.— 60X90 см .— 2 р. 40 к.

Показаны общ ий вид бензином оторной пилы  «Тайга-214», основны е узлы  
мотопилы, элем енты  управлени я  пилой и регулировки  карбю ратора. Даны 
шесть схем  работы  двигателя, на  которы х  изображ ены  цилиндр, порш ень, ш а
тун и коленчаты й вал, впускной патрубок, продувочны й к ан ал  и т. д. Подроб
но изображ ены  узлы  и детали двигателя (в порядке сборки), перем ещ ения де
талей при сборке (обозначены  стрелкам и), четко вы делены  элем енты  системы  
питания, системы  заж и гания, систем ы  виброзащ иты  На контурном  изображ ении 
пилы вы делены  детали пильного ап п ар ата  и системы  его см азки. П оказаны  ти
пичные случаи поломки пилы.

Занаэ можно о ф о рм и ть  в м е с тн ы х  м а га з и н а х , р а с п р о с тр а н я ю щ и х  лесо те х-  
ничесную  л и те р а ту р у , а тан ж е  н а п р ав и ть  в один из с л е д у ю щ и х  м агази н о в , 
имеющих отдел «Кн и га — п о ч то й » : М осниа, у л . М и хай ло в а , 28/7, м агази н  N° 125; 
Ленинград, у л . Н ар о дн ая , 16, м агази н  «П р ом етей» .

лищ ны х и культурно-бы товых усло
вий для рабочих и служ ащ их, реш е
ния кадровы х вопросов (сюда, в 
частности, можно переклю чить рабо
чих, которые высвободятся в связи 
с сокращением объемов перевалоч
ны х работ). Для строительства круп
ного промышленного пункта можно 
применить индустриальные методы, 
блочную структуру организации тех
нологических потоков. Немаловажно 
и то, что приближение мест обра
ботки древесины к потребителям 
обеспечит ритмичную поставку сы рья 
в течение года.

Технология работ на комплексных 
лесных предприятиях, примыкаю щ их 
к магистральным рекам, будет анало
гична описанной выше. Исключение 
составляет отгрузка хлыстов. Здесь 
доставленные из леса пакеты  х л ы 
стов сплотят в пучки: в летний пери
од — на берегу с последующим спу
ском в воду, а в межнавигационный 
период будет производиться ф орм и
рование плотов на зимних водосъем
ны х плотбищ ах. В навигационный 
период плоты доставят на пункт об
работки, расположенный на А рхан
гельском промыш ленном узле.

Прообразом крупны х промыш лен
ны х пунктов первичной обработки 
древесины могут служ ить проекти
руемые Ц игломенский и Турдеевский 
комплексы. Н а первый, расположен
ны й в непосредственной близости от 
Цигломенского ЛДК и А рхангельско
го Ц БК , хлы сты  будут поступать по 
железной дороге МПС, а на второй, 
тяготею щ ий к  ЛДК №  4 и А рхангель
скому Ц БК , — сплавом. Годовой гру
зооборот Цигломенского комплекса
1,5 — 1,8 млн. м3, Турдеевского — 
500 тыс. м3. П ервая очередь Турдеев
ского комплекса мощностью 
180 тыс. м 3 в год уж е введена в 
эксплуатацию . Вырабатываемый 
здесь пиловочник доставляется авто
мобильным транспортом на ЛДК № 4, 
а верш инная часть длиной от 1 до 
8 м в пакетах (без рассортировки на 
длины) и другое сы рье — на А рхан
гельский Ц БК.

В настоящ ее время реконструиру
ется ниж ний склад Усть-Ваеньгского 
леспромхоза мощностью 300 тыс. м3 
в год с целью перевода его на бере
говую сплотку хлы стовы х пучков. 
Это позволит полностью использо
вать лиственную древесину, исклю 
чить утоп леса, его потери при сплот
ке, буксировке и вы грузке, а такж е 
увеличить объемы заготовки и вы 
возки древесины за  счет сокращения 
ниж нескладских работ. Расчеты  и 
первый опыт работы показывают, 
что экономическая эффективность 
поставки 500 тыс. м3 хлыстов спла
вом с последующей обработкой их на 
Турдеевском пункте по всему ком
плексу работ составляет 0,58 руб/м3, 
или ЯЯО тыг Dy6, в год.
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П О В Ы Ш Е Н И Е
П Л А В У Ч Е С Т И
Д Р Е В Е С И Н Ы

Таблица 2

Допус каемая
продолжитель
ность нахожде
ния сортимент

Сезон ных пучков на
П орода заготовки Способ подготовки

плаву, сут

(вывозки)
без

г и д р о 
изоляции

торцов

с гидро
изоля
цией 

торцов

Б ер еза Весь год, 
исключая 
апрель, май 
То же

Без подготовки, 
без подплава

Без подготовки с

45 75

подплавом:
70 9030°/о осиновых

бревен
90 13050% осиновых

бревен, про
шедших транс-
пирационную,
или атмосфер
ную сушку

80 12050% березовых
бревен, про
шедших транс-
пирационную
сушку

70 10010% хвойных
бревен

100 13020% хвойных
бревен

150 18030% хвойных
бревен

80 100Апрель— С подплавом 30%
май хвойных бревен
Май— Транспирацион- 100 1G0
ноябрь ная или атмосфер

ная сушка
90 120Осина, Весь год, Без подготовки,

липа, исключая без подплава
ольха апрель, май

110 140Май— Транспирацион-
ноябрь ная или атмосфер

ная сушка

В. И. ПАТЯКИН, И. А. БЕЛЕНОВ

Часть круглы х лесоматериалов лиственны х пород, 
лиственницы и хвойны х тонкомерных сортиментов 
обладает недостаточной плавучестью , в результате 

чего сплав их без предварительной подготовки сопровож
дается большими потерями.

Исследованиями ЦНИИлесосплава установлено*, что 
утоп, составляющ ий около 50% от всех потерь, зависит в 
основном от плотности древесины. Т ак  к ак  разм ах  коле
бания плотности древесины, сплоченной в пучки, зн ачи 
тельно меньше, чем у бревен россыпью, то продолж итель
ность нахож дения пучков в воде до н ачала утопа больше, 
чем у отдельных бревен, а  у  хлы стовы х пучков (табл. 1) 
выше, чем у сортиментных (табл. 2). Благодаря этому пе
реход на сплав леса в пучках  или м икропучках таит в 
себе большие резервы сокращ ения потерь.

З а  последние годы на предприятиях М инлеспрома 
СССР произош ли структурны е изм енения водного лесо- 
транспорта. Получили развитие плотовой лесосплав и су
довые перевозки, снизился объем молевого лесосплава. Все

* Патякнн В. И. Проблема повышения плавучести круглых 
лесоматериалов. М.. «Лесная промышленность», 1976.

Таблица I

это в значительной степени способствовало сокращению 
потерь древесины. Объем древесины с ограниченной пла
вучестью, поставляемой водным транспортом^ возрос с 
1970 по 1976 г. с 17,7 до 22,1% за  счет увеличения вывозки 
к сплавным путям  древесины лиственных пород и лист
венницы. Объем молевого лесосплава древесины ограни
ченной плавучести за  этот период снизился с 56,6 до 
36,4%, а  плотового возрос с 35,2 до 56,7%. К сожалению,не
достаточно ещ е использую тся судовые перевозки для до- 
ставки лесоматериалов с ограниченной плавучестью.

Порода Сезон
заготовки Способ подготовки

Д о п у с к а е 
мая продол
жительность 
нахождения 

на плаву 
хлыстовых 
пучков, сут.

Б ереза Весь год, Без подготовки 70
исключая Без подготовки с под
апрель, май плавом:

30%  осиновых хлыстов 85
50% осиновых хлыстов 100
30%  березовых хлы 90

стов, прошедших
транспирационную
сушку

50%  березовых хлы 110
стов, прошедших
транспирационную
сушку

30%  осиновых хлыстов, 110
прошедших транс
пирационную сушку

10% хвойных хлыстов 110
20% хвойных хлыстов 150

А п р е л ь - Без подготовки с под 120
май плавом 20%  хвойных

хлыстов
Май— Тралспирационная 150
ноябрь сушка

Осина, Весь год, Без подготовки 120
липа, исключая
ольха апрель, май

Апрель— Без подготовки 100
май
Май— Транспирационная 150
ноябрь сушка

Таблица 3

О б ъ ед и н е н и е Год О бъем 
тыс. м3

Экономия, 
тыс. руб.

В ологдалеспром 1974— 1975 92,4 72
1975— 1976 98,4 78,7
1976- 1977 440 379

А р хангельсклесп ром 1974- 1975 87 70
1975-1976 205,2 164,2
1976— 19/7 798 628,4
1977-1978 365 350,4

К ареллесп ром 1976—1977 400 320
П ермлеспром 1976—1977 210 168
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ОПЫТ
ПЕРЕРАБОТКИ
ТОПЛЯКА
Н. Н. ДМИТРИЕВ, Вологдалеспром

В состав Вологдалеспрома входят две сплавные кон
торы, производственное объединение Череповецлес 
и 20 леспромхозов, заним аю щ ихся сплавны м и рабо
тами. В 1978 г. они провели сплав древесины по 38 

рекам общей протяженностью 2834 км. При этом в сплав 
было пущено 8944 тыс. м3, в том числе молем 6300 тыс. (из 
них с приплавом 4974 тыс.), в плотах 1133 тыс. и судах 
1511 тыс. м3.

Генеральным направлением технического прогресса на 
лесосплаве для нас является сокращение молевого сплава 
путем увеличения объемов транспортировки древесины в 
плотах и перевозок ее в судах. С 1972 г. объединение сок
ратило молевой сплав на 1050 тыс. м3. Он прекращ ен по 18 
рекам общей протяженностью 748 км. Объем береговой 
сплотки для плотового лесосплава возрос в 1977 г. по 
сравнению с 1972 г. на 516 тыс. м3.

Ежегодно наращ иваю тся судовые перевозки леса, пог
рузка древесины в суда по схеме берег—судно и с воды в 
суда целыми пучками с использованием 16-тонных кранов 
«Ганц». В 1978 г. по схеме берег—судно отгружено на 633 
тыс. м3 больше, чем в 1972 г., а отгрузка в суда целыми 
пучками — соответственна на 425 тыс. м3. Растут и объе
мы хлыстового сплава. В прошлом году он достиг 541 
тыс. м3.

Потери древесины сокращ аю тся благодаря м еханиза
ции скатки древесины на воду и ее сплава дистанционно
патрульным способом, а такж е в результате сниж ения 
сроков молевого сплава и рейдовых работ. Однако в связи 
с увеличением сплава леса лиственных пород потери еще 
значительны. Поэтому объединение принимает меры для 
концентрации древесины, поднятой из воды, в устьевых 
запанях и на рейдах и ее последующей переработки. Для 
этого разрабатываю тся квартальны е и месячные планы

Показатели (1977 г.)
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Объем поступившей древесины, тыс. м3 232 373,6
В том числе лиственных пород 71,8 65,6
Сплочено древесины, тыс. м3 . 218 362,9
Потери от утопа, тыс. м3 . . . . . . 14 10,7
Подъем топляка, тыс. м3 . . . . .  . 
Выгрузка некондиционной древесины,

17 19,3

тыс. м3 . . . . . . .  .
Переработка топляка (тыс. м3) на:

3 ,3 7 ,0

тару . . . . . . . . 11 18,7
щепу . ..................... .....  .

Переработка некондиционной древесины
13 0,6

(тыс. м3) на:
балансы . . . . . . . — 5, 9
Щепу . . . . . . . .

Выработка на 1 чел.-день при подъеме
3 ,3 6,8

топляка, м3 . . . . .  . 
Себестоимость подъема 1 м3 топляка,

6,07 6 ,4

руб. 2,50 3 ,6
Выработка, тыс. ма:

тары . . . . . . . . 4, 0 6, 0
шепы . . . . . . . . 10,6 3,7
колотых балансов . . . 

Себестоимость производства 1 м3, руб.:
-- 3 ,3

тары . . . . . . . . 49,04 50,91
в том числе себестоимость
сырья . . . . . . . . 13,41 15,53
шепы . . . . . . 7,39 15,56
в том числе себестоимость
сырья . . . . . . . . 4,50 9,15

Цена реализации 1 м3, руб:
тары . . . . . 81,00 62,42
шепы . . . . . 9,20 13,01
балансов . . . . . . . . . .

Выработка в расчете на одного рабоче
-- 15,59

го, ма
тары . . . .  . . 0,37 0,55;
шепы . . . . . . 7,85 4,10

подъема топляка и сбора аварийного леса, что позволяет 
полностью компенсировать потери от утопа. В основном 
предприятия объединения производят подъем топляка 
топлякоподъемниками и плавучими кранам и (топляк вы 
груж ается на понтоны и баржи, а затем  этими ж е агрега
там и подается на берег). П рактикуется такж е перемещ е
ние топляка и полутопляковой древесины по откосным 
бонам к  берегу, а затем  его подъем тракторам и или ле
бедками.

Н екондиционная древесина осваивается двумя способа
ми:

Большие резервы по сокращению  потерь от утопа кро
ются в снижении плотности древесины перед пуском в 
лесосплав. В настоящ ее время для этих целей прим еня
ются атмосферная суш ка бревен в ш табелях и транспи- 
рационная суш ка деревьев с последующей гидроизоляци
онной обработкой торцов бревен лиственны х пород.

Объем древесины, пускаемой в лесосплав без подготов
ки, сократился за  период с 1970 по 1976 гг. с 35,2 до 7,6%. 
В основном используется способ атмосферной сушки 
(объемы подготовки возросли с 56,2 до 81,7%). К сож але
нию, недостаточно применяется такой эф ф ективны й спо
соб, как транспирационная суш ка (7,3—10,8%).

В результате изменения структуры водного лесотранс- 
порта, а такж е использования рекомендаций П равил под
готовки и приемки древесины к лесосплаву, потери в 
1976 г. снизились до 0,71 млн. м3. Однако несмотря на со
кращение объемов пуска лесоматериалов с ограниченной 
плавучестью без подготовки за  период с 1972 по 1976 гг. 
более чем в 2 раза  (с 16 до 7,6%), утоп и потери остались

на преж нем уровне — 0,7—0,9%. Это говорит о том, что 
ш ироко прим еняем ая атмосф ерная суш ка бревен в ш та
белях является недостаточно эф ф ективны м  способом под
готовки древесины к лесосплаву.

З а  период с 1973 по 1978 гг. ЦНИИЛесосплава разрабо
тал  новый способ подготовки хвойных тонкомерных сор
тиментов к лесосплаву, резко сниж аю щ ий трудозатраты 
без увеличения разм ера утопа и названны й рассортиров
кой сортиментов по диаметру ядровой (спелой) древесины. 
Р езультаты  его внедрения показаны  в табл. 3.

Ц НИИЛесосплава совместно с институтом тепло- и мас- 
сообмена АН БССР за  указанны й период провели всесто
ронние исследования процесса центробежного обезвожи
вания круглы х лесоматериалов, разработали новую техно
логию подготовки круглы х лесоматериалов к  лесосплаву, 
наш ли пути технической реализации этого способа, не 
имеющ ие аналогов в отечественной и зарубежной практи
ке.
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путем сплотки в м икропучки лебедками в конце глав
ного коридора сортировочных систем, вы грузки на бе
рег, а затем дальнейш ей обработки кранам и или топляко- 
подъемниками;

путем сплотки в микропучки агрегатом САД-1 и после
дующей вы грузки на берег или погрузки в суда.

Объединение последовательно развивает выпуск тары  и 
технологической щ епы  на рейдах, где это целесообразно 
по условиям реализации, что позволяет перерабатывать 
всю топляковую и некондиционную древесину и равно
мерно использовать рабочую силу (в меж навигационный 
период она переклю чается на выпуск товарной продук
ции). В настоящ ее время на 21 сортировочно-сплоточном 
рейде и трех лесоперевалочных базах Вологдалеспрома 
действуют 14 тарны х и 10 цехов технологической щепы. 
В 1977 г. объединением принято 152 тыс. м 3 топляка, из ко
торого выпущ ено 74 тыс. м 3 тары  и 23 тыс. м3 технологи
ческой щепы. Кроме того, из некондиционной и топляко- 
вой древесины в том ж е году выработано 38 тыс. м3 ко
роткомерных балансов. Наиболее высокий уровень ее 
комплексной переработки достигнут на Высоковском рей
де Вологодской сплавконторы и Кривецком рейде объеди
нения Череповецлес. П оказатели их работы в 1977 г. при
ведены в таблице.

Н а Высоковском рейде принята следую щ ая технология 
выгрузки и переработки топляка и некондиционной дре
весины. П оследняя в конце главного коридора сплачива
ется лебедкой ТЛ-4 в микропучки и кош елями доставля
ется к месту выгрузки, которая производится краном 
РМ З. Топляковая древесина вы лавливается на плитки из 
бонов. П литки подводятся катером к берегу, и топляк вы г
руж ается лебедками на бирж у сырья. Отсюда древесина 
перемещ ается тракторами на разделочную  площ адку, где 
раскряж евы вается пилами АЦ-2 и раскалы вается колуна
ми АЦ-7. После подсортировки чураки  подают в тарный 
цех и рубильную маш ину МРН-25. В тарном цехе действу
ют три потока, оснащ енные ш палорезны м  станком 
ЦДТ-5, тарной рамой АТ-2, тарно-делительным и торцо
вочным станками. О бразую щ иеся в тарном цехе рейки 
поступают по транспортеру в рубильную маш ину МРН-10. 
Отсюда технологическая щ епа поступает на сортировку 
СШ-60, а затем  в трехсекционный бункер. Здесь хранится 
отдельно технологическая щ епа хвойны х и лиственных 
пород. И з бункера сырье доставляется щ еповозами потре
бителям г. Сокола. В 1978 г. комплекс перерабатываю щ их 
производств пополнился двухрам ны м  лесопильным це
хом, который будет вы рабаты вать ежегодно 4 тыс. м3 пи
ломатериалов. Отходы лесопильного цеха такж е идут на 
производство технологической щепы.

В Высоковской запани  в 1978 г. переработано 24 тыс. м 3 
топляка и 3,3 тыс. м3 некондиционной древесины, из ко
торых выработано 4,0 тыс. м 3 тары  и 10,6 тыс. м 3 техноло
гической щепы. Высоковскому рейду удалось освоить всю 
топляковую древесину прош лы х лет, выгруж енную  на бе
рег.

Примерно такая  ж е технология работ принята на К ри
вецком рейде. Отличие только в том, что топляковая дре
весина вы лавливается топлякоподъемным агрегатом, а 
сплотка микропучков производится не лебедкой, а  агре
гатом САД-1. Древесина вы груж ается на берег топляко- 
подъемниками. Н а разделочную  площ адку она подается 
краном БКСМ -5а, установленным на бирже сырья.

П рактика показы вает экономическую целесообразность 
переработки топляковой и некондиционной древесины на 
рейдах. Это значительно восполняет потери леса в спла
ве, вовлекает в дело низкокачественную  и изломанную 
при скатке древесину. Кроме того, на рейдах равномерно 
используется рабочая сила на протяж ении года, что слу
ж ит важ ны м  фактором сокращ ения текучести кадров.
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В связи с ростом производства 
технологической щ епы на лесо
перевалочных предприятиях 

существенную роль приобретает вы
бор эф ф ективны х способов ее погруз
ки  в транспортные средства. Техни
ко-экономические исследования Гип- 
ролестранса, ЦНИИМЭ, ЦНИИлесо- 
сплава и обобщение передового опы
та работы предприятий позволили 
установить условия рационального 
использования различны х способов 
погрузки щепы.

Применение конвейеров и пневмо- 
транспортных установок типа ПНТУ- 
2М по схеме цех — транспортная ем-* 
кость целесообразно только при не
больших объемах производства ще
пы  и прямой перевозке ее в автоще- 
повозах и приписных вагонах на ко
роткие расстояния.

Использование бункерных галерей 
для хранения минимального 10-суточ- 
ного запаса щ епы  и отгрузки ее в 
железнодорожные вагоны требует 
наиболее высоких приведенных за
трат (до 1,4 руб/м3), что обусловлено 
значительной капиталоемкостью соо
ружений. И з бункерной галереи, обо
рудованной выносным скребковым 
транспортером, можно выгрузить за 
1 ч около 50 т щепы.

Н а предприятиях Архангельсклес- 
прома и других объединений успешно 
эксплуатирую тся автопогрузчики се
рий 4043, 4045 с ковшовыми захвата
ми емкостью 1,5—2 м3. И х примене
ние наиболее экономично при годо
вом объеме отгрузки щ епы  от 10 до 
50 тыс. м3, однако затруднено в зим
нее время из-за  ее смерзания. Осна
щение погрузчиков ковш ами повы
шенной емкости для щепы, как  пока
зы вает отечественный и зарубежный 
опыт, может существенно повысить 
их эффективность.

Достаточно высокая производитель
ность (до 50 пл. м3/ч) обеспечивается 
при погрузке щ епы  в вагоны буль
дозерами (М еждуреченский ЛПК), но 
такой способ надо внедрять лишь 
при рельефе, благоприятном для со
оруж ения эстакады, и периодической 
отгрузке щ епы  небольшими партия
ми.

Э ф ф ективна погрузка щ епы лен
точными конвейерами общего назна
чения с шириной ленты 600—800 мм 
и скоростью движ ения 0.8 м/с. При 
их эксплуатации необходимо, чтобы 
угол наклона не превыш ал 12°. Для 
устойчивой работы в зимних усло
виях  нуж ны  морозостойкие ленты ти
па МВЛ. Производительность конвей
ера длиной 40 м, шириной ленты 
800 мм и мощностью привода 40 кВт 
на Китойской ЛП Б Иркутсклеспрома 
достигает 100 пл. м3/ч. По расчетам 
ЦНИИМЭ, использование ленточных 
конвейеров наиболее экономично при 
годовой отгрузке щ епы  в объеме 
50 тыс. м3.

Производительность пневмопо
грузчиков ВО-59, действующих на 
прирельсовы х ниж них складах (в за
висимости от расстояния подачи ще
пы  со склада открытого хранения в 
вагон (до 70 м), составляет 30— 
60 пл. м3/ч. Они совмещают операции 
перемещ ения и погрузки щепы, 
лучш е используют емкости подвиж
ного состава по сравнению с гравита
ционной загрузкой. К недостатка).) 
пневмопогрузчиков относится то, чго
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они требуют большого удельного рас
хода электроэнергии по сравнению с 
механическими конвейерами и из
мельчают щепу. По расчетам 
ЦНИИМЭ, их наиболее эффективно 
применять при годовом объеме по
грузки щепы свыше 30 тыс. м3 в год. 
Обязательным условием эксплуата
ции погрузочных механизмов непре
рывного действия является использо
вание бульдозера на подаче щ епы  из 
куч открытого хранения в приемное 
устройство.

Погрузка щ епы в железнодорожные 
вагоны из складских контейнеров ти
па КЩ-2, К1Ц-3 емкостью 12.5 и
17,5 м3 с помощью кранов БКСМ- 
14ПМ2 и ККС-10 наиболее экономич
на при годовом хранении и погрузке 
щепы в объеме 5 тыс. м 3 и оправдана 
при выпуске нескольких ее видов. С 
увеличением объемов производства 
щепы резко растут приведенные за 
траты, так как  в этом случае увели
чивается потребность в контейнерах. 
По расчетам ЦНИИМЭ, краны  БКСМ - 
14ПМ2, оснащенные грейферами 
ГГ-5Щ емкостью 7 м3 (конструкции 
ЦНИИлесосплава) экономически эф 
фективны при объеме погрузки щ епы 
от 10 до 20 тыс. м3 в год. При рацио
нальной компоновке погрузочного у з
ла, обеспечивающей минимальную 
продолжительность цикла, средняя 
часовая производительность крана на 
погрузке щ епы в железнодорожные 
вагоны составляет 85—90 пл. м3/ч. 
Расчеты и опыт эксплуатации грей
феров ГГ-5Щ на Бурятском МДК и 
Судской ЛПБ Вологдалеспрома по
казывают, что их целесообразно при
менять и при годовой погрузке в объ
еме 30—50 тыс. м3 в год (при условии 
использования кранов и на других 
лесоскладских работах). Краны 
БКСМ-14ПМ2 и ККС-10 с грейферами 
ВМГ-5 и ВМГ-10М с ковшовыми на
садками вместимостью 4,2 и 5,2 мэ 
(МЛТИ) лучше эксплуатировать при 
небольших объемах выпуска щепы. 
Оснащение кранов универсальными 
грейферами эффективно к ак  при об
служивании линий по производству 
щепы, так и ее погрузке. С помощью 
крана БКСМ-14ПМ2 с грейфером 
ВМГ-10М, оснащенным ковшовой н а
садкой, грузят в железнодорожные 
вагоны 39 пл. м3/ч (среднее наполне
ние насадки 4,3 м3, продолж итель
ность цикла 140 с). При этом коэф ф и
циент использования грузоподъемно
сти крана достигает 0,24—0,3.

К достоинствам крановой погрузки 
щепы следует отнести возможность 
выполнения этой операции без при
влечения бульдозеров. В этом случае 
можно такж е механизировать переме
щение стоек и пиломатериалов для 
наращивания бортов полувагонов, 
применять накладные вибраторы для 
уплотнения щ епы  в вагонах.

На лесоперевалочных базах и ком 
бинатах щепа различны х видов обыч
но выпускается несколькими потока
ми и хранится в отдельных кучах, 
часто значительно удаленных друг от 
друга. В этом случае (а такж е при 
отправке щ епы разными видами 
транспорта) оправдано применение
2—3 способов погрузки. Например, на 
Судской ЛПБ щ епа одновременно 
грузится кранами БКСМ-14ПМ2 и 
ККУ-7,5 из контейнеров и передвиж 
ным грейферным краном, на Между-

реченском ЛПК — бульдозером, 
скребковым конвейером и краном г 
грейфером. При разобщенном хране
нии щ епы  для этого более пригодны 
мобильные погрузочные средства — 
автопогрузчики или экскаваторные 
краны типа Э-652Б (их производи
тельность с грейфером емкостью 1,5—
2,5 м3 составляет 40—50 пл. м 3/ч).

С целью увеличения объемов хр а
нения щ епы  на складах и расш ире
ния ф ронта погрузки ЦНИИМЭ ре
комендует сооружение дополнитель
ного склада открытого хранения ем 
костью 0,5—1,5 тыс. м3, оснащенного 
погрузочным механизмом, а такж е 
удлинение ж елезнодорож ны х тупиков 
на 110 и 210 м (для подачи под по
грузку одновременно 8 или 15 полу
вагонов).

Для новых и реконструируемых ле
соперевалочных предприятий, где 
транспортный поток переработки дре
весины направлен в сторону склад
ской площ адки и щ епа выпускается 
на объединенных в блоки линиях, а 
такж е для специализированны х за 
водов по ее производству мощностью 
100 тыс. м3 и более целесообразно 
строить центральны е склады  с от
грузкой продукции пневмопогрузчи
ком типа ВО -59 или баш енными к р а
нами грузоподъемностью 5 и 10 т (с 
грейферами), обслуживаю щ ими и 
узел подачи сырья.

С целью улучш ения организации 
транспортировки щ епы, исключения 
многократного наращ ивания бортов 
полувагонов, создания условий для 
эксплуатации высокопроизводитель
ны х погрузочных средств необходимо 
оборудовать вагоны -вертуш ки стацио
нарны ми наращ енны м и бортами, а 
такж е увеличить выпуск специализи
рованных вагонов-щеповозов.

Для лесосплавных и лесоперева
лочны х предприятий, примы каю щ их 
к  судоходным водным путям, перс
пективна отправка щ епы  водным 
транспортом. По расчетам Гипробума, 
это целесообразно при расстоянии пе
ревозки, превыш аю щ ем 300 км, а при 
ограниченности или отсутствии дру
гих транспортны х связей — и на бо
лее короткие расстояния. Наиболь
шее развитие перевозки щ епы  в судах 
получили в бассейнах Сев. Двины,

!

Онежского озера, на Волго-Балтий- 
ском и Волж ско-К амском водном пу
ти. Значительны е перспективы таких 
перевозок по р. Енисею с последую
щ ей перевалкой щ епы  в морские су
да откры вает увеличение ее произ
водства на лесоперевалочных и лесо
пильны х предприятиях Лесосибирска. 
В настоящ ее время объем водных пе
ревозок этой продукции составляет 
300 тыс. м 3, в будущем он может быть 
доведен до 1,5—2 млн., а  с учетом экс
портных поставок из портов Дальне
го Востока — до 2,5 млн. м3. Увели
чение производства щ епы  на М ежду- 
реченском, Волжском ЛПК, Волго
градском рейде и на других пред
приятиях Волголесосплава, дефицит 
ж елезнодорожных вагонов, особенно 
в летний период, требуют переклю че
ния грузопотоков, предназначенных 
для Астраханского ЦКК, с ж елезно
дорожного на водный транспорт. По 
расчетам, это высвободит около 3 тыс. 
вагонов в год и сэкономит только 
на провозной плате около 0,6 руб. в 
расчете на 1 м3 щепы.

Выбор средств погрузки щ епы  на 
водный транспорт должен осущест
вляться с учетом грузооборота скла
да, продолжительности периода от
грузки, гидрологических условий су
доходного пути и морфометрических 
особенностей проф иля берега, типа 
судов, наличия причалов и других 
факторов. Н апример, с причала эста
кадного типа (предприятия Северо- 
лесоэкспорта) целесообразно загру
ж ать  бульдозером только суда грузо
подъемностью до 300 т. Способ, при
меняемы й на лесозаводах г. А рхан
гельска и предусматриваю щ ий заезд 
автосамосвалов н а  палубу баржи- 
площ адки грузоподъемностью 1000 т 
и формирование «шапки» бульдозе
ром, отличается низкой производи
тельностью (около 16 т щ епы  за  1 ч) 
и неприемлем для загрузки трюмных 
судов. О рганизация погрузки щ епы  в 
барж и грузоподъемностью 150 т из 
бункерной галереи, установленной на 
причале (М аймаксанский лесной порт 
объединения Двиносплав), требует 
больш их капиталовложений.

Ленточные конвейеры общего наз
начения с шириной ленты  600 мм 
(Пудожский лесозавод Кареллеспро-

Междуреченский ЛПК. Погрузка технологической щепы краном, оснащенным 
многочелюстным грейфером емкостью 2,5 м3, в баржу грузоподъемностью

3 тыс. т
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ма) не обеспечивают выполнения су
дочасовых норм погрузки щепы. По
строенная там ж е береговая пневмо- 
транспортная установка Гипродрева 
проектной производительностью
20 т/ч не дала полож ительны х ре
зультатов из-за конструктивны х недо
статков дозирующего устройства и 
питателя.

На крупны х зарубеж ны х заводах 
по выпуску щ епы  ее отгрузка в мор
ские суда-щ еповозы грузоподъемно
стью 20—35 тыс. т производится пнев- 
мотранспортными системами произ
водительностью 300—600 т/ч. В наш  эй 
стране подобные системы применяю т
ся для погрузки щ епы  в суда-щ епо
возы грузоподъемностью 15 тыс. т в 
портах Восточный и Ванино. Специ
альные стационарные пневмопогруз
чики производительностью 100— 
120 пл. м3/ч целесообразно создать и 
для лесоперевалочных предприятий с 
большим объемом погрузки щ епы  в 
суда. На погрузке этой продукции в 
суда расш иряется использование к р а
нов. П лавучие краны  грузоподъемно
стью 5 т с грейферам и общего назн а
чения емкостью 1,5 и 2,5 м3 прим еня
ются с 1973 г. в объединениях Карел- 
леспром и Кареллесоэкспорт. В порту 
Ванино до внедрения пневмопогрузки 
щ епы  успешно работали портальные 
краны  грузоподъемностью 10 т. В 
М еждуреченском ЛПК в 1977 г. ее 
начали грузить в трю мные баржи 
грузоподъемностью 1800 и 3000 т дву
мя плавучими кранами, оснащ енны
ми многочелюстными грейферами ем
костью 2,5 м3 (см. рисунок). Т ехниче
ская производительность крана около 
60 пл. м3/ч, а интенсивность грузовых 
операций 65 т/ч. Высокоэффективно] 
краны  грузоподъемностью 5 т, осна
щенные грейферами ЛР-64А емко
стью 6,7 м3, разработанными ЦНИИ- 
лесосплава специально для погрузки 
щепы. Производительность крана 
КПл5-30 с грейфером ЛР-64А дости
гает 120 пл. м3/ч, а удельные приве
денные затраты  (без учета расходов 
на склад-причал) не превыш аю т 
0,26 руб/м3. Внедрение грейферов 
ЛР-64А на пяти  береговых складах 
Кареллеспрома и Кареллесоэкспорта 
обеспечило перевозку основного объ
ема щ епы  в Беломорско-Онежском 
пароходстве в самоходных трю мных 
судах грузоподъемностью 1000 т.

При недостаточных глубинах и не
благоприятном рельефе, когда нельзя 
разместить склад щ епы  в зоне дейст
вия крана, организация крановой 
погрузки требует значительны х капи
тальны х затрат. В условиях неболь
ш их перепадов горизонтов воды за 
навигацию целесообразно строить 
склад-причал на свайном основании с 
частичным перекры тием берегового 
откоса и отмели (как это сделано в 
Пудожской лесосплавной конторе К а
реллеспрома). Стоимость сооружения 
такого склада емкостью 5—8 тыс. м3 
и площадью 1800—3000 м2 составляет 
30—70 тыс. руб. Это незначительно

больше стоимости сооруж ения склада 
подобной ж е емкости на берегу. Свай
ные или ряж евы е причалы упрощ ен
ной конструкции помогут внедрить 
крановую погрузку щ епы  в суда на 
лесоперевалочных предприятиях, 
прим ы каю щ их к  магистральным ре
кам  и водохранилищ ам (pp. Кама, 
Енисей, Амур, Воткинское и Куйбы
ш евское водохранилища). Расчеты  по
казываю т, что погрузка щ епы  с помо
щ ью  кранов экономически целесооб
разна (по сравнению с другими спосо
бами) в том случае, если дополни
тельные затраты  на размещ ение 
склада этой продукции в зоне дейст
вия крана не превыш аю т 100 тыс. руб. 
при годовом объеме ее погрузки в су
да 50 тыс. м3.

П ри невозможности размещ ения 
склада щ епы  непосредственно у бере
говой линии, значительном колебании 
горизонтов воды за  навигацию  и не
благоприятном рельефе берега может 
быть использован пневмопогрузчис 
ЛТ-67, разработанный ЦНИИМЭ и 
Ц НИИлесосплава. Он предназначен 
для погрузки щ епы  в суда в условиях 
естественного необорудованного бере
га. При производительности 20— 
50 пл. м3/ч пневмопогрузчик подает 
щ епу на расстояние от 50 до 140 м, 
Удельные приведенные затраты  при 
годовом объеме погрузки 20— 
30 тыс. м3 составляю т 0,7—0,85 руб/м3. 
П реим ущ ественная область примене
ния пневмопогрузчиков щ епы  типа 
ЛТ-67 — береговые склады  лесосплав
ны х и лесоперевалочных предприя
тий, прим ы каю щ ие к pp. Сев. Двина, 
Пинега, Вага, Вычегда, Сухона, В ерх
н яя  Кама.

Вопросы выбора способов погрузки 
щ епы  не долж ны реш аться в отры ге 
от технологического процесса ее про
изводства и внутрискладского пере
мещения. Э фф ективном у использова
нию погрузочных средств нередко 
препятствую т перебои в подаче щ е
пы к фронту погрузки, осущ ествляе
мой с помощью щеповозов и автоса
мосвалов на расстояние 100—700 м. 
Д ля перемещ ения щ епы  на расстоя
ние до 750 м более эф ф ективны  оте
чественные пневмотранспортные ус
тановки производительностью от 10 до 
60 пл. м3/ч.

Д альнейш ее развитие водного 
транспорта щ епы  требует создания 
специализированны х судов-щепово- 
зов, укрупнения пунктов погрузки 
щ епы, соверш енствования средств ее 
перемещ ения от цехов и складов к 
фронту погрузки, межнавигационного 
хранения и учета, а такж е строитель
ства причалов на предприятиях-по
требителях

Н а конкурс
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СПЕЦИАЛИЗА

ЦИЯ ТАРНЫХ 

ЦЕХОВ_________
Р. В. ПАРЫГИН, Вологодская сплав
ная контора

В настоящ ее время в тарных це
хах  Вологодской сплавной кон
торы производятся более 12 ви

дов тарны х комплектов и клепка для 
деревянны х заливны х бочек по ГОСТ 
8821—75. При этом 45,7% деталей тар
ны х комплектов поставляется обла
сти, 50,2% УССР, остальные 4,1% дру
гим потребителям.

Н ачиная с 1973 г. Вологодская 
сплавная контора ежегодно проводит 
мероприятия по специализации тар
ны х цехов, однако они не решают в 
полной мере поставленных задач. До
биться наиболее эф ф ективны х реше
ний в этой области можно лиш ь np:i 
участии управлений материально 
технического снабж ения на местах и 
Госснаба СССР. Возможность осуще
ствления специализации зависит так
ж е от концентрации производства де
ревянны х дощ атых ящ иков, объемов 
продукции, поставляемой одному по
требителю, разбивки выпуска продук
ции по кварталам  и т. п. Например, в 
1976 г. поставленные Вологодской 
сплавной конторой в УССР детали 
тарны х комплектов в объеме 3350 м3 и 
заливная клепка в объеме 2 тыс. м! 
были распределены по 13 областям. 
П ри этом, как  видно из табл. 1, в ко
торой показано распределение тапных 
комплектов по предприятиям, 15 по
требителей получили эту продукцию н 
объеме 50 м3.

Примерно такой ж е объем тарных 
комплектов и заливной клепки, но 
значительно более рационально, рас
пределяет м еж ду потребителями Уп
равление Лесоснабсбыт УМТС Воло
годской обл., о чем свидетельствует 
табл. 2. Здесь всего четыре потребите
ля продукции, выпускаемой Вологод
ской сплавной конторой (в отличие от 
УССР, где их 28), причем один из них 
получает подавляющую часть этой 
продукции (93%).

В Вологодской сплавной конторе че
ты ре тарны х цеха. Один из них при
м ы кает к  линии железной дороги, ил 
трех других продукция вывозится ав
тотранспортом. П ри этом два цеха 
действуют не круглый год — в лет
ний период рабочие переключаются 
на лесосплавные работы. Специализа
ция тарны х цехов Вологодской сплав
ной конторы на выпуск определенных 
видов тарны х комплектов без изме
нения номенклатуры продукции по 
годам, проведенная с учетом конкрет
ны х условий, показана в табл. 3.

К ак видно из табл. 3, специализа
ция внедрена в трех тарных цехах.
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Таблица 1

Объем поставки 
тарных комплек
тов одному п о 
требителю, м3

Число п о т р е 
бителей

о//О
Общий 

объем , м3 %

ПО П 53,5 750 22,3
100 5 17,8 500 14,92
г,о 3 10,-7 450 13,43
200 2 7,2 400 11,94
400 2 7,2 800 23,88
450 1 3,6 450 13,44

Всего . . . 28 100 3350 100

Четвертый (Сухонской лесоперевалоч
ной биржи) продолжает вы рабаты вать 
9 видов тарны х комплектов, так  как  
здесь имеются благоприятные усло
вия для отгрузки готовой продукции. 
К тому ж е этот цех располагает бо
лее квалифицированны ми кадрам и и 
работает круглый год.

Специализация тарны х цехов н а
ряду с проведением других организа
ционно-технических мероприятий 
позволила повысить производитель
ность труда в Вологодской сплавном 
конторе на 27,5%. Поэтому специали
зацию тарны х цехов с учетом кон
кретных условий необходимо внед
рить и на других предприятиях.

В свое время сплавные конторы 
представили предложения по специа
лизации тарны х цехов, однако они 
не были реализованы. Теперь необхо
димо вернуться к  этому вопросу. 
Предприятия совместно с научно-ис
следовательскими институтами долж 
ны разработать наиболее оптималь
ные варианты специализации тарны х

Таблица 2

Наименование
потребителей

О
бъ

ем
 

по


ст
ав

ки
 

п
ро


ду

кц
ии

 
од

н
о

му
 

п
от

ре
би


те

лю
, 

м
3

Сокольское УПП ВОС 4650 93
Сокольская макарон

ная фабрика . . . 2 /0 5,4
Кубенский рыбзавод . 30 0,Ь
Птицефабрика «Ер

макове» ..................... 50 1,0

Всего 5000 100

цехов с учетом концентрации произ
водства, вы пуска продукции постоян
ной номенклатуры и ее поставки ми
нимальному числу потребителей.

Таблица 3

Тарный цех

Специализация 
на выпуск п р о 

дукции

О
бъ

ем
 

д
ре

ве


си
ны

 
в 

ко
м

п
ле

к
те

, 
м

3

С
ре

дн
яя

 
от

п
ус

к
на

я 
це

на
, 

ру
б.

О
бъ

ем
 

п
ро

и
з

во
дс

тв
а,

 
ты

с.
 

м
3

vOо • Ра
сс

то
ян

ие
 

пе


ре
во

зк
и,

 
км

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
сп

ец
иа

ли
за

ци
и

ГОСТ

но
м

ер
ящ

ик
а

Кубенского 18575--73 3 0,0110 86 3,34 30,0'.
сплавного 13361-67 17 0,0100 66 0,17 1,53 30 0,33
участка . . . . 13356 74 8 0,0197 66 0,03 0,27

Сокольской 18575—73 3 0,0110 86 1,07 9,63 12 0 5
рейдовой конторы 13361 —67 22 0,0128 67 0 ,58 5,22

Междуреченского
сплавного
участка . . . . 8821- 75 100.1 - 85 0,76 6,84 160 1

Сухонской 13357-67 4 0,0066 72 0 ,6 5 ,4 0,11
лесоперевалочной 13359-73 3 0,0111 70 0 ,4 3 ,6
биржи . 13360 67 4 0,0037 72 0,05 0,27

11 0,0105 70 0,05 0,27
17 0,0130 69 0 ,4 3 ,6

10350- -69. 6 0,0314 68 0,45 4,05
9 0,0328 6S 0 ,2 1,8

. 17812—72 22 9,068 74 1,47 13,46
8 8 2 1 -7 5 100 л — 85 1,44 13,97

Итого 11,1 100 0,06

У Д К  630*36.004.67

РЕМОНТО-

П РИ Щ рость
МАШИН И

ОБОРУ,ЦОВАНИЯ
М. П. Ж УКОВ, А. С. МИНКОВ, 
кандидаты  техн. наук, ЦНИИМЭ

Согласно ГОСТ 13377—75 ре
монтопригодность объекта — 
это его приспособленность к 

предупреждению и обнаружению 
причин возникновения отказов, 
повреждений и устранению их 
последствий путем ремонтов и тех
нического обслуживания. Только 
ремонтопригодные конструкции 
обладают значительной эф ф ектив
ностью. Известны случаи, когда 
вполне рентабельное по техниче
ской идее оборудование не давало 
должного эф ф екта из-за повыш ен
ны х ремонтных издерж ек. Это я в 
ляется преж де всего следствием 
технического несовершенства кон
струкций маш ин с точки зрения 
их приспособленности к обслужи
ванию и ремонту при эксплуата
ции, т. е. ремонтопригодности. В 
конечном счете от уровня послед
ней зависят и такие показатели 
надеж ности маш ин, как  безотказ
ность и долговечность, в результа
те чего ремонтопригодность пере
ш ла из желательной категории в 
обязательную.

Недостаточное внимание к  воп
росам ремонтопригодности обусло
вило высокие затраты  на ремонт 
лесозаготовительных маш ин и обо
рудования. Удельная оперативная 
трудоемкость технического обслу
ж ивания, например трелевочного 
трактора, составляет 0,10—1,15, а 
валочно-трелевочны х машин 0,4 
чел.-ч
------------- в то время как  у
моточас
трактора сельскохозяйственного

чел.-ч
назначения она равна 0,061------------ .

моточас
О бслуживание лесозаготови

тельны х маш ин ослож няется ог
раниченны м доступом к  узлам;
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а д МЕХАНИЗАЦИЯ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИСПОСОШ

М. А. ДУМАНОВСКИЙ, Кавказский филиал ЦНИИМЭ

необоснованно большим количест
вом и номенклатурой крепеж ны х 
соединений, точек смазки; малой 
периодичностью технического 
обслуживания; сложной техноло
гией разборочно-сборочных работ; 
большим количеством вспомога
тельны х операций. Совокупность 
отмеченных недостатков увеличи
вает трудоемкость обслуж ивания 
маш ины и затраты  на него в 2—4 
раза. При этом следует учиты вать 
эргономические ф акторы , небла
гоприятно воздействующие на р а
бочего: неудобные позы; располо
жение гаек в неож иданных и не
подходящ их местах; люки, ры ча
ги, инструмент несоответствую
щ их форм и размеров.

Необходимым условием повы
ш ения качества оборудования яв 
ляется разработка новой техники с 
учетом требований ремонтопригод
ности. Особо важное значение в 
этой связи приобретает анализ 
конструкции на этапе проектиро
вания.

Н а наш  взгляд, основные требо
вания к  ремонтопригодности обо
рудования для лесной и деревооб
рабатываю щ ей промышленности 
следующие:

не более пяти  видов техническо
го обслуж ивания для одного объ
екта, вклю чая ежесменные;

обеспечение стабильности и н а
дежности крепеж ны х соединений 
без их проверки и подтягивания в 
течение 100 моточасов работы;

минимальное количество типо
размеров крепеж ны х соединений; 
ф иксации болтов от проверты ва
ния;

периодичность см азы вания ш ар
нирны х соединений — не менее 
100 моточасов работы, количество 
разновидностей ж идких масел на 
объекте, типоразмеров заливны х, 
сливных пробок — не более трех.

При создании новой техники 
должны быть найдены конструк
тивные реш ения, обеспечивающие: 
свободный и удобный доступ к 
обслуживаемым узлам , примене
ние быстросъемных ограждений, 
решеток, поддонов, днищ; снятие 
агрегатов с м аш ины без демонта
ж а рядом расположенных узлов; 
возможность широкого использо
вания серийно вы пускаем ы х при
боров для диагностики техниче
ского состояния отдельных систем 
и агрегатов машины; ограничение 
количества точек смазки и прим е
нение узлов, не требующих обслу
ж ивания в течение срока службы 
маш ины до капитального ремонта.

Известно, что монтаж  лесотранс- 
портных канатны х установок, 
а такж е связь м еж ду рабочими 

при их использовании на протяж ен
ны х горных трассах представляю т 
значительны е трудности. Лаборатори
ей канатного транспорта леса К авказ
ского ф илиала ЦНИИМЭ разработаны 
некоторые приспособления и техноло
гические приемы для облегчения у к а
занны х операций. Они были залож е
ны в проект канатной установки 
ЛЛ-24 грузоподъемностью 1,6 т и под
виж ной канатной установки ЛЛ-25, 
хорошо зарекомендовали себя в про
изводственны х условиях и  приняты 
для внедрения в последующ их р аз
работках. Рассмотрим некоторые из 
них.

Заж им -полиспаст (рис. 1) предназ
начен для натяж ения и удерж ания 
одного и з концов несущего каната, 
заж имаемого колодками при помо
щ и эксцентрикового рычага. Таких 
рычагов две пары. Чем сильнее н атя
гивается канат, тем сильнее сж им а
ю тся колодки. Ролики заж им а-поли
спаста разнесены  на значительны е

расстояния, поэтому он не вращается 
при натяж ении канатов.

Конец полиспастного каната сво
бодно пропускается через быстро
действующий заж им  только в одном 
направлении, а при движении в об
ратном — канат заж имается. Приме
нение быстродействующего зажима 
позволило ликвидировать ручные 
операции по закреплению  винтовы
ми заж им ам и конца каната полиспа
ста после натяж ения. Такой зажим- 
полиспаст упрощает и ускоряет натя
ж ение каната в 3—5 раз. Для удер
ж ания второго конца несущего кана
та используется такой ж е зажим с 
роликами, но без полиспаста.

Заж им  быстродействующий (рис. 2) 
предназначен для облегчения натя
ж ения канатов растяж ек и оттяжек 
с помощью ролика и автоматическо
го стопорения клином свободного 
конца каната после его ослабления 
или движ ения в обратную сторону. 
Высота и угол клина рассчитаны 
так, что канат не может проскольз
нуть. При натяж ении свободного кон
ца каната и проворачивании ролика

Рис. 1. Зажим-полиспаст:
1 — щека корпуса, 2 — экс

центриковый рычаг; 3 — колод
ка: 4 — планка; 5 — роликовая 
обойма; 6 — быстродействую
щий зажим

Рис. 2. Зажим быстродействующий:
1 — корпус; 2 — ось вращения; 3 — 

ролик; 4 — канат; 5 — клин; 6 — чокер Рис. 3. Барабан канатомонтажный
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ПЕНИЯ ДЛЯ КАНАТНЫХ УСТАНОВОК

1 '
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Рис. 5. Вспомогательная лебедка JIB-1400:
1 — рама; 2 — барабан; 3 — двигатель; 4 — редуктор; 5 — цепь; 6 —

направляющий ролик; 7 — тяговый канат

R5 22U

Рис. 6. П ринципиальная электрическая схема громкоговорящего те
леф она

Вид д

Рас. 4. К ассета с канатом

клин выпадает. О тпуская канат в об
ратную сторону, освобождаем его. 
Быстродействующий заж им  закреп 
ляется чокером с крюком на конце 
за якорь, дерево или пень. П римене
ние быстродействующего заж им а 
(авт. свидетельства №  520474 и
№ 621919) ускоряет натяж ение кана
тов в 5—10 раз по сравнению с ис
пользованием болтового заж им а. Т а
кой же зажим, но без клина, можно 
использовать в качестве монтажного 
блока, а несколько таких блоков — 
как полиспаст. Быстродействующий 
зажим, прикрепленный к  чокеру че
рез вертлюг (ГОСТ 13689-77), позволя
ет снимать крутильны е напряж ения 
в канатах.

Барабан канатомонтаж ны й (рис. 3) 
предназначен для хранения и облег
чения монтаж а канатов (несущего, 
тягового, грузоподъемного и др.). 
Вращать барабан можно с помощью 
двух рукояток 3, а тормозить — 
ножным тормозом 4. Для передвиж е
ния барабана с канатом на неболь
шое расстояние необходимо низ рамы 
1 поднять и  на ребордах 2 переме
щать в нужном направлении. Ис
пользование канатомонтажного ба
рабана позволяет увеличить срок 
службы канатов и сократить время 
монтажа.

Кассета (рис. 4) предназначена для 
хранения растяж ки  и облегчения ее 
монтажа.

Вспомогательная лебедка ЛВ-1400 
(рис. 5), выполненная на базе лебед
ки MJI-2000M, предназначена для вы 
полнения м онтаж ны х работ. И мея на 
нижних витках усилие до 1400 кг и 
используя блоки (полиспаст), с ее по
мощью можно устанавливать опоры 
канатной установки и осущ ествлять 
натяжение канатов. При необходимо
сти ею можно снять зависш ее или 
вытащить поваленное дерево (хлыст, 
сортимент), транспортировка которо
го другими средствами невозможна. 
Лебедку можно перемещ ать по лесо
секе на ребордах барабана. Емкость 
барабана лебедки до 500 м при диа
метре каната 8—9 мм. Она позволяет 
выполнять все м онтаж ны е работы на 
канатных установках номинальной 
грузоподъемностью до 3,2 т.

Для связи между рабочими при

пользовании канатной установкой 
разработана принципиальная схема 
громкоговорящего телеф она (рис. 6) 
на базе вы пускаем ы х пром ы ш лен
ностью электромегафонов «Эхо-2», 
«ЭМ-2», «Балсас-2». Преимущество 
громкоговорящего телеф она в том, 
что лебедчик получает громкие, чет
кие команды, не отвлекаясь от ос
новной работы — управления лебед
кой; он почти мгновенно может вы 
полнить поданную команду, что по
вы ш ает производительность установ
ки и обеспечивает безопасность р а
бот.

Работает громкоговорящ ий теле
фон следующим образом. К двуж иль
ному проводу, соединяю щ ему лебед
чика с погрузочным и  разгрузоч

ным пунктами, подключаются два- 
три громкоговорящ их телефона к 
клемм ам  1 и 2 (линия). Н а прице- 
почной площ адке при наж атии 
кнопки 5 вклю чается питание и от
клю чается динамик. Команда подает
ся в ш умостойкий микрофон 
ДЭМШ-1А; звуковы е колебания, пре
образованные в электрические, по
ступают на линию под напряжением 
40—60 В и далее на трансформатор 
Тр2 телефона, установленного, н а
пример, в будке лебедчика. Затем 
электрический сигнал генерируется в 
звуковы е колебания громкоговорите
лем, так  как  у приемного телефона 
питание отключено, а цепь (громко
говоритель — трансформатор) зам к
нута.
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КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ПЕРЕГРУЗКЕ ХЛЫСТОВ

Г. М. КЛЮЧНИКОВ, Г. С. ПРО
КОФЬЕВ, СНПЛО

А нализ использования различ
ны х типов перегрузочного обо
рудования для хлыстов на пред

приятиях объединения Свердлеспром 
показал, что при работе кабельны х 
кранов больш ая часть операций (за
цепка и отцепка пачки) выполняется 
вручную, а создаваемый под ними 
запас (не более 3 тыс. м3) недостато
чен для ритмичной работы одной 
полуавтоматической линии. П риме
нение тракторов, гидропогрузчиков 
и канатно-блочных разгрузочны х уст
ройств позволяет м еханизировать р а
бочие операции на 50%, но связано с 
содержанием значительного обслужи
вающего персонала. Козловые краны 
с грейферами позволяют полностью 
механизировать все операции и по
высить производительность на пе
регрузке хлыстов. Однако из табл. 1 
видно, что в основном грузоподъем
ное оборудование на ниж них складах 
леспромхозов представлено кабель- 
кранам и КК-20, РРУ, бревносвалами,

лебедками, тракторами, гидропогруз- 
ч й к а м и — 79,1%, т. е. значительная 
часть грузовой работы осущ ествляет
ся с применением ручного труда и 
малопроизводительной техники. Это 
отчасти объясняется тем, что посту
паю щ ие на нижние склады  козловые 
краны  в ряде лесозаготовительных 
предприятий использую тся нерацио
нально: запасы  хлыстов с их по
мощью создаются в стороне от раск
ряж евочны х установок, что вы зы вает 
необходимость содерж ания (для нор
мальной деятельности склада) допол
нительны х площадок, дорог, авто
транспорта и подъемно-транспортного 
оборудования.

Т ак, на Ш амарском ниж нем складе 
объединения Ш амаралес краном 
К-30-32 создается небольшой запас 
хлыстов (до 35 тыс. м3 в год), другой 
работы кран не выполняет. На Б ая - 
новском лесном складе Североуральс
кого леспромхоза кран К-305Н пере
груж ает лиш ь 9 тыс. м 3, на цент
ральном складе объединения Лялин- 
лес кран  К-182 — до 30 тыс. м 3, а в 
Карабаш ском леспромхозе кран 
К-305— до 11 тыс. м3. В таких  уело-

Таблица 2

виях  перегрузочные краны обречены 
на простой, а леспромхозы несут до
полнительные затраты  на вторич
ную перегрузку хлыстов и на отвле
чение лесовозных автомобилей для 
подачи их на разделку. По данным 
предприятий, дополнительные затра
ты на перевозку хлыстов автопоезда
ми со склада из запаса к раскряж е
вочным установкам достигают 0,7— 
1 руб. на 1 м3.

Поиски новых технологических 
схем ниж них складов потребовали 
разработки более совершенных кра- 
нов-перегрузчиков хлыстов. Для раз
грузки автопоездов и создания запа
сов хлыстов в необходимом объеме 
СНИИЛПом разработан кран ЛТ-62 с 
грейфером ЛТ-59, который изготовля
ется на Сухоложском механическом 
заводе. По сравнению с краном 
К-ЗОбН перегрузчик хлыстов ЛТ-62 
имеет повышенную скорость рабочих 
движений, производительность и обе
спечивает большую высоту штабеля. 
Все операции выполняются одним 
крановщ иком. Перегрузчик ЛТ-62 
может обслуживать две-четыре рас
кряж евочны е установки (в зависи
мости от их производительности) с 
одновременным созданием запаса до 
50 тыс. м 3. В настоящее время девять 
таких кранов работают на предприя
тиях  Свердлеспрома.

С помощью кранов ЛТ-62 хлысты 
подаются с лесовозного транспорта 
непосредственно на эстакады раскря
ж евочны х установок или укладыва
ются в запас. Если вы возка идет ин
тенсивно, то хлы сты  укладываются в 
ш табеля либо операционного, либо 
резервного запаса хлыстов. Пер
вые служ ат для обеспечения беспе
ребойной работы раскряжевочных 
установок в течение суток, вторые — 
для ритмичной работы предприятия 
в течение года.

Опыт создания резервны х запасов 
хлыстов в предприятиях Свердлес
прома показал, что оптимальный объ
ем запаса составляет в среднем 10— 
14% от грузооборота нижнего склада, 
примыкаю щ его к  автодороге.

Зависимость производительности 
раскряж евочны х установок и объема 
переработки от технологического про
цесса и рационального использования 
перегрузочного м еханизма показана 
в табл. 2 на примере ния?него склада 
объединения Карпинсклес.

Из 1абл. 2 видно, что средняя выра
ботка Ht; машиносмену и объем пере
работки ло раскряжевочны м уста
новкам, которые обслуживаются кра
ном ЛТ-62, значительно выше анало
гичных показателей установок под 
краном КК-20 не только по леспром
хозу, но и по Свердлеспрому в целом. 
Большого экономического эффекта 
можно достигнуть, устанавливая кра
ны ЛТ-62 в расчете на обслуживание 
двух—четы рех раскряж евочны х уста
новок (в зависимости от их произво
дительности) с одновременным соз
данием оптимального запаса хлыстов.

Т ак ая  технология обеспечит рит
мичность работы нижнего склада и 
увеличение производительности раск
ряж евочны х установок в среднем на 
10—15%. Кроме того, это повысит уро
вень м еханизации труда, улучшит по
рядок складирования и условия хра
нения хлыстов, поднимет культуру 
производства и снизит травматизм.

Таблица 1

Наименование перегрузочного 
оборудования

Фактический 
ianac 
члыстов, 
тыс. м3

Г одовой 
грузооборот 
нижних 
складов 
(по раздел
ке),
тыс. м3

Количество 
складов, шт.

Общее коли
чество ме
ханизмов, 
шт.

Кабель-краны КК-20 193,1 4 505,5 22 00

Р Р У -10, бревносвалы, лебедки, 
тракторы, гидропогрузчики 315,7 7 007,5 19 89

Краны козловые грузоподъем
ностью 25—32 т с ..................... 716,8 2 901,2 24 41

Итого 1225,0 14 474,2 05 196

Наименование показателей

Т ех нол огич еск ие  в ари 
анты работы  К ар п и н 

ск о го  скл ада  с и споль
зованием крана

В среднем 
по Сверд
леспрому 
(127 раскря
жевочных 
установок)ЛТ-62 КК-20

Количество раскряжевочных установок под 
одним крапом 2 1

Объем переработки на раскряжевочную 
установку за год, тыс. м3 ......................... 103 59,5 08,1

Средняя выработка на машиносмену, м3 . 168,9 127,5 110,9
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М Е Х А Н И З А Ц И Я  

В Ы Г Р У З К И  И 
П Е Р Е Р А Б О Т К И
Х Л Ы С Т О В
Ф. Е. ЗАХАРЕНКОВ, ЦНИИлесосплава

Объем водных поставок и переработки хлыстов на 
лесоперевалочных базах в 1978 г. превысил 7 млн. м 3 
против 4,8 млн. м3 в 1975 г. Переход на сплав леса в 

хлыстах сокращает численность основного и вспомога
тельного обслуживающего персонала на береговых скла
дах почти в 5 раз и ликвидирует технологические и транс
портные потери древесины. В связи с дальнейш им ростом 
водных поставок хлыстов в ближ айш ей перспективе воз
никла необходимость выбора эффективного способа и обо
рудования для их вы грузки из воды и обработки. Для это
го следует учитывать природно-производственные условия 
предприятия (гидрологию рейда приплава, конструкцию 
плотов, плавучесть древесины, продолжительность нави
гации, грузооборот, состав и мощность цехов первичной 
обработки древесины).

Наибольшая производительность на выгрузке хлыстов 
достигается при организации работ по схеме единого 
транспортного пакета, увязанного грузовыми многооборот
ными стропами. При коэффициенте оборачиваемости К =  2 
расход стальных канатов диаметром 22,5 мм составляет 
0,4—0,6 м/м3 выгруж аемы х хлыстов (без учета естественно
го износа и потерь стропкомплектов). Значительная по
требность в стальных канатах  ограничивает ш ирокое внед
рение этого прогрессивного способа, получившего значи
тельное распространение на предприятиях Забайкаллеса. 
Его можно рекомендовать при коэффициенте оборачивае
мости К 2. М аксимальное значение коэф ф ициента К до
стигается при обработке всего объема хлыстов в навигаци
онный период.

Если хлысты поступают в пучках, состоящих из 4 обвя
занных проволокой пачек, их следует вы груж ать целыми

Рис. 1. Выгрузка хлыстов из воды с помощью грейфера 
ЛТ-59 на Судской ЛПБ (Череповецлес)

пучками, отдельными пачкам и или щетью. Сравнительный 
анализ, проведенный по критерию минимальной грузовой 
работы, свидетельствует о преимущ ествах пачковой и пуч
ковой выгрузки. Это подтверждает и опыт Судской ЛПБ 
(Череповецлес), где пачки хлыстов выгруж аю тся из воды 
с помощью грузовы х стропов и гидравлического грейфера 
типа ЛТ-59 (рис. 1). Продолжительность рабочего цикла 
ручной размолевки пучков и застропки пачек составляет 
10—13 мин, а ручной застропки одной аварийной (размо- 
леванной) пачки достигает 20—25 мин. Такие значитель
ные затраты  рабочего времени на застропку пачек вруч
ную вы званы  помехами, которые создаются хлыстами с 
недостаточным запасом плавучести. Применение грейфе
ра ЛТ-59 на выгрузке хлыстов из воды, погрузке их на 
лесовозы и укладке в запас целыми пакетами эф ф ектив
но лиш ь в том случае, если объем пакетов и их парамет
ры соответствуют грузоподъемности крана и параметрам 
грейфера. Ф актически параметры  хлы стовы х пакетод 
колеблются в весьма ш ироких пределах (от 15 до 35 м ' 
по объему и от 2 до 4,5 м по ширине).

А нализ работы крана К-305Н с грейфером ЛТ-59 на 
Судской ЛП Б в 1975—1978 гг. показал, что если горизон
тальная ось пучка превы ш ает ширину грейфера в закры 
том состоянии, то полного см ы кания его челюстей не про
исходит. П ри этом норм альная работа грейфера наруш а
ется: возникаю т остаточные деформации в ш токах гид
роцилиндров и челю стях, что значительно осложняет 
процесс погрузки хлыстов на лесовозы. Удовлетворитель
ная работа крана К-305Н или ЛТ-62 с грейфером ЛТ-59 на 
выгрузке хлы стовы х пакетов из воды обеспечивается лишь 
в том случае, если объем пакетов не превыш ает 25 м3, а их 
горизонтальная ось находится в пределах 2—2,5 м.

Больш ой практический интерес представляет выгрузка 
хлыстов пакетам и с помощью крана ЛТ-62, оснащенного 
сменным комплектом грузовых стропов. В этом случае его 
производительность достигает 1000—1200 м3/см. Узел вы 
грузки хлы стовы х пакетов из воды вклю чает козловой, 
мостовой или консольно-козловой кран  грузоподъемно
стью 290 кН (30 тс), размолевочный дворик и лебедки для 
подачи секции или плота в зону вы грузки пучков и снятия 
с них формировочно-сплоточного такелаж а. С помощью 
двух лебедок плот периодически перемещ ается в зону вы 
грузки хлыстов на величину, равную длине пучка.

Левые (по направлению  подачи плота) бортовые комп
лекты  снимаю тся перед подачей очередного поперечного 
ряда пучков на ось выгрузки, а правые — после остановки 
плота. Сплоточный такелаж  снимают с пучков в размоле- 
вочном дворике, оснащенном поддоном для поддержания 
на плаву пачек хлыстов с недостаточным запасом плаву
чести. По мере продвиж ения плота бортовые леж ни на
маты ваю т на вью хи лебедки. Разм олевка пучков на от
дельные пачки и перемещ ение пачек в зону их застропки 
производятся с помощью ры чаж ны х отсекателей и при
водной тележ ки, перемещ аю щ ейся по монорельсу. П ри
ем ная кам ера размолевочного дворика снабж ена поплав
кам и для навеш ивания стропов. При необходимости вто
рые концы стропов навеш иваю т на крю чья, установлен
ные на берегоукрепительной стенке. Н авеска стропов дол
ж н а предш ествовать подаче пачки  в выгрузочную камеру. 
Принцип действия схемы для всех типов кранов одина
ков. П ри этом предпочтительнее расположение лесовоза 
параллельно продольной оси пачки  хлыстов, так  как  в 
этом случае устраняется необходимость разворота пачек.

Р азм еры  размолевочного дворика выбирают в зависи
мости от конструкции плота, параметров пучков и пачек. 
Следует такж е учесть непрерывность подачи пакетов в 
приемную камеру. Ш ирина накопительного коридора дол
ж на превы ш ать ш ирину секции плота на 1,5—2 м. Ш ирину 
коридора размолевочного дворика, достаточную для сво
бодного продвиж ения пучков без заклинивания, опреде
ляю т по формуле

Вк \  а2 I,2 А,

где
а — м аксим альная величина горизонтальной оси пуч

ка, м;
/ п— м аксим альная длина пучка, м;

А — запас ш ирины  коридора (0,2—0,3) м-
Длину промежуточной буферной кам еры  1(, предназна

ченной для хранения пакетов в период подачи очередного
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Рис. 2. Технологическая схема переработки хлыстов:
1 — раскряж евочная  установка JIO-15C; 

2 — пы носные транспортеры ; 3 — бу
ф ерная горка; 4 — транспортер  для ко- 
р отья  и некондиционной древесины; 
5, б — скиповы е погрузчики и транспор
тер ы  для отходов; 7 — буф ерны й мага
зи н  ЛТ-80; 8 — сортировочны й транс
портер JIT-44; 9, 10 — системь? управле
ни я сортировкой; 11 — бревносбрасыва- 
тели JIP-142; 12 — лесонакопители
JIP-146; 13 — консольно-козловой кран; 
14 — м еж операционны й зап ас  лесом ате
риалов

ряда пучков в накопительный коридор, рассчитываю т по 
формуле

1б =  ama0 +  1,

где
а — коэффициент, учитываю щ ий разры вы  м еж ду пучка

ми (а =  1-^-1,2); 
m — количество пучков (3—4);
ао — среднее значение горизонтальной оси пачки  х л ы 

стов, м;
1 — длина поплавка, м.
Вы грузка хлыстов из воды сплошной или дискретной 

щетью поперечным транспортером предпочтительна в ус
ловиях, когда их можно подавать непосредственно в тех 
нологический поток для переработки (как это делается, 
например, на бирже сы рья «Невская Дубровка» объедине
ния Севзапмебель). В этом случае отпадает необходимость 
в кране большой грузоподъемности, в резервной емкости 
хлыстов и м еханизме их подачи на раскряж евку.

Основными элементами узла вы грузки хлыстов сплош 
ной или дискретной щетью являю тся размолевочный дво
рик и выгрузочный поперечный транспортер. Разм олевоч
ный дворик образуется двумя продольными понтонами, 
жестко соединенными между собой поперечными мостами 
и поддоном, который ш арнирно связан  с плавучим осно
ванием. Поперечные мосты в средней части соединены 
продольными балками, по которым перемещ ается мост с. 
толкателями. Последние предназначены  для продвиж ения 
хлыстов в зону вы грузки их транспортером. Продольные 
балки одновременно служ ат дополнительными связями, 
обеспечивающими необходимую жесткость поперечных 
мостов. Вы грузочный поперечный транспортер выполнен 
по схеме, используемой в устройстве ЛТХ-80 для пош туч
ного разделения хлыстов. В подводной части транспортер 
снабжен развальны м и горками, с помощью которых про
изводится переформирование хлыстов в однорядную 
сплошную или дискретную щеть. Технология вы грузки 
хлыстов по такой схеме следую щ ая. Р яд  секции плота 
подают на ось размолевочного дворика, опускают поддон в 
крайнее нижнее положение, снимают с пучка проволоку 
и расформировываю т его на пакеты , которые затем  пере
мещаются в размолевочный дворик. Здесь пакеты  осво
бождают от обвязок, а хлы сты  многорядной щ етью подают 
в зону действия поперечного транспортера.

Хлысты лиственных пород с необеспеченным запасом 
плавучести улавливаю тся поддоном. Отсюда они продвига
ются к захватам  поперечного транспортера, который по
дает их непосредственно на дальнейш ую  обработку.

Глубину погружения поддона выбираю т с таким  расче
том, чтобы он не препятствовал подаче пучков в размоле
вочный дворик и обеспечивал оптим альны е условия про
движения затонувш их хлыстов и мусора в зону выгрузки. 
Со стороны подачи пучков в размолевочный дворик глуби
на установки поддона долж на несколько превы ш ать м ак 
симальную осадку пучков, а на участке размолевки п аке
тов и выгрузки хлыстов из многослойной щ ети — осадку 
пакетов. Осадка поддона долж на изм еняться от м аксим у
ма (со стороны подачи пучков) до минимума (в зоне вы 
грузки хлыстов поперечным транспортером).

Длина размолевочного дворика L, обеспечиваю щ ая воз
можность совмещ ения подачи и размолевки пучков и п а
кетов, определяется по формуле

L =  a l  +  (п — 1) а2 +  х,

где
ai, аз — горизонтальные оси пучка и пачки хлыстов, м; 

п — число пачек в пучке; 
х — длина многорядной щ ети хлыстов, м.

В еличина (x > a i)  выбирается с таким расчетом, чтобы 
распорные усилия, возбуждаемые в щ ети запасом плаву
чести ниж них слоев древесины, были достаточными для 
поддерж ания непрерывного контакта хлыстов с транспор
тером.

Условия работы поперечного транспортера на выгрузке 
хлыстов из воды существенно изменяю тся по сравнению с 
его работой на суше. Это объясняется тем, что положение 
продольной оси хлыстов в вертикальной плоскости яв л я 
ется случайным и находится в зависимости от интенсив
ности изменения плотности древесины по длине хлыста. 
Перекос хлыстов в вертикальной плоскости, вызванный 
неоднородной плотностью древесины по ее длине, ограни
чивается осадкой поддона в зоне захвата хлыстов упора
ми поперечного транспортера. Поэтому для сниж ения от
рицательного влияния вертикального перекоса перераба
ты ваемую  щ еть хлыстов нуж но постоянно поддерживать 
в многослойном напряж енном  состоянии, причем с таким 
расчетом, чтобы не было зазора м еж ду поддоном и ниж 
ним слоем напряж енной щети.

Технологическая схема переработки хлыстов с приме
нением поточной линии ЦЛР-160 показана на рис. 2.

К ак показал опыт эксплуатации линии ЦЛР-160 на Суд- 
ской лесобирже, протяж енность подкрановых путей долж 
на обеспечивать возможность укладки межоперационно- 
го запаса в объеме 30—40-сменной производительности по
точной линии. Если это условие не выполняется, то часто
та и продолж ительность простоев линии из-за  перепол
нения лесонакопителей резко возрастают при неритмич
ной подаче полувагонов под погрузку. Технологическая 
схема рассчитана на переработку 150 тыс. м 3 хлыстов в 
год. При годовом грузообороте лесоперевалочной базы в 
объеме 300—600 тыс. м3 требуется 2—4 поточные-; линии 
ЦЛР-160. При этом наиболее предпочтительно их блочное 
расположение (по две линии в одном блоке). Каждый 
блок со своим ж елезнодорожным тупиком базируется на 
общем подкрановом пути и обслуживается двумя кранами. 
П оточная линия ЦЛР-160 комплексно м еханизирует все 
основные производственные процессы и повыш ает произ
водительность труда не менее чем в 1,5 раза по сравнению 
с распространенной в настоящ ее время технологией.

Наиболее эф ф ективно ее внедрение в комплекте с упро
щ енны ми лесонакопителями на деревообрабатывающих 
предприятиях, получаю щ их древесину в хлыстах. На 
складах сы рья лесопильных заводов линию ЦЛР следует 
использовать по схеме подачи пиловочника нуж ны х диа
метров непосредственно в бассейн лесопильного цеха.

Резервом дальнейш его повыш ения производительности 
труда на обработке хлыстов с помощью поточных линий 
ЦЛР-160 является ш ирокое внедрение принципа групповой 
раскряж евки  хлыстов. Сущность ее в том, что на раскря
ж евку  подают не один хлыст, а два-три, близкие по раз
мерам и товарности.

22
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



У Д К  630*302

ОПЕРАТОР В СИСТЕМЕ ГРУППОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КРАНАМИ_ _ _ _ _ _ _ _
В. Н. МАКЕЕВ, канд. техн. наук, Н. И. БУЛАВИН, инж енер, Р. А. ЕФАНОВА, 

канд. техн. наук, Воронежский лесотехнический институт

Воронежский лесотехнический
институт разработал и внедрил 
на нижнем складе Горячеклю 

чевского лесокомбината (Краснодар
ский край) систему группового дис
танционно-программного управления 
(ГДПУ) [1] кранам и различного типа 
— башенным БКСМ-14ПМ и кон- 
сольно-козловым ККС-10. (Работа од
ного из кранов с грейфером показана 
на 1-й странице обложки). Возмож ны 
два варианта использования ГДПУ: 
со стропными комплектами и с грей
ферными захватам и. Последний в а
риант гораздо предпочтительнее, так 
как значительно повыш ает произво
дительность труда, исклю чает труд 
строповщиков и создает условия бе
зопасного выполнения штабелевоч- 
но-погрузочных работ. Однако в 
этом случае иногда требуется непро
изводительный труд вспомогательных 
рабочих-сигнальщиков. Поэтому су
щественным этапом в совершенство
вании системы ГДПУ явилось внед
рение промышленной телевизионной 
установки. С помощью установленных 
на кранах телевизионны х камер 
оператор полностью контролирует 
зону работ.

Благодаря внедрению системы 
ГДПУ кранам и в варианте с грейф е
рами и телеустановкой на ш табеле- 
вочно-погрузочном участке высво
бождается 5 рабочих (при двухсмен
ной работе ■— 10 человек), т. е. из зо
ны производства полностью удаля
ются все рабочие, что исклю чает воз
можность травматизма. Телеустанов
ка помогает такж е оператору коорди
нировать действия по набору и уклад
ке пачек сортиментов, особенно в 
условиях, исклю чаю щ их прямое наб

людение. Только за  счет этого вы 
работка на ш табелевке и погрузке 
лесоматериалов поднимается н а 10%. 
В целом ж е производительность тру
да н а участке возрастает по сравне
нию с базовым вариантом (обычным 
управлением кранам и со стропными 
комплектами) не менее чем в два р а 
за, что дает около 50 тыс. руб. годово
го экономического эф ф екта.

Одновременное управление одним 
оператором двумя кранам и становит
ся возможны м благодаря автом ати
зации маш инны х ф аз  или тран
спортных операций (пуска, рабочих 
перемещ ений и остановки), соверш а
ем ы х крановы ми м еханизмами. Авто
матическое выполнение транспорт
ны х операций по заданной программе 
создает у оператора свободный резерв 
времени, причем более значительный 
по сравнению с тем временем, кото
рое требуют доводочные операции 
(малые перемещ ения крановы х м е
ханизмов для набора и укладки  п а
чек  лесоматериалов и переключений 
по заданной программе).

Чтобы предотвратить удлинение 
рабочих циклов, оператор управляет 
кранам и попеременно: после набора 
или укладки  пачки  лесоматериалов 
одним из кранов и установления 
программы на ее перемещ ение в не
обходимую точку склада он перехо
дит к выполнению доводочных опе
раций вторым краном. А первый в 
это время соверш ает транспортные 
перемещ ения [2].

ГДПУ представляет собой систему 
полуавтоматического управления, ко
торая требует обязательного участия 
человека-оператора. Поэтому при р аз
работке системы наряду с расш ире

нием технических возможностей кра
нов ставилась задача обеспечения 
норм альны х условий труда оператора 
с учетом основных эргономических 
требований к рабочей среде и к рабо
чему месту: по расположению опера
торской и визуальном у контролю за 
объектам и управления, по условиям 
микроклим ата в операторской (близ
ким к  комфортным), размещ ению  и 
компоновке пульта управления, коли
честву органов управления, их р аз
мещению и т. п. С этой точки зрения 
ГДПУ качественно изменяет труд по 
управлению  кранам и и функциональ
ную деятельность человека в процес
се выполнения ш табелевочно-погру- 
зочны х работ.

Действия крановщ ика и оператора 
по управлению  кранам и неравноцен
ны. Крановщ ик управляет краном с 
помощью рычагов кулачковы х кон
троллеров, прилагая определенные 
физические усилия, к тому ж е из-за 
ограниченной обзорности и недоста
точного объема информации в его 
действиях проявляется некоторая не
уверенность и напряженность. Ему 
приходится принимать неудобное ра
бочее положение, высовываться из 
окна кабины. Оператор же, находясь 
в просторной операторской, управля
ет кранам и с помощью тумблеров 
или кнопок, т. е. его труд практически 
лиш ен элементов физического напря
ж ения. Х орош ая обзорность, дополни
тельны е средства индикации на пуль
те управления, даю щ ие достаточное 
количество необходимой информации, 
— все это создает условия, благопри
ятны е для трудовой деятельности. 
Следует учесть и другое. Если кра
новщ ик представляет собой обособ
ленное производственное звено, свя
занное с другими звеньями — стро
пальщ икам и или сигнальщ иками, то 
оператор, управляя одновременно
двумя кранам и, является объединя
ющим звеном, что способствует ста
билизации производственного процес
са.

Д анные хроном етраж ны х наблюде
ний, связанны е с определением загру
женности крановщ иков и операторов, 
свидетельствуют о следующем. При 
управлении кранам и со стропными 
комплектами крановщ ик за  один р а
бочий цикл ( в среднем t u =  4,5 мин.) 
производит от 30 до 70 включений и 
переключений. При этом время его 
участия в управлении и контроле за 
вы полняемой работой составляет от 50 
до 85%, а время, затрачиваемое непо
средственно на операции вклю чения и 
переклю чения,— соответственно от 30 
до 60% рабочего цикла. Оператор сис
темы  ГДПУ в стропном варианте осу
щ ествляет за  цикл работы одного из 
кранов от 15 до 25, а при работе с 
двумя кранам и от 35 до 45 включений. 
На управление и контроль он затра
чивает от 50 до 70%, а на включение 
от 12 до 20% полного времени совме
щенного цикла работы кранов. При 
групповом управлении кранами в 
грейферном варианте с помощью 
телевизионной установки (в среднем 
t u -  3 мин.) он производит по зад а
нию программы, доводочным опера
циям и дистанционному управлению 
грейфером и телеустановкой для од
ного из кранов от 25 до 40 включений 
и соответственно от 55 до 75 включе
ний для двух кранов. Время его ак-

С равниваем ы е варианты

Показатели
обы чное  упр авл ен ие  

кранами (со стропами) система ГДПУ кранами

крап 
БКСМ-14 ПМ

крап
ККС-10

со ст р о п а 
ми

с г р е й ф е 
ром н ПТУ

Сердечный ритм (уд/мин.):
60 60 62 62исходное значение

наивысшее значение . . 118 112 88 93
средний уровень при ак

91тивной работе: . . 82 68 74
средний уровень за смену 84 79 64 66
в конце смены . . . 93 87 62 70

Индекс напряжения:
в начале смены . . . 72 82 81 76
наивысшее значение 450 577 329 422
в конце смены . . . . . 308 357 150 252
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Наименование элементов рабочего 
цикла

стре-

Набор пачки в накопителе .
Грузовой ход:

подъем груза . . . . .  
перемещение грузовой тележки (ка

р е т к и ) .............................   .
перемещение крана (поворот

лы)  ...................... .....
опускание груза ....................
укладка пачки в штабель .

Холостой ход:
подъем грейфера . . . .  
перемещение грузовой тележю
ретки) . .......................
перемещение крана (поворот 

лы) . . . . . . . .
опускание грейфера . . .

(ка-

стре-

-край ККС-10 У7///Л -  крон 5КСМ-1ЧПМ

Д инамика индекса напряж ения у крановщ ика и оператора ГДПУ в течение
рабочей смены

тивного участия в управлении со
ставляет от 65 до 95%, а на операции 
вклю чения затрачивается от 35 до 
50п/о времени рабочего цикла.

Из приведенных данных видно, что 
наилучш ие результаты  дает груп
повое управление кранам и со стро
пами. При управлении группой к р а
нов с грейферам и и телеустановкой 
возрастают количество вклю чений и 
время занятости оператора (в основ
ном за  счет дистанционного управле
ния грейферами), что говорит о не
обходимости автоматизации части
операций.

Для более аргументированной срав
нительной оценки труда крановщ ика 
и оператора были вы браны  парам ет
ры  сердечного ритма, которые х ар а к 
теризуют трудовой процесс со сторо
ны физической тяж ести. Снятие 
электрокардиограммы производилось 
непосредственно в кабинах кранов и 
за  пультом управления системы 
ГДПУ на протяж ении полной смены
5—7-минутными сеансами после к а ж 
дого часа работы. Д ля этого исполь
зовалось специально разработанное 
устройство, предусматриваю щ ее про
межуточную запись кардиосигнала на 
магнитную ленту с последующим 
воспроизведением его на самописце 
или любом стационарном электро
кардиографе. Влияние внеш них ф а к 
торов (солнечной радиации, условий 
и организации труда) было сведено до 
минимума.

По полученным динамическим р я 
дам кардиоциклов были построены 
гистограммы, по которым определены 
основные статические параметры . Н а
иболее показательным из них я в л я 
ется индекс напряж ения [3]. Р езуль
таты  математической обработки эк 
спериментальных данны х сведены в 
таблицу. П оказатели сердечного рит
ма крановщ иков свидетельствуют о 
том, что их труд относится к  катего
рии, близкой к средней тяж ести  (от 
120 до 149 уд/мин), а труд оператора 
ГДПУ — к категории работ с легкой

ф изической нагрузкой (90—119
уд/мин) [4].

Индексы напряж ения по вариан
там, приведенные в таблице и на ри 
сунке, достигают довольно высоких 
значений у крановщ иков. Все это под
тверж дает, что их труд характеризу
ется средней ф изической тяж естью  и 
явны м и признакам и нервно-эмоцио
нальной напряж енности (особенно на 
кране ККС-10), в то время как  труд 
оператора ГДПУ лиш ен физической 
тяж ести, в нем меньше вы раж ены  по
казатели нервно-эмоциональной н а
пряж енности. Причем наиболее высо
кие показатели нервно-эмоциональ- 
но-о напряж ения у оператора ГДПУ 
характерны  для периода врабаты ва- 
ния, поэтому молено предположить, 
что по мере освоения системы эти по
казатели  будут улучш аться.
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П Р О С Т Е Й Ш И Й

И Н С Т Р У М Е Н Т

ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ

Т А К С А Ц И И
В. Г. МОЛОДЦОВ, Леспроект

С целью точного определения за
пасов леса на корню нами пред
лагается удобный и надежный 

инструмент, очень простой в изготов
лении. Он предназначен для измере
ния основных параметров насажде
ний. Высота стоящ их деревьев (схема 
а на рисунке) определяется по упро
щ енному способу, описанному анг
лийским лесоводом Р. Хайдом [11. 
Сумму площадей сечений на 1 га на
ходят по методу круговых реласкопи- 
ческих площадок В. Биттерлиха.

И нструмент состоит из двух метал
лических стержней из легкого сплава, 
каж ды й длиной 275 мм и сечением 
10 мм. Их можно соединять по двум

I

t!

101

w
Измерение основных параметров на
саждений с помощью простейшего 

таксационного инструмента:
а — схем а изм ерений вы сот стоящих 

деревьев; б — соединение стерж ней для 
изм ерения вы соты  деревьев; в — соеди
нение стерж ней  в один для определения 
сумм ы  площ адей сечения (полноты) дре
востоя; г — угловой ш аблон
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и ЭКОНОМИКА 
И ПЛАНИРОВАНИЕ

У Д К  630*73

КАЧЕСТВО НАСАЖДЕНИЙ 

И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

комбинациям. Собранные в виде бук
вы Т (рисунок б), стерж ни вы полня
ют функции высотомера и мерной 
скобы для определения диаметров 
стволов толщиной до 27 см (на высо
те груди). Н а стержень, служ ащ ий 
основанием, наносятся деления через 
1 см. По второй комбинации (рисунок 
в) оба стерж ня соединяются в один 
длиной 540 мм, на конце которой кре
пится угловой шаблон (полнотометр) 
с раствором 10,8 мм (рисунок г).

Высота стоящ их деревьев изм еряет
ся следующим образом. Ц ентральны й 
стержень основания буквы Т прикла
дывается к кончику носа, один конец 
поперечного стерж ня визируется на 
вершину дерева, а другой — на его 
основание. Необходимо выбрать та 
кое положение, при котором концы 
поперечного стерж ня совместятся с 
основанием и вершиной дерева. С по
мощью рулетки или ш агами опреде
ляют расстояние до ствола, равное 
высоте последнего. Точность изм ере
ния высоты ±1,5-^4,7%.

Математическое обоснование этого 
способа состоит в том, что в искомой 
позиции получается (приближенно) 
равнобедренный треугольник, в кото
ром равные стороны — высота дере- 
ра и расстояние от набю дателя до ос
нования дерева, совпадают.

Сумму площ адей сечения (полнота 
древостоя) находят с помощью угло
вого шаблона, прикрепленного на кон
це соединенных в один стерж ень об
щепринятым способом. Таким обра
зом, рекомендуемый прибор позволя
ет измерить высоту и сумму площ а
дей сечения, необходимых для опре
деления корневого запаса на 1 га, по 
формуле

V =  gfh

где
V — запас на 1 га, м3; 
g — сумма площ адей сечения на 

1 га, м2;
fh — видовая высота, м (находят ее 

из таблиц по каж дой породе от
дельно в зависимости от изм е
ренной высоты дерева).

Видовые высоты, вычисленные на 
основании сортиментных таблиц, при
водятся в таксационных справочни
ках и в «Наставлении по отводу и 
таксации лесосек в лесах СССР [2]. 
Применение таблиц видовых высот 
Анучина, Карпова или Моисеенко за 
висит от региона производства такса
ционных работ. В наставлении такж е 
даются рекомендации по закладке 
круговых реласкопических площадок 
для определения сумм площ адей се
чения дрёвостоев.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hide R. Н. Forty-five degrees аг sa 
me thoughts an height measurements. 
„Quart. J. Forestry", 1969, 63, N 1, 53—69.

2. Наставление по отводу и таксации 
лесосек в лесах СССР (1972).

А. С. ЛАЗАРЕВ, канд. эконом, наук, 
ВНИИЛМ

(В порядке обсуждения)

Н азначаем ы е в рубку насаж де
ния отличаю тся различны м и 
таксационны м и показателям и, 

влияю щ им и на сортиментный со
став, — выход из ствола крупной, 
средней и мелкой деловой древесины 
и дров. От сортиментного состава н а
саждений, являю щ егося критерием 
их качества, зависят во многом и 
технико-экономические показатели 
работы предприятий. Н апример, в 
Московской обл. в сосновых насаж де
ниях  1а класса бонитета средний 
объем хлы ста составляет 1,4 м3.
а в насаж дениях Va класса бонитета 
0,12 м3. Расходы  на заготовку и тре
левку древесины возрастаю т по меое 
сниж ения среднего объема хлыста. 
Стоимость сортиментов по оптовым 
ценам предприятия такж е повы ш а
ется при улучш ении качества насаж 
дений, поскольку в лучш их насаж 
дениях (1а класс бонитета) при боль
шем среднем объеме хлы ста возра
стает доля крупной деловой древеси
ны, которая оценивается дороже.

И з всей совокупности таксацион
ны х показателей качественную  сто
рону насаж дений в достаточной мере 
характеризую т при установленном 
возрасте рубок два показателя: класс 
5онитета и класс товарности, осталь

ные показатели являю тся производ
ными.

Д ля вы явления степени влияния 
качества насаж дений на рентабель
ность работы предприятий определе
ны  расходы на заготовку и трелевку 
древесины и оптовые цены предприя
тия в расчете на 1 м 3 обезличенной 
древесины в сосновых насаждениях 
разны х классов бонитетов и товарно
сти (на примере Московской обл.) 
Р езультаты  расчетов показали, что 
эти затраты  возрастают в насаждени
ях  от 1а класса бонитета к Va и от
3-го класса товарности к  1-му (от 
87 коп. до 2 р. 20 к.), а оптовые це
ны  — от Va класса бонитета к 1а (от 
9 р. 40 к. до 16 р. 52 к.). Следователь
но, предприятия, работающие в луч
ш их насаж дениях, получают допол
нительную прибы ль (дифференци
альны й доход по плодородию или ка
честву), поскольку они несут меньше 
затрат по лесоэксплуатации, а сорти
менты реализую т по более высоким 
оптовым ценам.

Д ля вы равнивания рентабельности 
предприятий, работающ их в неоди
наковы х условиях, произведена оцен
ка изменений этих условий от сред
него значения. Средние условия рабо
ты  предприятий при установленном 
возрасте рубки характеризую тся 
средним классом бонитета и средним 
классом товарности лесосечного фон
да. Лесосечный фонд по сосновому 
хозяйству в Московской обл. отно
сится к II средневзвешенному классу

Таблица 1

Отклонения от среднего значения
класс товарности

Классы I 2
бонитета

деловые деревья, %

96 и выше 95—86 8 5 -  60 59 и ниже

1а J - 2—70 +  2—01 -j-o—06 —2—57
I т 2 -  -67 +  1—99 +  0—04 —2—58
II - 2 —63 - 1—94 — —2- 63
III +  2—62 1- 92 —0- 03 —2—08
IV +  2- -42 ■fl -74 —0— 19 —2—81
V +  1—80 f l -  -14 —0—75 —3 - 3 1
Va +  1—03 +0- -36 — 1- -52 —4 - 1 7

П р и м е ч а н и е .  Знак плюс означает размер дополнительной прибыли, получае
мой от эксплуатации насаждений данного класса бонитета и класса товарности, ми
нус указывает на уменьшение прибыли цо сравнению с Toii, которую получают в на
саждениях среднего качества.
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Таблица 2

Масштабы
применения

такс

П о пен ная  п ла
та ( р у б .— коп.)  в 

расчете  на 1 м3

по д е й 
ствую 

щим 
таксам 

(в 1975г.)

по пред- 
лагас-  

м ы м
: ,па :im

СССР . . . .  
Минлеспром СССР 
В том числе без 
союзных респуб
лик ......................
Министерства со
юзных республик .

1 — 13 
0 - 9 2

0 -  92 

2 - 2 2

3 75 
3 -51

3 40 

6 - 4 4

бонитета и 3-му классу товарности с 
запасом деловых деревьев в размере 
73%. Заготовка и трелевка 1 м 3 дре
весины обходятся здесь в 92 коп., а 
средняя оптовая цена предприятия за 
1 м3 обезличенной древесины состав
ляет 13 р. 04 к. Прибыль или убыток 
от эксплуатации насаж дений с такса
ционными показателями, отличаю 
щ имися от средних (руб. — коп.) в 
расчете на 1 м3, приведены в табл.
1.

Н асаж дениями среднего качества 
(эталонными) считаются такие, где 
деловые деревья составляют от 85 
до 60%. Вы равнять рентабельность 
предприятий в зависимости от каче
ства эксплуатируемых насаж дений 
можно разны ми путями. В частности, 
это удобнее сделать за счет попен- 
ной платы  путем применения надба
вок (скидок) к таксе. В табл. 1 зна
чения со знаком « +  » означаю т над
бавки к таксе, а со знаком «—» — 
скидки к таксе в расчете на 1 м 3 
обезличенной древесины. Основой 
для начисления надбавок (скидок) к 
таксе служ ат класс бонитета и класс 
товарности насаждений, поступаю 
щ их в рубку. Например, если в рубку 
отведено насаж дение IV класса бо
нитета и 2-го класса товарности, то 
надбавка к  таксе составит 1 р. 74 к. 
за  1 м 3 обезличенной древесины. Для 
насаждений со средними показателя
ми качества надбавки не прим еня
ются.

По табл. 1 можно определить раз
мер надбавки (скидки) к  средней 
таксе и при других средних таксаци
онных показателях данной породы. 
Например, сосна в лесосечном фонде 
имеет средневзвешенный II класс 
бонитета и 2-й класс товарности. В 
этом случае, к ак  видно из таблицы, 
надбавка составит +  1 р. 94 к. Затем 
все надбавки к таксе уменьшают, а 
все скидки увеличивают на это же 
число (1,94 руб.). Н апример, надбавка 
к таксе за 1 м3 отведенной делянки 
1а класса бонитета и 1-го класса то
варности в этом случае составит: 
2,70—1,94=^0,76 руб., а  скидка для 
насаж дений 5 класса бонитета и 3-го 
класса товарности с числом деловых 
деревьев 59% и ниже будет равна 
3,31 +  1,94 =  5,25 руб.

Таблицы надбавок (скидок) к таксе 
следует составлять для укрупненных 
районов отдельно для насаждений

хвойных, твердолиственных и м ягко
лиственны х пород. Выравнивание 
рентабельности предприятий в зави 
симости от качества эксплуатируе
м ы х насаж дений посредством лесных 
такс имеет следующие достоинства: 
дополнительная прибыль, получае
м ая от эксплуатации лучш их насаж 
дений, из доходов предприятия пол
ностью изымается; предприятия, р а
ботающие в худш их условиях, вно
сят попенную плату в меньшем раз
мере и тем самым сниж аю т себестои
мость лесозаготовок; применение 
скидок способствует вовлечению в 
эксплуатацию  худш их насаждений.

П оскольку средняя такса устанав
ливается применительно к  лесосечно
му фонду в целом (независимо от к а 
чественного разнообразия насаж де
ний), сумма надбавок и скидок не бу
дет балансироваться лиш ь в том слу
чае, если для поступаю щ их в рубку 
насаж дений характерны  другие сред
ние таксационны е показатели.

Введение в практику подобной си
стемы обусловливает необходимость 
пересмотра действующ их лесных
такс. Последние долж ны быть скор
ректированы  с учетом полного воз
м ещ ения расходов на ведение лесного 
хозяйства и получения диф ф ерен
циального дохода. Во ВНИИЛМе 
разработана методика построения
таких  такс. По ней установлен более 
высокий уровень попенной платы 
(табл. 2).

Увеличение удельного веса попен
ной платы  в себестоимости заготовки 
древесины по М инлеспрому СССР до 
25% не должно вы зы вать возраж е
ний. Ведь ее нынеш ний уровень — 
один из самы х низких в мире. Он не 
стимулирует рационального исполь
зования лесосечного фонда и не обес
печивает рентабельного ведения лес
ного хозяйства. В ГДР попенная п ла
та (затраты  на лесовыращ ивание) 
в себестоимости заготовки 1 м 3 дре
весины составляет 55%, что соответ
ствует высокой степени развития 
лесохозяйственного производства. В 
частности, с помощью лесных такс 
диф ф еренциальны й доход в ГДР пе
рераспределяется м еж ду предприя
тиями. В Венгрии попенная плата 
установлена в размере 20 — 25% 
стоимости заготовленной деловой 
древесины. В развиты х капиталисти
ческих странах уровень попенной 
платы  ещ е выше.

Естественно, что повыш ение лес
ны х такс должно сопровождаться со
ответствующим повышением оптовых 
цен на круглы е лесоматериалы и 
изделия из древесины. Необходимо, 
чтобы лесные таксы  на лес на кор
ню, как  и оптовые цены на круглые 
лесоматериалы, отраж али обществен
но необходимые затраты  труда, обес
печивали возмещ ение издерж ек 
производства, приносили известную 
прибы ль предприятию. П ри низком 
уровне лесны х такс попенная плата 
уж е многие годы не покры вает рас
ходов на ведение лесного хозяйства. 
К ак известно, недостаток собствен
ны х средств лесного хозяйства вос
полняется за  счет бюджета. Слож ив
ш аяся практика возм ещ ения части 
издерж ек производства за счет дру
гих отраслей народного хозяйства не 
отвечает принципам социалистиче
ского хозяйствования.

О х р а н а  т р у д а

У Д К  630*378:658.382.3

ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ

НА СПЛАВЕ!
JI. П. КУЗЬМ ИН, ЦК профсоюза ра
бочих лесбумдревпрома

Н а улучш ение условий труда и 
охраны  здоровья работников 
S лесосплава расходуются значи-

■ тельные средства. Это позволяет
■ сниж ать производственный травма- 
« тизм. Н апример, с 1971 по 1976 гг. он

сокращ ен на лесосплавных работах 
по показателю  нетрудоспособности на 
7°/о.

i Одним из основных факторов улуч- 
[ ш ения условий труда на лесосплаве 
; является технический прогресс. Тех

ническое перевооружение лесосплава, 
внедрение прогрессивных технологи
ческих процессов позволило довести 

; уровень м еханизации береговой 
: сплотки, сплотки леса на воде, по- 
;  грузки в суда и выгрузки до 100%.
■ Подъем топляка, сброска леса на во- 
! д у  и первоначальны й лесосплав ме- 
S ханизированы  соответственно на 89,3; 
S 84,8 и 85,4°/о, а сортировка леса на во- 
S де на 67,7% . Вместе с тем уровень 
! механизации труда ещ е остается низ- 
S ким. В 1976 г. он составил: на бере- 
S говой сплотке леса 35°/о, сброске его 
S на воду 27, сплотке на воде 46, погруз- 
; ке леса в суда 31, сортировке его на 
S воде 52, первоначальном лесосплаве
■ 19, подъеме топляка 43°/о. И з-за недо-
I статочного уровня м еханизации труда
■ На лесосплаве происходит ежегодно
S 24,4°/о несчастных случаев. Однако,
■ как  показы вает анализ, более 75% из
S них вы званы  организационными при- 
! чинами, в том числе 20,8°/о ^наруше-
■ ниям и технологического процесса, 
S 13 — несоблюдением норм и правил 
S техники безопасности, 13,2 — непра-
■ вильной подготовкой и содержанием 
j рабочих мест, 8°/о — некачественным
■ обучением рабочих.
J У читы вая большое значение, ко- 
! торое имеет предупреждение аварий- 
;  ности судов, Минлеспром СССР раз-
■ работал руководящ ие документы, 
S регламентирую щ ие безопасную эксп-
■ луатацию  флота; на предприятиях 
i  созданы служ бы капитанов-настав- 
! ников и Советы капитанов; ежегодно 
! до 3 тыс. специалистов водного лесо-
■ транспорта проходят подготовку и 
* переподготовку на курсах, организуе- 
! мы х в лесотехнических школах. В то 
i  ж е время М инлеспром СССР и техни-
■ ческая инспекция ЦК профсоюза вы- 
.  явили в минувшую навигацию суще- 
{ ственные недостатки в организации 
С эксплуатации флота. Основными из
■ них являю тся слабый контроль за 
'  работой судов, наруш ение требова-
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нии директивных документов, не
укомплектованность экипаж ей и дис
петчерской служ бы на предприятиях 
и отсутствие средств радиосвязи на 
судах, наруш ение правил перевозки 
организованных групп рабочих.

Ш тат капитанов-наставников в ц е
лом по М инлеспрому СССР укомп
лектован всего на 60%. Нередко к а 
питаны-наставники отвлекаю тся на 
работы, не связанны е с эксплуата
цией флота. Многие из них не име
ют личны х планов, что затрудняет 
организацию четкой работы и оценку 
ее эффективности.

В Архангельсклеспроме, Двино- 
сплаве, Пермлеспроме, Камлесосплаве 
и в других объединениях не организо
ваны службы или группы эксплуа
тации флота, как  этого требует соот
ветствующее постановление Минлес- 
прома СССР и ЦК профсоюза. В р е
зультате на некоторых судах нет 
«расписания вахт», «расписания р е
жима вахт», что ослабляет контроль 
за продолжительностью рабочего 
времени членов экипаж ей. Имеют 
место случаи наруш ения реж им а р а 
бочего времени плавсостава (Томлес- 
пром, Иркутсклеспром), назначение 
на командные должности работников 
без соответствующих дипломов (Во- 
логдалеспром, Томлеспром).

На ряде предприятий Томлеспрома 
и Иркутсклеспрома еще не всегда 
проводятся инструктаж  по технике 
безопасности на рабочем месте, учеб
ные общесудовые тревоги («водяная», 
«пожарная», «человек за  бортом») на 
судах отсутствуют расписания тревог, 
в «Вахтенном ж урнале» не всегда 
указываются лица, ответственные за 
это, на многих судах не вывеш ены 
«Схемы расположения мест сидения 
при перевозке», допускаются случаи 
перевозки людей сверх установлен
ной Регистром нормы или перевозки 
на судах, не приспособленных для 
этой цели. В Вологдалеспроме не бы
ли организованы обучение и провер
ка знаний диспетчеров по правилам 
безопасной эксплуатации судов.

Многое могут сделать для наведе
ния должного порядка в эксплуата
ции флота профсоюзные комитеты, 
наделенные правом контроля дейст
вий администрации. Они долж ны ак 
тивизировать работу комиссий по ох 
ране труда и общ ественных инспекто
ров. В частности комитеты профсою
за обязаны следить за прием кой-сда
чей плавсредств в эксплуатацию , уч а
ствовать в работе комиссий, прове
ряющих качество ремонта судов, по
могать администрации в улучш ении 
бытовых условий плавсостава, в 
обеспечении его спецодеждой, по
стельными принадлеж ностями, р а 
диоприемниками, продуктами п ита
ния, газетами, ж урналам и и т. п.

Особое внимание нужно обратить 
на выполнение требований директив
ных документов, регламентирую щ их 
организаций) работы лесосплава ф ло
та («Устав служ бы на судах лесо
сплавного флота», «Правила техни
ческой и производственной эксплуа
тации флота»), соответствующих по
становлений коллегии М инлеспрома 
СССР и ЦК профсоюза по соблюде
нию мер предосторожности при пе
ревозке пассажиров, а такж е по ор
ганизации эффективной диспетчер
ской службы.
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В недрение групповой обработки древеснны на ннжне- 
складских операциях позволяет в 3—5 раз повысить 
комплексную выработку на основного рабочего и до

вести ее до 40—80 м3 в смену. Производительность поточных 
линий при групповой раскряжевке хлыстов на сортименты со
ставляет 700—800 м3, а при разделке долготья на балансы и 
рудстойку 300—400 м3 в смену. Основными механизмами т а 
ких линий являются стационарные цепные установки консоль
ного н лучкового типа, предназначенные для раскряжевки па
чек древесины на сортименты. Разработка установок находит
ся в стадии экспериментального развития, поэтому определе
ние основных режимов резания является весьма важной зад а 
чей.

Теоретическими исследованиями определены геометрические, 
силовые, динамические характеристики процесса пиления. К 
геометрическим относится средняя длина пропила Lcp. кото
рая зависит от коэффициента полнодрсвесности пачки К п . ве
личины сбега S , и определяется из уравнения

-ср ■ Кп (Вц ’ S1* (1)

где
В0 ширина пачки в комлевой части, мм;
1х - расстояние от комлевой части пачки до пропила, м;
S — сбег пачки на единицу длины, мм/м.

Работоспособность пильной цепи связана с длиной пропила 
и степенью заполнения стружкой свободных пространств. При 
пачковон разделке она зависит от коэффициента транспорти
рования стружки Кт и определяется равенством

■ РзагД» (2)

где
°раз — коэффициент разрыхления опилок;
Рзап — коэффициент заполнения свободных пространств; 

h — толщина снимаемой стружки, мм; 
f — площадь свободных пространств пильной цепи, мм2. 

Транспортируемая масса стружки в местах перерывов про
пила под воздействием сил сопротивления и гравитации откло
няется от траектории пильной цепи и частично рассеивается. 
Допускаемая площадь пропила режущим зубом за один 

I
проход в этом случае в —— больше, чем при поштучной рас-

К г
кряжевке.

Силовые характеристики представляют зависимость мощно
сти N, потребляемой двигателем установки, от различных 
факторов, влияющих на процесс пиления. Мощность выражает
ся формулой

kvhbK„(B0 — Slx) ар
N = ---------------------------   кВт,

10001цт)
(3)

где
к — удельная работа резания, Д ж /см 3; 
v — скорость резания, м/с;
Ь — ширина пропила, мм;
Ор— коэффициент затупления зубьев;
tu — расстояние между одноименными режущими блоками, 

мм;
т] — К П Д  установки.

Динамические характеристики процесса пиления связаны с 
дискретным строением пачки, что является одним из условий 
развития колебательного процесса в элементах упругой систе
мы (УС) при взаимодействии рабочих процессов. Колебания 
элементов УС возможны при устойчивом равновесии системы, 
т. е. при наиболее плотной укладке пачки. В этом положении 
возникают поперечные колебания бревен под действием им
пульсов силы резания, приложенной со стороны режущих бло
ков. Эти колебания передаются на пильную шину и установку 
в целом. Явление резонанса при разделке пачек долготья пиль
ной цепью ПЦУ-30 обусловлено равенством

Т Р
Тп =  —  , или швх =  —  ,

'Z те
(4)
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и значением скорости резания

где
Тп — период повторения импульсов силы резания,
Т — период свободных колебаний элементов системы; 
швх> : Р — соответственно частота импульсов силы резания и 
свободных колебаний элементов системы.

Резонансная скорость резания, определенная по уравнению 
(5), составляет 4,9—5,8 м/с. Она не позволяет установить гра
ниц оптимальных режимов резания по условию устойчивости 
системы в процессе пиления. Устойчивость пиления, с одной 
стороны, определяется величиной действующих импульсов си
лы резания, а с другой — в такой же мере — частотными х а 
рактеристиками динамической системы (зависимость амплиту
ды и фазы колебаний элементов от частоты возмущающей си
лы). Учет частотных характеристик системы позволит в меро
приятиях по снижению интенсивности колебаний решить воп
рос создания устойчивой конструкции установки, не прибегая 
к увеличению массы изделия.

Исследования проводились на установке ЛО-67. Пачки дол- 
готья хвойных пород (влажность 60%, длина 4—6 м, объем 
3,5—6 м3 и коэффициент полнодревесности 0,55—0,65) разде
лывались на пакеты рудстоек 1—2 м. Скорость резания варьи
ровалась на трех уровнях 8,25; 12,5; 16 м/с, подача на реж у
щие блоки составила 0,2— 1,4 мм с шагом 0,2 мм. Амплитуду н 
частоты колебаний пильной шины измеряли с помощью комп
лекта виброизмерительной аппаратуры ВИ6-5МА, скорость 
надвигания пильного аппарата — реохордным датчиком 
ИУ262, угловую скорость ведущей звездочки пильной цепи — 
индукционным датчиком. Результаты регистрировались шлей
фовым осциллографом Н-700.

Проведенный эксперимент показал, что режимы пиления по 
способу влияния на развитие колебательного процесса подраз
деляются на два вида. Увеличение скорости резания повышает 
устойчивость системы в процессе пиления, при этом увеличи
вается частота вынужденных колебаний бревен в пачке, пиль 
ной шине, но уменьшается их амплитуда. Уменьшение амплиту
ды колебаний элементов УС с увеличением скорости резания 
обусловлено снижением действующих значений импульсов си 
лы резания, а также возрастающим при этом различии во вре 
мсни действия импульсов и инерционной постоянной системы. 
Вследствие этого частота импульсов не равна частоте вынуж
денных колебаний элементов УС, разность между которыми 
увеличивается с ростом скорости резания. Увеличение подачи 
на режущие блоки (соответственно импульсов силы резания) 
пызывает интенсивный рост амплитуды колебаний элементов 
системы.

Проведенная оценка устойчивости элементов системы поз
волила определить устойчивые режимы пиления. Система бу
дет находиться в устойчивом положении при скорости резания 
больше 15 м/с. Синтезированные устойчивые режимы пиления

Установка пачковой разделки долготья JIO-67 на руднич
ную стойку

выражены в виде эмпирической зависимости подачи на режу
щие блоки от скорости резания;

З .1 0 'з е0'394у +  0,07 . (6)

Минимальное значение (28 Д ж /см 2) удельной работы реза-
ния — при подаче 0,8 мм. Отношение коэффициентов p3an if 
араз при этом оптимальное и равно 0,35.

Выполненные исследования показали, что при решении за
дач по определению режимов пиления для установок пачковой 
разделки долготья необходимо учитывать как энергоемкость 
процесса пиления, так и устойчивость элементов системы, Д ан
ная задача была решена на ЭВМ М-222.

При разделке пачек долготья объемом 4— 10 м3 необходимая 
мощность, потребляемая на резание, составляет 35—40 кВт, а 
оптимальная скорость резания 16— 18 м/с. При этом скорость 
надвигания пильного аппарата в зависимости от координат ре
зания 35—40 мм/с. Производительность чистого пиления 
440 см2/с. Таким образом, полученные результаты по определе
нию оптимальных режимов резания могут быть использованы 
при разработке и создании установок для групповой разделки 
пачек долготья на сортименты.

Результаты исследований учтены при создании образца 
установки пачковой разделки долготья ЛО-67 на рудничную 
стойку (см. рисунок) и внедрены на Центральном лесном скла
де №  9 объединения Карагандауголь. Поточная линия по про
изводству рудничной стойки на базе установки ЛО-67 прошла 
испытания и рекомендована к изготовлению опытной партии. 
Установка ЛО-67 позволила обеспечить высокие технологи
ческие показатели и качество продукции. Сменная выработка 
на одного рабочего составляет 24—28 м3, т. е. производитель
ность повышается в 5—6 раз по сравнению с существующими 
поточными линиями по производству рудничной стойки.

Установки пачковой разделки долготья предназначены для 
производства рудничной стойки, балансов и находят примене
ние на центральных лесных складах горнорудной промышлен
ности, нижних складах леспромхозов, биржах сырья ЦБК и 
ЛПБ.

Минлеспроме СССР и ЦК профсоюза

НА П О В Е С Т К Е  Д Н Я — Р А Б О Ч А Я  О Д ЕЖ Д А

К о л л е ги я  М и н и сте р ств а  и п р ези ди ум  Ц К  п ро ф сою за у  
ердили м е р о п р и яти я  по у л у ч ш е н и ю  обесп ечения рабочи 
е сн о й , дер ево о б р аб аты ваю щ ей  п р о м ы ш л ен н о сти  и лесно 
о зя й с тв а  сп ец о деж до й , сп ец об увью  и п редохр ан и тельн ы м  
ри сп о со б лен и ям и .

Т е х н и ч е с к о м у  уп р а в л е н и ю , о тд е лу  о хр ан ы  тр у д а  и техн  
и б е зо п асн о сти  п оручено :
со вм естн о  с о тр асл е вы м и  н ауч н о -и ссл ед о в ател ьски м и  и 

ти ту та м и  р а зр а б о та ть  и у тв е р д и ть  к ал е н д а р н ы й  план р 
от по о су щ е ств л е н и ю  у к а з а н н ы х  м е р о п р и яти й ;

п р е д у с м а тр и в а ть  еж егодно  в п л а н а х  научно-жисследов 
е л ь с к и х  работ со гл а сн о  у тв е р ж д е н н ы м  м ер оп ри ятиям  тем 
о у л у ч ш е н и ю  к а ч е с тв а  сери й н о  в ы п у с к а е м ы х  и разрабо 
е н о в ы х  ср е д ств  и н д и в и д уальн о й  з а щ и ты .

М и н и сте р ств ам  со ю зн ы х  р е сп у б л и к , в сесою зн ы м  и пр 
зв о д ств е н н ы м  о б ъ еди н ен иям  п редлож ено : 

а к ти в и з и р о в а ть  р а б о ту  п о с то я н н ы х  к о м и сси й , создава 
м ы х  из п р е д ста в и те л е й  ад м и н и стр а ц и и  и п р о ф со ю зн ы х о 

а н и за ц и й , по пр и ем ке , опр еделению  к а ч е ств а  и соответс 
ия ГО С Т а м ,' те х н и ч е с к и м  усл о в и ям  п о ступ аю щ ей  спец- 
дежды^ сп ец об уви  и п р е д о хр а н и те л ь н ы х  приспособлений;

у с та н о в и ть  с тр о ги й  ко н тр о ль  за получением  спецодежды, 
п ецобуви  и п р е д о хр а н и те л ь н ы х  п риспособлений  в соответ- 
тви и  с заяв л е н н ы м  ассо р ти м е н то м ; 

у с к о р и ть  о р га н и зац и ю  с п е ц и а л ь н ы х  с л у ж б  по обеспече- 
ию р абочи х ср е д ств ам и  и н д и в и дуальн о й  з а щ и ты ; 

п р о ан а л и зи р о в ать  вы п о лн ен и е  ко м п л е ксн о го  плана улуч* 
ш ен и я усл о в и и , о хр ан ы  тр у д а  и санитарно-оздоровительны х 
м ер о п р и ятий  на 1976 — 1980 г г .  в ч асти  оборудования и вво- 

а в э к с п л у а та ц и ю  п у н к то в  хи м и ч е ско й  ч и с тк и , стирни> 
у ш к и , р ем онта сп ец одеж ды  и спецобуви  и п р и н ять  меры к 
о л н о м у  вы п о лн ен ию  у тв е р ж д е н н ы х  зад ан и й ;

в I I I  к в а р та л ё  1979 г . п р о вер и ть  у сл о в и я  хр ан е н и я  спец- 
д е ж д ы , сп ец об уви  и п р е д о хр а н и те л ь н ы х  приспособлений и 
с тр а н и ть  в ы я в л е н н ы е  н е д о с та тк и .

Р е с п у б л и к а н с к и м , к р а е в ы м , о б л а стн ы м , городским  коми- 
е там  п р о ф со ю за , те хн и ч е ск о й  и н сп екц и и  тр у д а  ЦК прос 
ою за поручено  п р и н я ть  ш ирокое уч а с ти е  в выполнении 

у к а з а н н ы х  м ер о п р и яти й  и о с у щ е с тв л я ть  кон тр оль за их 
р еализацией .
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ОБЛЕГЧЕНИЯ

ТРУДА

РЕМОНТНИКОВ
Н. И. ЛЕВОЧКИН, И. И. СКИБУК, 
СибТИ

светильников и отсутствия ламп 
нужной мощности.

Техническое обслуживание и неко
торые виды ремонта нередко произ
водят в помещ ениях гаражей, а в 
условиях лесосеки — на стоянках 
траншейного типа (зимой) и в боксах- 
проф илакториях при большой зага
зованности воздушной среды. Прове
денные нами наблюдения на р я 
де предприятий И ркутсклеспрома, 
Свердлеспрома, Тюменьлеспрома, 
Красноярсклеспрома показали, что в 
больш инстве случаев чрезм ерная за 
газованность участков, где произво
дятся ремонтные работы, вы звана не
исправностью механической или от
сутствием естественной вентиляции, 
удовлетворяю щ ей современным тре
бованиям. Особенно вы сока загазо
ванность в зим ний период, когда из- 
за  низкой температуры  наружного 
воздуха естественное проветривание 
ограничивается. К ак  показали зам е
ры, в гараж ах  Такучетского и Боль-

Г'1'

Рис. 1. Содерж ание СО в гараж е 
Больш емуртинского леспромхоза в 

зависимости от времени смены

улучш ения условий труда ремонтни
ков в СибТИ разработаны два вари
анта устройства для отопления и вен
тиляции стоянок траншейного типа 
(рис. 2). Такие устройства можно

Т равматизм  при выполнении ре
монтных работ на лесозаготови
тельны х предприятиях неук

лонно сниж ается. В этом, бесспорно, 
заслуга служб охраны труда. Однако 
пока еще мало вним ания уделяется 
улучшению условий труда ремонтни
ков. Помещения и цехи ремонтных 
баз построены, как  правило, по не
типовым проектам без учета сани
тарно-гигиенических требований. 
Между тем предприятия могут мно
гое сделать своими силами для улучг 
шения в них освещения, состояния 
воздушной среды.

Исследования, проведенные каф ед
рой охраны труда СибТИ, показали, 
что освещенность рабочих мест в 
большинстве ремонтных мастерских 
и гаражей не соответствует отрасле
вым нормам. В качестве примера в 
таблице приведены данные об осве
щенности рабочих мест в РММ Т аку
четского леспромхоза объединения 
Чуноярлес.

Как недостаточная, так и повыш ен
ная освещенность рабочих мест отри
цательно влияет на органы зрения. 
Чаще всего это происходит и з-за  не
удовлетворительного обслуживания

Рис. 2. Схемы устройства отопления и вентиляций гараж ей, РММ, стоянок 
транш ейного типа и других помещений:

а — установка с применением типового калорифера (одного или двух — по рас
чету); б — установка, в которой теплоноситель проходит по трубе
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г  о 
и  5  
S о

о  °

Разборочно-сборочное 60 100
Электроремонтное . . . 120 100
Аккумуляторное . 40 30
Инструментальное . . . 30 20
Медницкое . - ..................... 60 100
Кузнечно-сварочное . . 35 50
Механическое . . . . 150 200
Ремонта гидроаппара

туры ................................ 230 200
Ремонта двигателей . . 130 200
Комната мастера . . . 160 .300
Комната отдыха свар

щиков ........................... 80 75

ше-М уртинского леспромхозов Крас
ноярсклеспрома зимой 1977 г. содер
ж ание окиси углерода в воздушной 
среде превы ш ало допустимую кон
центрацию  в первом в 2,6, а во вто
ром — в 1,5—3 раза. Р езультаты  за 
меров в гараж е Больш е-М уртинского 
леспромхоза, произведенные через 
15 мин после вы езда автомобилей, 
представлены в виде граф ика на 
рис. 1.

Н а стоянках траншейного типа воз
дух загрязняется при запуске двига
телей, проведении сварочных работ, 
а такж е печным отоплением. М еха
нической вентиляции на таких  стоян
ках нет, а  естественная может осущ е
ствляться только через ворота, что 
приводит к  высокой загазованности 
внутри помещ ения. К ак известно, 
печное отопление в местах хранения 
техники представляет большую по
ж арную  опасность — нередко оно 
становилось причиной пожаров. Для

прим енять и в других ремонтных по
мещ ениях и гараж ах. При темпера
туре наруж ного воздуха —40° С в 
помещ ении поддерж ивается темпера
тура +  10° С. Базой устройства слу
ж и т установка конструкции Киров- 
леспрома, смонтированная на специ
альной раме (см. ж урнал «Лесная 
промышленность» №  1 за  1976 г.).
К ак видно из рис. 2, первая схема 
предусматривает применение кало
риферов (одного или двух); по вто
рой схеме теплоноситель проходит по 
трубе, поверхность которой нагрева
ет холодный воздух. Непосредствен
но подавать горячий воздух из к а
меры сгорания в помещение нельзя 
и з-за  большого содерж ания в нем 
вредных газов.

По предлож енным схемам можно 
изготовить и смонтировать отопле
ние и вентиляцию  силами лесозаго
товительного предприятия.
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ПРЕДЛАГАЕТ:
научные изыскания  
исследования и разработки  
оборудование и ком плектны е поставки  
предприятий 
техническое содействие  
техническую подготовку персонала

В О Б Л А С Т И : 

лесоводстёа  
лесо заго то во к  
д еревообрабаты ваю щ ей промы ш ленности  
ц еллю лозно-бум аж ной промы ш ленности  
производства строительны х м атериалов

Приобретение товаров у и н о с тр а н н ы х  ф ирм  о с у щ е с тв л я е тс я  о р га н и зац и ям и  и п р е д п р и яти ям и  в устан о вл е н н о м  порядке че* 
рез М И Н И С ТЕР С Т В А  И В ЕД О М С ТВ А , в ведении к о то р ы х  они н а х о д я тс я .

Запросы  на п р о сп е кты  и к а тал о ги  сл е д у е т  н а п р а в л я ть  по а д р е су : 103074, М осква , пл . Н о ги н а , 2/5. О тдел п р о м ы ш л е н н ы х  ката* 
логов Го суд ар ствен н о й  публичной  н ауч н о -те хн и ч е ско й  би блиотеки  С С С Р .

С с ы л а й те сь  на № 3707 — 9 107 133, 5. 111ТЛп т п „ и « .
в , о  « в н е ш т о р г р е к л а м а »
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С О Д  Е РЖ А  Н И Е < Ш № Г  5 jnJ Т З

Планы партии — в жизнь!
Судьев Н. Г., Кирбенев В. И. — Лесам — надежную защи 
ту от огня
К 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 
Ивантер В. С. — Ленинское слово о лесе 
Пятилетке — ударный труд!
Пример депутата

Party 's plans are to be realized!
1 N. G. Sudyev, V. I. Kirbenev — Safe protection of forests from 

fires
The 110th anniversary of V. I. Lenin's birthday

2 V. S. Ivanter — Lenin's words about forest 
Five-Year Plan featured through high-productive work

2-я стр. Deputy 's example 
обл.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Заслон — лесным пожарам!
Кожурин А. К. — Противопожарная профилактика на 
Дальнем Востоке
Акулов П. И. — Не забывать уроков прошлого! 
Крючковский С. М. — Из практики Бисертского леспром
хоза
Кудринский Н. С. — Охрана лесов в Вологодской области 
Мельниченко А. Д., Заставская Г. В. — Не допускать огонь 
в горные леса
Цветков П. А. — Всесоюзный форум лесных пирологов

Свидерский В. М. — Европейский Север: предприятие буду
щего
Патякин В. И., Беленов И. А. — Повышение плавучести 
древесины
Дмитриев Н. Н. -  Опыт переработки топляка 
Мосеев И. А. -  Способы погрузки щепы 
Парыгин Р. В. — Специализация тарных цехов

Обслуживание и ремонт механизмов
Жуков М. П., Монков А. С. — Ремонтопригодность машин и 
оборудования

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Думановский М. А. - Приспособления для канатных уста
новок
Ключников Г. М., Прокофьев Г. С. - Крановое оборудова
ние на перегрузке хлыстов
Захаренков Ф. Е. — Механизация выгрузки и переработки 
хлыстов
Макеев В. Н., Булавин Н. И., Ефанова Р. А. — Оператор в
системе группового управления кранами
Молодцов В. Г. — Простейший инструмент для контрольной
таксации

ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

Лазарев А. С. - Качество насаждений и рентабельность 

ОХРАНА ТРУДА

Кузьмин Л. П. — За безопасность на сплаве! 

В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ

PRODUCTION ORGANIZATION AND TECHNOLOGY

Barriers to forest fires
4  A. K. Kozhurin — Forest fire prevention in the Far East

5 P. I. Akulov — Lessons of the past should not be forgotten
7 S. M. Kryuchkovsky — Experience of the Bisertsky logging 

operating unit
8 N. S. Kudrinsky — Protection of forests in the Vologda region
8 A. D. Melnichenko, G. V. Zastavskaya — Protecting mountain 

forests from fires
9 P. A. Tsvetkov — All-Union forum of experts on forest fire 

control
10 V. M. Svidersky — The European North: enterprise to come

12 V. I. Patyakin, I. A. Belenov — Increase of timber floating

13 N. N. Dmitriyev — Experience in processing sinkers
14 I. A. Moseyev - - Methods of chip loading
16 R. V. Parygin — Specialization of shops for packaging mate

rials
Maintenance and repair of equipment

17 M. P. Zhukov, A. S. Minkov — Maintainability of machines 
and equipment

MECHANIZATION AND AUTOMATION

18 M. A. Duinanovsky — Devices for cable systems

20 G. M. Klyuchnikov, G. S. Prokofyev — Cranes for loading
tree-lengths

21 F. Ye. Zakharenkov - -  Mechanization of handling tree-lengths

23 V. N. Makeyev, N. 1. Bulavin, R. A. Yefanova — Operator
controls system of cranes

24 V. G. Molodtsov — Simple tool for forest inventory

ECONOMICS AND PLANNING

25 A. S. Lazarev — Quality of stands and profitableness 

SAFETY AND HEALTH

26 L. P. Kuzmin — Safety in timber floating 

IN RESEARCH LABORATORIES

Гулько Л. И., Михеев Л. Е. — Оптимальные режимы реза- 27 
ния при пачковой обработке бревен
Левочкин Н. И., Скнбук И. И. — Для облегчения труда ре- 29 
монтников

L. I. Gulko, L. Ye. Mikheyev — Optimum cutting of log 
bundles
N. I. Lyovochkin, I. I. Skibuk - -  Improving working condi
tions of repairmen

НА НАШИХ ОБЛОЖКАХ 
На 1-й стр.: Кран ККС-10, оборудованный грейфером н 

телевизионной установкой для дистанционной работы 
(см. статыо В. Н. Макеева)

Ф о т о  Ф. И. Капрова 
(из работ, представленных на фотоконкурс)

На 4-й стр.: Вывозка леса автопоездами КрАЗ в Белозер
ском леспромхозе Вологодской обл.

Ф о т о  В. П. Студенцова
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Апрель 1979 г.

ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, № 3
ПИКАЛКИН В. М. Воздухоплавательные аппараты  в 

лесном хозяйстве. Отмечаются преимущ ества исполь
зования воздухоплавательных аппаратов в лесозагото
вительной промышленности на трелевке и вы возке ле
са и в лесном хозяйстве по сравнению с другими вида
ми транспорта. Так, применение вертолетов на лесоуст
роительных работах позволяет снизить затраты  на 1 га 
по сравнению с обычными методами на 10—15%, а ис
пользование дирижаблей сократит их на 30—40%. Осо
бо отмечается перспективность и экономичность про
ведения лесоразработок с использованием аэростатов в 
горных районах страны. По сравнению с ВТУ на твер
дых опорах одна установка на базе аэростата объемом 
750 м3 за год дает экономический эф ф ект 25 тыс. руб. 
Отмечается, что аэростатная трелевка долж на стать в 
ближайшем будущем основным видом первичного 
транспорта в горных условиях.

Т2ХНИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, № 4
СКИБНЕВСКИЙ К. Ю. и др. Эффективность диагно- 

тирования тракторов пэ результатам  анализа масел.
3 Тартуском ф илиале ЦОКТД ГОСНИТИ разработан 
юмплект КИ-13915-ГОСНИТИ для оборудования лабо- 
)атории спектрального анализа моторных масел. С его 
томощью можно определить содержание продуктов, 
;бразующихся от износа деталей, воды, нерастворимых 
:садков, температуру вспыш ки, вязкость и щ елоч- 
ксть. Приводится методика определения перечислен
иях параметров, схема диагностирования тракторов 
и результатам анализов проб масел и гистограмма 
распределения наработки их в двигателях тракторов. 
Диагностирование позволило получить экономию в 
расчете на один трактор 21,58 руб.

ВЛАСЕНКО В. Н. Технические требования на прис- 
гссобленность тракторов к диагностированию. Соглас- 
ю ГОСТ 18831—73 контролепригодность •— это «Свой- 
:тзо конструкции изделия, обеспечивающее возм ож 
ность, удобство и надеж ность ее контроля при изготов
лении, испытании, техническом обслуживании и ре
монте». Отмечается, что важ ны м  является выбор оп
тимального числа параметров технического состояния 
и мест подсоединения измерительных преобразовате
лей с учетом перспектив развития конструкции маш ин, 
методов и средств диагностирования. Приводится таб
лица основных технических требований, которые сле
дует учитывать при конструкторско-технологической 
доработке тракторов.

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Е ДОРОГИ, *2 3
КУЗНЕЦОВ А. П. Долговечность обломочных м ате

риалов, укрепленных цементом. Рассматривается воп
рос долговечности цементогрунта в конструкциях до
рожных одежд с учетом сопротивляемости действию 
мсрога. Приводятся результаты  исследований по вы 
явлению влияния на долговечность цементогрунтоп 
из обломочных материалов степени заполнения пор 
водой, пористости цементогрунта, количества пы лева
то-глинистых частиц в смеси и др. Эксплуатационной 
проверкой в условиях Ленинградской области уста
новлено, что за  20 лет дорожное сснование, вы держ ав
шее 180 циклов зам ораж ивания — оттаивания, сохра
нило монолитность. Обломочные материалы, укреплен
ные цементогрунтом, обеспечивают долговечную рабо
ту при заполнении пор водой на 80% и пористости ц е
ментогрунта в уплотненном состоянии не более 25%.

СУХОРУКОВ Ю. М. Теплоизоляционные материалы  
для дорожных одежд.

Эффективными теплоизоляционными дорожно
строительными материалами являю тся пористые есте
ственные и искусственные, укрепленные м алы м и доза
ми цемента. Приводится таблица их ф изико-м еханиче- 
ских и теплофизических свойств и расчеты  технико
экономических показателей в зависимости от вида 
материалов, категории автомобильной дороги и дорож -
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но-клим атическсй зоны. Установлено, что экономило! 
зам ены  традиционных кам енны х материалов пористы
ми составляет до 2 тыс. м3, или от 1 до 5 тыс. руб. на 
1 км.

СТРОИТЕЛЬНЫ Е И ДОРОЖ НЫ Е МАШИНЫ, № з
ХМ АРА JI. А. и др. Исследование копания грунта 

бульдозером с двухножевым рабочим органом. При
водится ф изическая модель отвала бульдозера с двух
нож евым рабочим органом, граф ики зависимости от
нош ения силы сопротивления грунта копанию к сил: 
тяж ести призмы волочения перед отвалом. Разработке 
грунтов отвалами с двумя реж ущ ими ножами позво
ляет повысить производительность бульдозеров и сни 
зить приведенные удельные затраты.

ЕОЛТЕНКОВ В. Н. и ЛЕШ КЕВИЧ Л. А. Стенд рабо
чего места машиниста. ВНИИСтройдормашем спроек 
тирован и изготовлен универсальный стенд для иссле
дований рабочего места маш иниста строительных i 
дорож ных машин. На стенде можно подбирать геомет
рические параметры  рабочего места в различных ва
риантах, проверять компоновочные схемы органов уп
равления на антропометрическое соответствие, иссле
довать характер физической нагрузки машиниста 
оценивать различны е комбинации входных проемов 
ступенек и поручней. Приводится схема и конструктив
ное описание стенда.

Р ЕФ ЕР А ТЫ  ПУБЛИКАЦИЙ  

ПО Т ЕХ Н И Ч ЕС К И М  Н АУКАМ

УДК 630*31.848.7:65.011.54/.56
Евр о п е й ски й  Север : п р е д п р и яти е  б уд ущ е го . Свидерский 

В . М. «Л есн ая  пр о м -сть» , 1979, № 7 , с . 10 — 11
А нализируется возм ож ность создания в Архангельской 

обл. нескольки х типов ком плексны х предприятий {разли
чаю щ ихся уровнем  комбинирования) с обоснованием выбо 
ра для них лесосечно-транспортны х машин. Особое внима
ние обращ ено на создание крупны х промы ш ленны х пунк
тов по первичной обработке древесины  Прообразом таких 
пунктов являю тся проектируем ы е Цигломенскнй и Турде- 
евский  ком плексы  грузооборотом 1,5—1.8 млн. м и 500*тыс. 
ма соответственно.

УДК 630*377.1(62 — 493)
Способы  п о гр у зк и  щеглы. М осеев И. А . «Л есн ая  пром-сть», 

1979, № 7, с . 1 4 — 16
На основе технико-эконом ических исследований, проведен

ных Гипролестрансом, ЦНИИМЭ и ЦНИИлесосплава. а так
же обобщ ения передового опы та работы приведены усло
вия рационального использования способов погрузки щепы, 
реком ендации по дальнейш ем у соверш енствованию  \-каэан- 
ны х работ.

Ил. 1.
УДК 630*377.1:621.873/.875
Крановое оборудование на п е р е гр у зк е  х л ы с то в . Ключни

ков  Г. М., П рокоф ьев  Г. С . «Л есная про м -сть» . 1979, № 7, 
с . 20

Р ассм атриваю тся преим ущ ества разработанного
СНИИЛПом кран а  ЛТ 62 для разгр у зки  автопоездов и созда
ния запасов хлы стов. Приводится технология работ с его 
применением Один кран  ЛТ 62 может обслуж ивать две-че 
ты ре раскряж евочны е установки и одновременно создавать 
зап ас  хлы стов объем ом  до 50 ^ыс. м3.

Табл. 2.
УДК 630*302
О ператор в си сте м е  гр уп п о во го  у п р а в л е н и я  кранам и. Ма- 

кеев В. Н ., Б ул ав и н  Н. И., Еф ан о в а  Р . А . «Л есн ая  пром-сть», 
1979, № 7, с . 23 — 24

Даны результаты  исследований в области оценки труда 
крановщ иков и операторов системы  группового дистанцион
но-программного управления (ГДПУ) кранами (башенным 
БКСМ-14ПМ и консольно-козловы м  КК 10), разработанной 
Воронежским лесотехническим  институтом и внедренной 
в Горячеклю чевском  лесоком бинате (Краснодарский край). 
По показателям  сердечного ритма труд крановщ иков отне
сен к категории , близкой к средней тяж ести, а  груд опера
тора ГДПУ к категории  работ с легкой физической на
грузкой.

Ил. 1, табл. 1, библиогр. 4.
УДК 630*323.4.002.5
О п ти м ал ьн ы е  реж им ы  резания при пачковой обработке 

бревен . Гу л ь к о  Л. И., М ихеев Л. Е . «Л есная пром -сть» , 1979, 
№ 7, с . 27 — 28

На основе теоретических  и эксперим ентальны х исследо
ваний определены  основны е режимы  резания при группо
вой р аск р яж евк е  хлы стов. Полученные данны е были ис
пользованы  при создании установки ЛО-67 для раскряшев 
ки долготья на рудничную  стойку, работаю щ ей на Цент
ральном  лесном складе № 9 объединения Карагандауголь.

Ил. 1.
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Экспорт Импорт
Мощных современных машин для

дорож ностроительны х и земляных работ  
внутризаводского транспорта  
вентиляции и кондиционирования воздуха  
добычи и обогащ ения угля и руд  
ж елезнодорож ного  транспорта  
гидравлических и зажимных систем  
станций очистки питьевой и хозяйственной воды  
подъем ко-транспорткы х работ.

Строительство сооруж ений
Геологоразведка и экспорт гео ло го разведо чно го  
оборудования

соврем енны х машин, 
технологического  оборудования и 
оборудования ком плектны х заводов, 
осущ ествляем ы й из развитых в промы ш ленном  
отнош ении стран  
для капитального строительства  
и промышленных предприятий в Ч ССР, 
электротехни ческого  оборудования, 
насосной техники.
Стро ительство  сооруж ений.
Прага —  Чехословакия  
П О Б. 662

П ., мрмии 2 Г т Т̂ о Т.° “ а РоС.в У ”  н? " Р ан н Ь|Х ф и р м  о с у щ е с тв л я е тс я  о р га н и зац и ям и  и п р е д п р и яти ям и  в у ста н о вл е н н о м  пор ядке че- рез М И Н И СТЕРСТВА  И В ЕД О М С ТВ А , в ведении к о то р ы х  они н а х о д я тс я .
Запросы на п р о сп е кты  и к а тал о ги  с л е д у е т  н а п р а в л я ть  по а д р е с у : 103074, М осква , п л . Н о ги н а , 2/5. О тдел п р о м ы ш л е н н ы х  ката- 

логов г о с у д а р с т в е н н о й  п у б л и ч н о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  б и б л и о т е к и  С С С Р .
Ссы лайтесь на Ns 3707 — 9 108,120 14.

В / О  « В Н Е Ш Т О Р Г  Р Е К Л А М  А  э
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