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На снимке: Герой Социалистического Труда Н. Н. Ж уков — бригадир укрупненной комплексной бригады Шиткинского лес
промхоза. Руководимый им коллектив стал инициатором Всесоюзного социалистического соревнования лесозаготовителе!! 
за досрочное выполнение плана четвертого года пятилетки. Рассказ об опыте работы знатного бригадира мы печатаем на 
3-й стр. этого номера.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



/

| Л  Е  С  Н  / \  Ч \
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Лучше осваивать лесны е богатства . . . .  
6. С. Орешкин — В стречны й план в действии 
В. Г. Мазихин — Н икифор Ж уков и его товарищ и

__________ О РГАН И ЗАЦ И Я  И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

A. И. Смолин — Новый способ перевозки  длинном ерны х
I лесоматериалов . ................................................................ 4

Д, К. Воевода, О. А . Щ е п о тье в  — Р езервы  производи-
I. тельности сортировочны х транспортеров . . . .  5

B, И. Игнатьев — А нализ работы  ПЛХ-3 в  л есах  первой
I. г р у п п ы ................................................................................................................8

_______________________ М ЕХАН И З АЦ И Я  И А ВТО М АТИ ЗАЦ И Я

Ю. П. Борисовец, И. И. Ф е р ш та т  — Л есосплавной флот
L должен быть о б н о в л е н ................................................................9

В. Р. Фергин, А . Б. Т аубер, А . А . Е лкин — А втом атизи
рованные системы  учета  сортим ентов . . . .  12

A. И. Коротков, М. В. Б о ж ко в , Ю. А . М а ксим ов — У прав
ление сбрасы вателям и с помощ ью  ком ан доаппарата . 13

B. Р. Ситников, И. К. Г л а д ки х , А . Д. Б а ски н  — Б локиров
ка подвижных ш естерен  реверс-редуктора  . . .  14

A. И. Смирнов, Ю. Н. Селезнев, А . С. П арф енов — Обору
дование для подачи бревен в ц е х ........................................ 15

B. В. Чирков, Н. Е. М и ха й л о в  — Бревносбрасы ватели
БС-2М в леспром хозах К а р е л и и ............................................... 16

Ф, Ф. Хомяков, А . П. Л ем еш ко, Г. А . Ч у п а х и н  — У ста
новка для раскр яж евки  и оторцовки бревен  . . .  18

Н. В. Лукин, Ф. Г. К у к о в и ц к и й  — П атрульны й зем сн а
ряд В - 3 7 ................................................................................................ 19

Предложения ра ци о н а л и за то р о в
М. В. Макушинский — З а гр у зка  вагонов коротком ерны 
ми л е с о м а те р и а л а м и .........................................................................21

____________________________ ЭКОНОМ ИКА И П Л АН И Р О В АН И Е

Н. В. Мурашкин — И сследование эф ф ективности  т р а к 
торов ТДТ-55М .............................................................................22

Е. М. Желтов, Н. И. Рожин — НОТ. Это важ но . . .  24

О Х Р АН А  ТРУД А

А. П. Ливанов, В. Я. Х луд , Ф. Н. М акаров, К. И. Г ри 
горьев —  Условия безопасной работы  тракторов на 
горных с к л о н а х ............................................................................... 25

ЗА РУБЕЖ ОМ

Г. К. Ступнев — На лесозаготовках  Канады . . .  27
Б. Г. Залегаллер, О. И. П оном арев, Б. Ю. В оро бей чи к —
Автоматизированные сортировочны е установки  за  ру 
бежом ...................................................................................................30

ХРО НИКА

Тема совещания — охрана лесов от пож аров 
В Минлеспроме СССР .................................................

31
32

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛЕСНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 5

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫ Й НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ 

Ж УРНАЛ
М ИН И С ТЕРС ТВА ЛЕСНОЙ И Д ЕРЕВО О БРАБАТЫ 
В А Ю Щ Е Й  П РО М Ы Ш ЛЕН Н О С ТИ  СССР И ЦЕНТ
РАЛЬНОГО ПРАВЛ ЕН И Я  НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКО 
ГО О БЩ Е С ТВ А  ЛЕСНОЙ П РО М Ы Ш ЛЕННО СТИ 

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

МАИ 1974 г.

ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА
стах. Затем, когда устанавливаются дороги, ее  бесперебойно 
вывозят к местам переработки. Леспромхозы области круглый 
год действуют ритмично, без штурмовщины. Тюменские, во
логодские и томские лесозаготовители перевыполнили план в 
январе и ф еврале.

В ходе социалистического соревнования рождаются новые 
полезные начинания, обогащ ается практика освоения лесных 
богатств. Так, карельские заготовители успешно применяют 
ледяные дороги, что дает возможность продлить зимнюю вы
возку древесины, улучшить эксплуатацию автомобильного 
транспорта. Свердловчане хорошо механизировали обработку 
древесины на нижних складах, а ленинградские, горьковские, 
удмуртские коллективы максимально используют отходы и 
древесину низкого качества, выпуская из них добротную про
дукцию. Важно, чтобы партийные, профсою зные и хозяйствен
ные организации постоянно держали в поле зрения все новое, 
прогрессивное, обеспечили благоприятные условия для мас
сового распространения опыта передовиков производства, 
активного внедрения эффективных методов труда примени
тельно к местным условиям.

Это тем  более необходимо, что в целом Министерство лес
ной и деревообрабатываю щ ей промышленности СССР рабо
тает нестабильно. В ряде объединений и комбинатов почти 
каждый третий леспромхоз не справляется с планом. Медлен
но осуществляется переход на работу укрупненными бригада
ми, производительность труда которых на 15 — 20 процентов 
выше, чем в обычных. Из шестнадцати тысяч бригад лишь 
немногим более трех тысяч укрупненных коллективов. Мно
гие рабочие в результате плохой организации дела не выпол
няют нормы. Долг партийных организаций — настойчиво и по
следовательно укреплять все звенья производства квалифи
цированными кадрами, усилить требовательность к хозяйствен
ным руководителям за безусловную реализацию государ
ственных заданий, повышение эффективности производства.

Большую помощь лесной промышленности призваны ока
зать машиностроители. На темпах интенсификации заготови
тельных работ отрицательно сказывается срыв ряда заданий 
по выпуску специальных видов техники. Шесть лет назад бы
ли рекомендованы к серийному изготовлению валочно-треле- 
вочные машины, поднимающие производительность труда в 
два с половиной раза. Однако до сих пор Алтайский трактор
ный завод их не поставляет. Много справедливых нареканий 
вызывает низкое качество бензомоторных пил «Урал» и сучко-
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АВТОМ ОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ,Vs I

СОРОКИН А. Травмобезопасное рулевое управ
Рассматривается схема, конструкция, принцип ком 
новки и работы м еханизма безопасного рулевого ynj 
пения, выпускаемого Горьковским автозаводом. Та 
руль состоит из м еханизма с глобоидальной 
(передаточное отношение 19,1: 1), рулевой колонн 
энергопоглощающей муфтой и двухспицевого рула 
колеса. Даются рекомендации по правилам зксплу 
ции. Конструкция безопасного руля обеспечивает 
равление автомобилем и при буксировке до блияЦ 
ремонтной станции.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, № 2

МАЖУГИН И. Н. Перспективы использования I 
ж ира в лесном хозяйстве. Сообщается об эксперт 
тальны х образцах летательны х аппаратов — аот 
ров, разработанны х в Московском и Куйбыша 
авиационных институтах. Способность автожира] 
тать и садиться вертикально, висеть и нести поле 
груз со скоростью 120 км /ч может быть использоГ 
лесном хозяйстве при проведении лесохозяйстЦ 
мероприятий, для охраны  лесов от пожаров и бори 
ними. По мнению автора статьи, автожир должен! 
ш ирокое применение при изучении и картирова 
пов леса, лесных почв, учете состояния лесных ку) 
и естественного лесовосстановления, ветровалов, i 
и вырубок и зараж енности леса вредителями, npi 
следовании болот, объектов лесоосушения и т. a  j

М ЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, № 1

ОЛЬКОВ Г. А. А втозаправщ ик дорожных ма
П редлагается разработанный Алма-Атинским заа 
дорож ны х знаков автозаправщ ик ППАЗ-7,0-130, 
назначенны й для заправки бульдозеров, эхскаИ 
тракторов и других дорож ных машин топливомя 
лами и жидкостью для гидравлических систем в л 
время года непосредственно на трассе. Автозапр 
представляет собой полуприцеп-цистерну, буксиру! 
автомобильным тягачом ЗИЛ-130В1. Его проча 
тельность на 37%> выше, чем у автозаправщика |  
и на 45°/о выше, чем у  АТЗ-3,8-130.

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Е ДОРОГИ, № 1

ЕРОХИН Г. и др. Использование зол уноса при 
ительстве дорог в Западной Сибири. Сообщается о 
веденных Барнаульским  филиалом ГипродорНИИл 
дованиях и рекомендациях по строительству доро: 
одежд с использованием в качестве медленнотв! 
щ их самостоятельных вяж ущ их зол уноса, являх 
ся одновременно гранулометрическими доба! 
П риведены результаты  экспериментальной про: 
дорожной одежды, укрепленной золами уноса с ра 
ными добавками на проектируемых участках * 
Красноярск — Енисейск, Новосибирск — Бийск ■ 
ш анта и др. Применение зол уноса в дорожном я 
тельстве Западной Сибири технически прогрессив 
экономически целесообразно.

ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Й ТРАНСПОРТ, № 1

АНТИПИН Д. С. Установка для подогрева авт 
бильных двигателей. Рассматривается констру! 
техническая характеристика, принцип работы теш 
нераторной установки ТГ-20А, созданной на базе < 
ботавшего моторесурс авиационного реактивного j
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ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
И П РОИ ЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ 

Ж УРНАЛ
М ИН И С ТЕРС ТВА ЛЕСНОЙ И Д ЕРЕВО О БРАБАТЫ 
В А Ю Щ Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИ  СССР И ЦЕНТ
РАЛЬНОГО П Р АВЛ ЕН И Я  Н АУЧН О -ТЕХН И ЧЕС КО 
ГО О Б Щ Е С ТВ А  ЛЕСНОЙ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ  

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ф Ж УРН АЛ ОСНОВАН В Я Н В А РЕ  1921 г. ф

ЛУЧШЕ ОСВАИВАТЬ ЛЕСНЫ Е БОГАТСТВА

Н
аша страна располагает огромными запасами древеси
ны. На ее территории сосредоточена почти четверть всех 
лесов мира. «Зеленый цех» призван бесперебойно 
обеспечивать ценным сырьем и различными изделиями 
из него возрастающие потребности народного хозяй
ства. Для этого необходимо постоянно повышать эф 

фективность лесозаготовительного производства — сокращать 
потери, пускать всю добытую древесину в дело, выполнять 
планы с наименьшими затратами труда и материальных ресур
сов.

Центральный Комитет КПСС рассмотрел и одобрил опыт 
работы Томского, Тюменского и Вологодского обкомов КПСС 
по мобилизации коллективов предприятий на повышение эф 
фективности лесозаготовительного производства. В принятом 
постановлении отмечается, что областные партийные организа
ции, выполняя Директивы XXIV съезда КПСС, проводят боль
шую политическую и организаторскую работу, направленную 
на внедрение наиболее рациональных технологических про
цессов и методов организации труда, даны всесторонние чет
кие рекомендации о путях дальнейшего улучшения дела. Это 
постановление имеет важное значение для всей отрасли в це
лом, для совершенствования партийного руководства дея 
тельностью ее предприятий.

Лесная и деревообрабатываю щ ая промышленность должна 
нынче увеличить выпуск деловой древесины на семь миллио
нов кубометров почти с тем ж е числом работающих. Чтобы 
справиться с планом, надо сделать упор на резкое увеличе
ние производительности труда. Один из путей к этому — ши
рокое внедрение опыта лучших коллективов.

По инициативе Тюменского и Томского обкомов партии на 
предприятиях организованы укрупненные комплексные брига
ды, осваивающие отдаленные массивы вахтовым методом. В Тю
менской области укрупненными бригадами ныне выполняется 
95 процентов работ, в Томской области — 60 процентов. Они 
умело используют технику, добиваются высокой производи
тельности труда, неуклонно увеличивают добычу леса. Тюмен
ские заготовители достигли самой высокой в стране комплек
сной выработки на бригаду, чему в немалой степени способ
ствовало применение опыта бригады Героя Социалистическо
го Труда П. В. Попова из Комсомольского леспромхоза. Вот 
уже несколько лет здесь действует Всесоюзная школа пере
дового опыта. В Вологодской области технология лесозаготовок 
позволяет создавать меж сезонные запасы древесины в хлы-

(g) «Лесная промышленность», 1974.

стах. Затем, когда устанавливаются дороги, ее  бесперебойно 
вывозят к местам переработки. Леспромхозы области круглый 
год действуют ритмично, без штурмовщины. Тюменские, во
логодские и томские лесозаготовители перевыполнили план в 
январе и феврале.

В ходе социалистического соревнования рож даю тся новые 
полезные начинания, обогащ ается практика освоения лесных 
богатств. Так, карельские заготовители успешно применяют 
ледяны е дороги, что дает возможность продлить зимнюю вы
возку древесины, улучшить эксплуатацию автомобильного 
транспорта. Свердловчане хорошо механизировали обработку 
древесины на нижних складах, а ленинградские, горьковские, 
удмуртские коллективы максимально используют отходы и 
древесину низкого качества, выпуская из них добротную про
дукцию. Важно, чтобы партийные, профсою зные и хозяйствен
ные организации постоянно держ али в поле зрения все новое, 
прогрессивное, обеспечили благоприятные условия для мас
сового распространения опыта передовиков производства, 
активного внедрения эффективных методов труда примени
тельно к местным условиям.

Это тем более необходимо, что в целом Министерство лес
ной и деревообрабаты ваю щ ей промышленности СССР рабо
тает нестабильно. В ряде объединений и комбинатов почти 
каждый третий леспромхоз не справляется с планом. М едлен
но осуществляется переход на работу укрупненными бригада
ми, производительность труда которых на 15 —  20 процентов 
выше, чем в обычных. Из шестнадцати тысяч бригад лишь 
немногим более трех тысяч укрупненных коллективов. Мно
гие рабочие в результате плохой организации дела не выпол
няют нормы. Долг партийных организаций — настойчиво и по
следовательно укреплять все звенья производства квалифи
цированными кадрами, усилить требовательность к хозяйствен
ным руководителям за безусловную реализацию  государ
ственных заданий, повышение эффективности производства.

Большую помощь лесной промышленности призваны ока
зать машиностроители. На темпах интенсификации заготови
тельных работ отрицательно сказывается срыв ряда заданий 
по выпуску специальных видов техники. Шесть лет назад бы
ли рекомендованы к серийному изготовлению валочно-треле- 
вочные машины, поднимающие производительность труда в 
два с половиной раза. Однако до сих пор Алтайский трактор
ный завод их не поставляет. Много справедливых нареканий 
вызывает низкое качество бензомоторных пил «Урал» и сучко-

F3fiTPwr% Р~Г'Г:7Г:1 СПЕЛ
£1 . 0 .  Б .  Г
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резных инструментов. Ускорить разработку современной за
готовительной и перерабатываю щ ей техники, бы стрее осна
стить ею тружеников леса — долг коллективов машинострои
телей.

В постановлении ЦК КПСС намечена конкретная програм
ма развития лесной индустрии. Местным партийным комите
там следует глубоко познакомить с этим важным докумен
том всех работников отрасли, обсудить его на собраниях ком
мунистов, в коллективах лесной и деревообрабатываю щ ей 
промышленности, а также смежных производств. Важно пол
нее учесть ценные замечания и предложения об улучшении 
работы, которые будут высказаны на этих собраниях. И глав
ное — быстрее создавать в леспромхозах укрупненные бри

гады, обучать людей прогрессивным методам труда, умелой 
эксплуатации новой техники. О собое внимание в школах пе
редового опыта следует обратить на подготовку бригадиров, 

Ш ирокое использование опыта политической и организатор
ской работы Томского, Тюменского и Вологодского обкоме! 
КПСС по мобилизации коллективов предприятий на повыше
ние эффективности лесозаготовительного производства будет 
способствовать досрочному выполнению заданий четвертого 
года пятилетки, увеличению выпуска продукции с наимень
шими затратами, рациональному использованию лесных бо
гатств нашей Родины.

П ередовая газеты «Правда» от 20 марта 1974 года.
Печатается в сокращенном виде,

УДК 634.0.308:331,876.1

В С Т Р Е Ч Н Ы Й  ПЛАН В ДЕЙСТВИИ
Из опыта организации социалистического соревнования в 

iiOBO-Козульском леспромхозе Красноярсклеспрома

П ереход от отдельных социалистических обязательств 
к обязательствам, сведенным в единый встречный 
план предприятия, был поставлен декабрьским 
(1972 г.) Пленумом ЦК КПСС к ак  вопрос непосредст
венной хозяйственной практики. У ж е в следующем, 
1973 году, передовые предприятия разработали, при

няли и успешно осущ ествили свои, скорректированны е -в 
сторону увеличения производственные задания.

Родивш ееся в годы первы х пятилеток слово «встреч
ный» стало поистине кры латы м. Н ыне движ ение за  при
нятие встречных планов охватило миллионы людей. В оп
ределяющ ем году пятилетки  эта, наиболее эф ф ективная 
форма социалистического соревнования получила еще 
большее распространение. Все ш ире прим еняется она и в 
лесозаготовительной промышленности.

В Обращении к  партии, к  советскому народу Ц ентраль
ный Комитет КПСС призвал сосредоточить особое вни
мание в социалистическом соревновании на ускорении ро
ста производительности труда, повыш ении эф ф ективно
сти общественного производства, улучш ении качествен
ны х показателей деятельности предприятий, ускорении 
научно-технического прогресса.

Все это и учел коллектив Н ово-Козульского леспромхо
за, приним ая свой встречный план н а  1974 г. Одним из 
первых в Красноярском крае леспромхоз переш ел на оди
ночную валку деревьев с использованием гидроклина, ос
воил разработку лесосек методом узки х  лент с сохране
нием подроста. Применение челю стны х погрузчиков по
зволило полностью перейти на прогрессивную технологию 
лесосечных работ с отделением трелевки от погрузки.

Бы ли созданы укрупненны е лесозаготовительные брига
ды, На всех мастерских участках  имею тся утепленные 
стоянки для механизмов. Н иж ний склад леспромхоза обо
рудован полуавтоматическими линиям и для обрезки сучь
ев и разделки хлыстов. Н а нем действуют цехи по вы ра
ботке технологической щ епы  и тарной дощ ечки.

З а  три года девятой пятилетки объемы вы пуска товар
ной продукции здесь возросли на 18,9%, а ее реализация — 
на 26,1 % - Рост производительности труда составил 23,7 %. 
Комплексная вы работка в  1973 г. достигла 732 м3, что на 
26,4% выш е средней по комбинату Красноярсклес. У дар
ной работой коллектив добился досрочного выполнения 
плана и обязательств в 1973 г. и  был удостоен Красного 
знамени Ц К КПСС, Совета М инистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Эта вы сокая награда ко многому обязывала.

Вот при таких показателях, да ещ е в условиях ограни
ченного роста объемов рубки леса, встала перед коллек
тивом задача принятия встречного п лана н а четвертый 
год пятилетки. Резервов, казалось бы, осталось не так  уж  
много.

Рабочие, служ ащ ие, инж енерно-технические работники 
предприятия понимали, что останавливаться н а достиг
нутом нельзя. Но в том-то и прим ечательная особенность 
встречного плана, что он побуждает вскры вать не только 
материальные, трудовые и технические ресурсы, но и р аз
вивает творческие возможности коллектива. К аж ды й в 
Н ово-Козульке взвеш ивал свои возможности, находил

новые, неиспользованные резервы  и на этой основе при
ним ал повыш енные обязательства, из которых и сложил
ся годовой встречный план леспромхоза.

Плановое задание по вывозке леса было решено увели
чить на 15 тыс. м3, а объем реализации продукции на 60 
тыс. руб. Вы возка леса против пятилетнего задания так
ж е возрастет на 15 тыс. м3, а реализация — на 360 тыс. руб.

С первы х дней года началась напряж енная борьба за 
выполнение поставленных задач. В авангарде соревную
щ ихся встали передовые рабочие-коммунисты: вальщик 
леса, бригадир укрупненной бригады В. А. Грибанов, трак
торист Н. И. Зуев, ш офер А. Т. Дядин, крановщ ик И. М. 
Ушаков, оператор полуавтоматической линии Б. М. Ани
кин и другие.

Соревнование бригад  участков, цехов проходит под ло
зунгом: («Дадим продукции больше, лучшего качества, 
меньшими затратами!». Чтобы придать соревнованию бо
лее ш ирокую гласность и действенность, у конторы лес
промхоза установили световое табло, на котором ежеве
черне загорается название участка, идущего впереди. 
Ежедневно подводятся итоги рабочего дня, сопоставляют
ся успехи соревную щ ихся бригад. Это придает соревно- [ 
ванию  дух состязательности, позволяет вовремя прихо- I 
дить на помощь отстающим.

Успех работы во многом зависит от смежников. Поэто-1 
му коллектив леспромхоза вы звал на соревнование желез-1  
нодорожников станции, с которой отгружается потреби-1  
телям  древесина, заготовленная новокозульцами. Заклю-1 
чен договор и  с соседним Чернореченским леспромхозом, j 
Интересно отметить, что из ты сячи постоянных работни-1  
ков леспромхоза в соревнование вовлечено 900 человек. I

Больш ую  роль в разверты вании социалистического со-1 
ревнования за выполнение принятого встречного плана I 
сыграли партийная, профсою зная и комсомольская орга-1 
низации леспромхоза. Н а рабочих собраниях были обсуж
дены и изучены  Обращение ЦК КПСС к партии, к  совет
скому народу, постановление ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном социали
стическом соревновании, постановление VII Пленума ЦК 
профсоюза, реш ение бюро Красноярского крайкома 
КПСС о состоянии и мерах улучш ения комплексного ис
пользования древесины на предприятиях производствен
ного объединения Красноярсклеспром, постановление Ко- 
зульского РК КПСС о состоянии и мерах улучшения ра
боты лесозаготовительных предприятий района.

Б ольш ая пропагандистская и организационная работа, 
проводимая в леспромхозе, воодушевила, мобилизовала 
соревную щ ихся на ударный труд. П ока еще рано гово
рить о том, каких успехов добьется коллектив ордена 
Трудового Красного Знамени Ново-Козульского леспром
хоза в четвертом году пятилетки. Но разм ах и сила раз
вернувш егося на предприятии социалистического сорев
нования вселяю т уверенность, что встречный план этим 
леспромхозом будет выполнен успешно.

Б. С. ОРЕШ КИН, секретарь ЦК профсоюза
лесбумдревпрома
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НИКИФОР ЖУКОВ И ЕГО ТОВАРИЩИ
В. Г. М АЗИХИН

Р азными путями идут люди в самостоятельную 
жизнь, к утверждению  себя как  личности, к пони
манию своего гражданского долга. Трудовая био

графия знатного сибирского лесозаготовителя — бригади
ра укрупненной комплексной бригады Ш иткинского лес
промхоза Иркутсклеспрома Н икифора Н икифоровича Ж у 
кова началась в годы Великой Отечественной войны. Оп- 
пределяющим в его ж изни стал девиз тех лет — «Все для 
фронта! Все для победы!». В своей родной деревне Кем- 
чино уже с 1942 года одиннадцатилетний паренек рабо
тал в колхозе, зам еняя взрослых, уш едш их на фронт. 
Подвозил снопы к молотилке, косил сено, ж ал  хлеба ло
богрейкой... И все делал с азартом и упрямством — «как 
в бою!».

После войны с каж ды м  годом все больш е техники по
ступало в колхозы. При виде трактора глаза Н икифора 
загорались желанием научиться управлять стальным «ко
нем». Но за  рычаги трактора сесть приш лось не сразу: 
призвали на военную службу в пограничные войска. 
Служба на границе оставила большой след в душ е си
бирского парня. Она отлож илась в его характере внутрен
ней собранностью и дисциплинированностью, усилила 
чувство личной ответственности. Демобилизовавшись, Н и
кифор Ж уков не ломал голову над тем, где работать, — 
конечно, в родной Сибири и, конечно, в тайге, которая 
любит сильных и мужественных. .И  вот он — объездчик 
лесхоза, а затем тракторист Ш иткинского леспромхоза.

Освоившись с технологией трелевки леса, Н икифор Н и
кифорович с каж ды м  годом повыш ает свое мастерство. 
К его работе присматриваю тся опытные трактористы, с 
ним советуются. Когда в леспромхозе стали создаваться 
малые комплексные бригады, небольшой коллектив, про
изводящий валку леса и его трелевку, возглавил тракто
рист Н икифор Никифорович Ж уков. Вместе с ним в 
бригаде дружно, спаянно работали опытный вальщ ик ле
са Василий Адамович, чокеровщ ики, огребщ ики-снега.

По соседству с ними заготовляла лес бригада Н иколая 
Ивановича Корнеева. М ежду ними развернулось трудо
вое соперничество, настоящ ее боевое соревнование. Оно 
шло с переменным успехом. То корнеевская бригада вы й
дет вперед, то станет лидером коллектив Ж укова. А в ито
ге, ежегодно каж ды й из этих коллективов заготавливал 
десятки ты сяч кубометров древесины, успешно перевы 
полняя задания. В этом соревновании ярко проявилась 
характерная для обоих бригадиров постоянная готовность 
прийти на помощь товарищ у. Забегая вперед, скаж ем, что 
впоследствии, в укрупненной бригаде, куда вош ли и Ж у 
ков и Корнеев, эта взаимовыручка, постоянное ощущение 
плеча друга сыграли огромную роль в цементировании 
большого коллектива.

В 1966 г., первом году восьмой пятилетки, в ж изни 
Никифора Никифоровича Ж укова произошло важ ное со
бытие. Его приняли в члены  КПСС. Надо работать так, 
чтобы оправдать это высокое звание, трудиться по-ком му
нистически, — реш ил он. И твердо следовал этому реш е
нию. П ятилетку выполнил досрочно. З а  большие успехи 
на заготовке леса Н икифор Н икифорович был награж ден 
орденом Трудового Красного Знамени. Высокими п оказа
телями были отмечены и первые два года работы малой 
комплексной бригады Ж укова в девятой пятилетке. За 
1971—1972 гг. она заготовила и стрелевала 67,5 тыс. м3 при 
плане 47,1 тыс.

...И вот в третьем, реш аю щ ем году пятилетки Ж уков — 
бригадир укрупненной комплексной бригады. В озвращ а
ясь домой с первого бригадного собрания, Н икифор Н и
кифорович радовался, что отныне будет работать в од
ном коллективе, единой семьей с теми, кто многие годы 
трудился рядом с ним. В самом деле. Заместителем бри
гадира утвердили его старого товарищ а и «соперника»

Н иколая И вановича Корнеева. Здесь ж е в бригаде трак 
торист Петр Иванович Черепанов и мастер на все руки 
Ф едор И ванович Н икитин — он и вальщ ик леса, и тр ак 
торист. А другие вальщ ики! Ж уков перебирал в памяти 
всех членов бригады и  каж дом у мысленно улыбался. К ак 
в себе, уверен он в Василии Н иколаевиче Адамовиче, с 
которым много лет проработал рука об руку. Ему пол
етать коммунист М аксим Ф алю та и Алексей Фоменко.

На первы х порах не все шло гладко. Не сразу сменился 
новым привычный, годами установивш ийся порядок рабо
ты  небольш ими группами. П оначалу закрады вались сом
нения: а не будет ли кто-то отлынивать, отсиж иваться за 
чуж ой спиной? И  здесь важ ную  роль сы грала партийная 
группа бригады. Коммунисты разъяснили  каж дом у члену 
коллектива порядок работы и оплаты. П ереубеж дали ма
ловеров. А главное, своим личным примером рассеяли вся
кие сомнения, разбили неуверенность. И укрупненная 
бригада друж но вклю чилась в работу по выполнению вы 
соких обязательств.

Установился закон — не выполнил задания — не уходи 
из лесосеки. Ж изнь заставила освоить смеж ные профес
сии. Семь членов бригады умеют управлять  трактором, 
пять  — валить лес, многие знаю т слесарное дело. В заим 
н ая  вы ручка, товарищ еская помощь стали законом в кол
лективе .

П ри задании в 86,5 тыс. м3 укрупненная бригада обяза
лась заготовить в 1973 г. 100 тыс. м3. Это значительно 
больше, чем давали  по плану три вливш иеся в нее малые 
комплексны е бригады. Удастся ли справиться? У ж е ито
ги первы х месяцев работы по-новому окры лили бригаду. 
Н а глазах  всех членов укрупненной комплексной рож да
лось «чудо».. Те ж е люди, с помощью тех ж е  тракторов 
при новой организации труда заготовляли леса намного 
больше.

Уверивш ись в своих силах, коллектив бригады пере
смотрел ранее приняты е обязательства и единодушно ре
ш ил заготовить за год 110 тыс. м3 леса. Работая под деви
зом «один за  всех и все за  одного», ж уковцы  добились в 
реш аю щ ем году пятилетки  зам ечательны х успехов. Они 
перевыполнили свои повыш енные обязательства и дали 
за  один год 118 тыс. м3 леса. Это результат эффективного 
использования техники, высокопроизводительного труда. 
Выработка на тракторо-смену в бригаде достигла 141,8 м3 
вместо 101,4 по плану. А вы работка на человека в день со
ставила 27,9 м3 при задании 18,4.

Душой всех начинаний был сам бригадир. Он не произ
носил громких речей, не читал нотаций. Ж уков учил дру
гих своим примером. Вы бирал себе делянку самую труд
ную. В зваливал на себя более тяж елую  работу. К  при
меру, приш ел в бригаду после десятилетки молодой чо- 
керовщ ик А лександр Татолин. Н икиф ор Никифорович 
взял  над ним личное шефство, работал с ним вместе. За 
четыре м есяца он сделал и з А лександра мастера своего 
дела.

Летом 1973 года на базе бригады Ж укова бы ла создана 
ш кола передового опыта. Сюда приезж али  лесозаготови
тели из других леспромхозов перенимать методы коллек
тивного труда.

За вы даю щ иеся трудовые успехи бригадиру комплекс
ной бригады Н икиф ору Н икифоровичу Ж укову присвое
но высокое звание Героя Социалистического Труда, а его 
заместитель Н. Корнеев награж ден орденом Ленина.

Н а 1974 г. укрупненная ком плексная бригада Ж укова 
приняла обязательство заготовить 156 тыс. м3. Коллектив 
держ ит рабочее слово. В первом квартале им заготовлено 
38 тыс. м3 при плане 30,1 тыс. Выработка н а машиносмену 
составила 125,5 м3 (по плану 103,2), а на человеко-день 
26,3 м3 при запланированной 21,1.
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О Р Г А Н И З А Ц И Я  И Т Е Х Н О Л О Г И Я  П Р О И З В О Д С Т В А  •

УДК 634.0.375.!

НОВЫЙ СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
Канд. техн. наук А. И. СМОЛИН, 

С еверная ж елезная дорога

Лесоматериалы длиной от 7,5 до 8,5 м занимаю т зн а 
чительное место в объеме перевозок лесны х грузов. 
Д ля этой цели н а  ж елезнодорожном транспорте еж е

годно требуется свыше 30 тыс. вагонов. При этом вмести
мость 4-осных полувагонов и  платф орм  используется 
лиш ь на 70%, а грузоподъемность — лиш ь наполовину.

Н изкий уровень использования грузоподъемности и 
вместимости вагонов объясняется тем, что по действую 
щим Техническим условиям длинномерные лесоматериа
лы  уклады ваю тся в вагоне в один ш табель, так  как  габа
ритные разм еры  подвижного состава не позволяю т р аз
местить их в два ш табеля.

Чтобы улучш ить использование вместимости и грузо
подъемности подвижного состава автором разработан но
вый способ перевозки лесоматериалов длиной от 7,5 до
8,5 м на сцепах из двух 4-осных полувагонов и рекомен
дуется методика расчета их  крепления.

На сцеп и з двух 4-осны х полувагонов грузят три ш та
беля лесоматериалов. С хема их разм ещ ения и крепления 
показана на рисунке.

Первым н а сцепе уклады вается средний ш табель. Он 
грунится без «шапки» и  состоит из двух пакетов, дл я  фор
мирования которых использую тся стропы типа ПС-05м. 
П акет обвязываю т на расстоянии 1,5 м от конца ш табеля. 
Ш табель опирается н а  сцепе н а  2 подкладки размером 
250X300X2900 мм, которые уклады ваю тся н а  ш кворневы е 
балки.

Во избеж ание продольных и поперечны х смещ ений 
средний ш табель в одном полувагоне закрепляется двум я 
нарами стоек толщ иной по всей высоте 22 см, устанавли
ваемых по обе стороны подкладки. Сверху стойки закреп 

ляю тся 4-звенны ми стяж кам и или 6-миллиметровой про
волокой в две нити. Д ля усиления трения подкладка по
сы пается песком. Высота стоек 2800 мм. Во втором полу
вагоне средний ш табель крепится двумя хомутами из сто
ек  диаметром 8— 10 см, увязы ваем ы м и внизу, посередине 
и вверху 6-миллиметровой проволокой в две нити. Для 
верхней и ниж ней увязки  можно использовать 4-звенье
вые стяж ки. Х омуты устанавливаю т на расстоянии 1 м 
от конца ш табеля и друг от друга. Посередине штабеля 
д л я  ж есткости делается третья хомутовая увязка.

В полувагоне с хомутовыми увязкам и  ш табель должен 
свободно перемещ аться по подкладке. С этой целью меж
ду ним и стойками полувагонов по обе стороны оставля
ют зазоры  не менее 220 мм. Чтобы создать зазоры  в мо
мент погрузки в углах  полувагона ставят временные утол
щ енны е стойки диаметром 25 см, которые вынимают пос
ле установки и увязки  хомутов.

После закрепления на сцепе среднего ш табеля в каж 
ды й полувагон на расстоянии 560 мм от концов среднего 
ш табеля грузят основные ш табеля столбов с «шапкой». 
И х закрепляю т по действующ им техническим условиям 
д л я  длинномерных лесоматериалов. Торцовые двери полу
вагонов откры ваю т и закрепляю т при загрузке столбов 
длиной 8,5 м. П ри погрузке столбов длиной 7,5 м двери за
кры ваю т. Д ля создания наклона ш табеля внутрь полува
гона под наруж ны е концы  ш табеля уклады ваю т подклад
ки  сечением 130X200 мм.

Перед погрузкой лесоматериалы в каждом штабеле 
долж ны  бы ть подсортированы по длине в соответствии с 
ГОСТ. При загрузке ш табелей разной длины на сцепе раз
мещ ается ш табель большей длины.

Схема размещения и крепления на сцепе столбов длиной 7,5—8,5 м:
1 —  основной ш табель; 2 —  средний ш табель; 3 —  утолщ енны е стойки; 4 —  хом утовы е увязки; 5 —  подкладка; 6 —  стро

повая обвязка пакета; 7 — верхн яя у в язк а  стоек; 8 — у в я зк а  хомута; 9 — у в язк а  ш апки
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Для расчета размещ ения и крепления длинномерных л е
соматериалов на сцепе ниж е рекомендуется методика, 
предусматривающая определение габаритны х размеров и 
веса загружаемых лесоматериалов, инерционны х сил, 
действующих на груз, высоты и величины  продольного 
смещения центра тяж ести груза, величины  смещ ения 
концов среднего ш табеля, размеров стоек, подкладок и 
других реквизитов.

Габаритная длина сцепа определяется по формуле

LCu =  2 (LBH +  С2) +  С],

где LBa— наруж ная длина полувагона, равная 12 700 мм; 
Ci — расстояние между лобовыми брусами двух 

сцепленных полувагонов, равное 1220 мм;
Ся — расстояние вы хода груза за  лобовой брус, рав

ное 400 мм.
Вес груза определяется с учетом количества загруж ен

ных лесоматериалов в пл. м3 и  максимального объемного 
веса древесины;

Рсц =  £тах (2Voc +  VCp),

где g max— максимальны й погрузочный объемный вес 
сосны, равны й 0,9 т/м 3;

Voc — максимальны й объем основного (крайнего) 
ш табеля, равны й 45 пл. м3;

Vco — объем среднего ш табеля н а  сцепе, равны й 
30 пл. м 3.

Смещение концов ш табеля за  пределы кривой опреде
ляют по формуле:

где 1 с — м аксим альная длина ш табеля столбов, равная 
8500 мм;

1сц — длина сцепа, равная 5270 мм;
R — радиус кривой, равны й 150 м.

Смещ ение средней части ш табеля в плоскости дверно
го проема находят по формуле

х _ сц тв
дп -  8R

где 1 тв — расстояние м еж ду наруж ны м и плоскостями 
внутренних торцовых дверей сцепленных полу
вагонов, равное для 4-осных полувагонов 1750 мм.

По расчету допустимая ш ирина ш табеля с учетом сме
щ ения его конца за  пределы  кривой равна 2818 мм, а с 
учетом см ещ ения середины груза внутрь кривой — 
2484 мм. Поэтому при погрузке принимаю т ш ирину ш та
беля 2480 мм, дл я  чего ставят утолщ енны е стойки диа
метром 22 см.

Н адеж ность предлагаемого разм ещ ения и крепления 
лесоматериалов н а  сцепах проверена в процессе ударных 
и поездных испы таний и опы тны х перевозок, которые про
водились н а  Н яндомском отделении Северной железной 
дороги. Впервые погрузка длинномерных лесоматериалов 
н а сцепах бы ла проведена н а Исакогорской лесобазе на 
ст. И сакогорка Северной ж елезной дороги.

Внедрение нового способа погрузки позволяет увели
чить  загрузку каж дого полувагона сцепа на 15 м3, стати
ческую  нагрузку  н а 12 т, почти полностью использовать 
вместимость вагона. Все это даст возможность поднять 
коэф ф ициент использования грузоподъемности вагонов с 
59 до 79—80%.

УДК 634.0.848.76—791.8

РЕЗЕРВЫ П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  СОРТИРОВОЧНЫХ
Т Р А Н С П О Р Т Е Р О В  Доктор техн. наук Д. ВОЕВОДА.Канд. техн. наук О. А. Щ ЕПОТЬЕВ

В лесозаготовительной пром ы ш 
ленности все ш ире внедряю тся 
автоматизированные сортиро

вочные транспортеры ТС-7 и ЛТ-36 
(ЦНИИМЭ), ЦТ-1А (ВКНИИВОЛТ), 
транспортеры со сбрасывателями 
БС-2м (СНИИЛП) и ДЭС (ЦНИИЛесо- 
сплава).

Повышать эф фективность сортиро
вочного оборудования необходимо не 
только путем улучш ения технико-экс
плуатационных показателей оборудо
вания, но и совершенствованием тех
нологических и организационных ус
ловий эксплуатации.

Как показали наблюдения и анализ 
работы сортировочных транспортеров, 
особенно большие простои возникаю т 
из-за отсутствия свободных мест в 
лесонакопителях в результате несвое
временной уборки сортиментов. Так, 
по данным контрольных испытаний 
автоматизированного сортировочно
го транспортера ТС-30 в Клюевском

леспромхозе, доля этих простоев в 
среднем составляет 15%, а в отдель
ные смены достигает 30%.

Добиться почти полного их устране
н ия позволяет рациональное разм ещ е
ние накопителей по длине транспор
тера, обеспечивающ ее резкое сокра
щ ение пробегов крана, или двусторон
н я я  сортировка, вдвое увеличиваю щ ая 
емкость накопителей.

Рассмотрим возможности реали за
ции каж дого и з этих двух условий 
Определить оптимальное размещ ение 
накопителей по длине транспортера 
можно исходя и з сортиментного п л а
на леспромхоза (среднего процентно
го содерж ания сортиментов различно
го назначения) и технических воз
можностей консольно-козловы х к р а
нов, прим еняем ы х на ниж них скла
дах.

С учетом различны х лесозаготови
тельны х районов авторы  сгруппиро
вали все сортименты по длинам  в

условные сорторазмерные группы, а 
затем  составили примерные схемы 
(базовые варианты ) разм ещ ения н а
копителей по принципу убывания 
процентного содерж ания сортимент
ны х групп. П ри составлении схем 
длина ф ронта накопителей бы ла выб
рана в зависимости от длины  сорти
ровочного транспортера 120 м.

Эта длина принята в соответствии 
с нормами технологического проекти
рования лесозаготовительных пред
приятий (Гипролестранс, 1971 г.), по 
которым на ниж нем складе должно 
находиться количество сортиментов 
из расчета не менее 15-суточного за 
паса. При сущ ествующ ем пролете 
консольно-козлового крана и односто
ронней сортировке этот запас можно 
разместить на транспортере длиной 
не менее 120 м. Исследования 
ЦНИИМ Э и данные многих леспром
хозов подтверж даю т обоснованность 
такой длины.
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Составленные схемы  примерного 
размещ ения накопителей и показате
ли особенностей комплексной работы 
транспортера и крана в дальнейш ем 
были использованы для исследований 
математической модели и вычислений 
на ЭВМ типа БЭСМ -6  оптимального 
разм ещ ения накопителей.

В ходе определения математической 
модели технологического участка 
(JI. И. Китайник, лаборатория вы чис
лительной техники ЦНИИМЭ) опти
мальное размещ ение накопителей 
было сведено к м инимизации значе
ния ф ункционала Ф:

Ф = * PiJPi.j =  "  Pi.j S LK,
i , j = l  i,j =  L i <  к <  j
i<  j —2 i < j —2

где м — количество 
лей;

накопите-

Pbr vivJ вероятность события

1
Ti =  - — среднее врем я запол

нения i-го накопителя. 
И з анализа данных, полученных на 

ЭВМ, бы ла вы явлена закономерность

/о
30

20

ю

Группа накопителей
ТГПТПтгниитттп

1 2 | 3

Га 6.0

ч '\5 Ы

Ш
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Ш

10 Я

6,0 6.0 18182020 2.5 25 1.6 \16 4.0 «7 Ц.О kO 60
12 13

Длина транспортера, м-^20.00

И

16 17

6.0

18
60

Ш

13 20

4.5 3.2 275

И

21

1
40

30
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шшпД1ШГ

i г j (заполнение 1-го 
накопителя непосредст
венно после i-ro);

Pi, j — расстояние м еж ду цент
рам и i-ro и  i-ro  нако
пителя (пробег крана, 
отвечаю щ ий событию 
i*i);

ь к — длина сортимента соот
ветствующ его накопи
теля;

iej — условное обозначение 
события заполнения 
j-ro  накопителя непо
средственно после i-ro 
накопителя;

Fруппа накопителей

1 и Ш Ш 1 Ш Ш

№ 1 ! 2 3 4 5 § 7
\ 8 S 10 11 - 13 1 ,4 15 16 17

6.5 1 65 65 6.5 kO 32 55 5.5 ft 5.5 55 45 45 U 45 2,75 60
R ли  на транспортера. м420.00

Схема оптимального размещения накопителей:
а — европ ей ская  часть СССР: | — пи

ловочник хвойны й и лиственны й, кле
почны й кряж , стройлес хвойны й, баланс 
хвойны й; II — лы ж ны й, клепочны й, т ар 
ный и спичечны й кряж и, баланс; III — 
тарны й, клепочны й и лы ж ны й кряж ; IV
— тарны й и ф анерны й  кряж и; V — пи
ловочник хвойны й и лиственны й, тарны й 
и спичечны й кряж и, стройлес, баланс, 
рудничное долготье; VI — пиловочник, 
стройлес, баланс, рудничное долготье; 
VII — пиловочник, клепочны й и спичеч
ны й кряж и, стройлес, баланс; VIII — 
клепочны й, спичечны й и ф анерны й кряж ;

IX — ш пальны й кряж ; б — Сибирь i 
Дальний Восток; I — пиловочник хвои 
ный, тарны й кряж , баланс хвойный, руд 
ничное долготье; II — пиловочник лист 
венный; III — ф анерны й кряж; IV — пи 
ловочник хвойный, ш пальны й и тарны: 
кряж и, баланс хвойный, стройлес хвои 
ный, рудничное долготье; V — пиловоч 
ник хвойны й, тарны й кряж , баланс хвои 
ный, стройлес хвойный, рудничное дол 
готье; VI — ш пальны й кряж ; VII — пи 
ловочник лиственный; № — номер нако 
пителя; 1 — длина сортимента, м

Таблица 1
Р ациональное разм ещ ение групп накопителей по длине транспортера (Европейская часть СССР)
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6 О X, А П, Р С, Т
7 Т О А Р X П, С
8 Т П. С X Р X, А о
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Условные обозначения: О—сокращ ение пробега крана до 88,1%; П, Р, С, Т, X, А—сокращение пробега крана до 60%
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Таблица 2

Р ациональное разм ещ ение групп накопителей по длине тран сп ортера  
(Сибирь и Д альний В осток)

Оптимальное порядковое 
место группы накопителей 

на транспортере

Номер группы накопителей по базовому варианту
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Условные обозначения: О—сокращ ение пробега крана до 88,1% ; К ,3 , П, Т, С—сокращ ение пробега крана до 60%.

оптимального разм ещ ения различны х 
групп накопителей по длине сортиро
вочного транспортера (см. показатели 
табл. 1 и 2)

Рациональное размещ ение накопи
телей может быть достигнуто при р а з 
личной последовательности, но при 
определенном, взаимосвязанном  соче
тании порядковых мест. Так, полож е
нию группы накопителей, сочетание 
которых в табл. 1 обозначено услов
ным индексом П, соответствует после
довательность 7—2—6—1—5—4—8
3—9, группы с индексом Р  — последо
вательность 7—9—1—2—8—4—5— 
6—3 и т. д.

Незаполненные клетки таблиц со
ответствуют условиям, при которых 
размещение накопителей нерацпо - 
нально и неприемлемо для практичес
кого использования. К ак видно из 
таблиц, наибольш ий эф ф ект (сокра
щение пробега крана до 88%) дает 
расстановка групп накопителей базо
вого варианта в следующ ей последо
вательности номеров групп: 3—8—6—
4—5—1—2—9—7 (европейская часть 
Союза); 2—5—4—1—3—7—6 (Сибирь и 
Дальний Восток).

По данным, полученным на ЭВМ, 
построены диаграм м ны е схемы  опти
мального порядкового разм ещ ения 
групп накопителей (см. рис. а, б) при 
м инимальны х пробегах крана (сокра
щ ение пробега до 88, Р/о). Отсюда вид
но, что м аксим альны й эф ф ект обес
печивает размещ ение накопителей с 
наибольш им процентным содерж ани
ем сортиментов в середине длины 
транспортера. В этом случае будут 
м инимальны м и пробеги консольно
козлового крана, а следовательно, и 
простои транспортера и з-за  отсутст
ви я свободных мест в накопителях. 
Д иаграммные схем ы  позволяю т та к 
ж е определять количество основных и 
дублирую щ их накопителей.

Второе условие повы ш ения произ
водительности транспортеров — вве
дение двусторонней сортировки. Это 
позволяет при той ж е длине транспор
тера вдвое увеличить количество н а
копителей и тем самы м создать бу
ф ерны й запас сортиментов объемом 
до 250 м3. Транспортер для двусторон
ней сортировки с двумя рядам и н а 
копителей свободно вписы вается под 
консоль козлового крана, что не в ы 

зы вает наруш ения установившейся 
компоновки технологического обору
дования.

Основное препятствие, сдерж иваю 
щ ее до сего времени создание двусто
ронних транспортеров,— это неудоб
ство их обслуживания и ремонта с 
точки зрения техники безопасности. 
Однако при соответствующем оформ
лении строительной части транспор
тера, разработке современных сбра
сы вателей и средств разгрузки нако
пителей внедрение двусторонней 
сортировки будет вполне реально.

Резю мируя все сказанное, следует 
отметить, что благодаря рационально
му размещ ению  накопителей произ
водительность автоматизированных 
сортировочных транспортеров можно 
повысить на 15% и более. О птималь
ные условия для высокопроизводи
тельной работы сортировочного транс
портера создает размещ ение накопи
телей с наибольшим процентным со
держ анием сортиментов в серединр 
длины транспортера. При расстановке 
прочих накопителей следует руко
водствоваться приведенными здесь 
таблицами и диаграммными схемами.

С о в е т с к и е  у ч е н ы е  и и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е  р а б о т н и к и !  

Р а ц и о н а л и з а т о р ы  и изобретатели! Всемерно ускоряйте научно-  

технический прогресс, укрепляйте связь науки с производством! 

Д о б и в а й т е с ь  б ы с т р е й ш е г о  в н е д р е н и я  в н а р о д н о е  х о з я й с т в о  

научно - технических достижений !
И з П ризывов ЦК КПСС к 1 М ая 1974 года
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УДК 634.0.848.75

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ПЛХ-3 В ЛЕСАХ  

ПЕРВОЙ ГРУППЫ
В. И. ИГНАТЬЕВ,

Загорский опы тно-м еханизироваины й лесхоз

Наименование показателей 1971 г. 1972 г. 11)73 г |

Объем раскряжевки, тыс. м3 . 22,5 25,2 31,61
Выход деловой' древесины, % 63,1 71,4 68,01
Средний объем хлыста, м3 . 0,28 0,28 0,281
Количество отработанных смен
в г о д у ......................................... 204 225 259 |
Сменная выработка, м3 . . . 110 112 132,21
Выработка на 1 чел.-день, м3 . 12,2 12,8 13,91
Максимальная производитель
ность в смену, м3 .................... 170 196 203 1
Количество выпускаемых сор

6 6 6тиментов, шт............................
Число резов при раскряжевке

6 7 Iодного хлыста . . . . . 7
Простой ПЛХ-3, маш.-дней . 35 24 и  i t
Простой из-за отсутствия хлы
стов, дней .................................... 26' 16

1 1 1 !Балансовая стоимость основ
ных фондов, относящихся к
основным нижнескладским ра
ботам, тыс. руб........................... 120,8 120,8 120,81
Себестоимость разделки ,1 м3
древесины, руб............................... 1,64 1,55 1,381

П р и м е ч а н и е .  Выход деловой древесины в 1973 г. 
зился из-за частичной вывозки хлыстов с рубок ухода и I 
степенно-выборочных рубок; полуавтоматическая линия раб̂ 
тала в одну смену.

Загорский опы тно-м еханизированны й лесхоз 
ВНИИЛМ а — комплексное предприятие, в сферу 
деятельности которого, кроме проведения работ по 

лесному хозяйству, входят лесозаготовки и частичная пе
реработка древесины. П лощ адь его 96 041 га, состав н а
саж дения 2Е1С4Б20Ы Ол, расчетная лесосека 122,1 тыс. м 3, 
состав вырубаемого насаж дения 40сЗБ2Е10л. Осиновые 
насаж дения в основном пораж ены  сердцевинной гнилью. 
По всем видам рубок общий объем заготавливаемой дре
весины составляет 90 тыс. м3, а  годовой объем вывозки 
70 тыс. м 3.

Все ф азы  производства, особенно лесозаготовительные 
работы, полностью механизированы. В атк а  деревьев осу
щ ествляется бензопилами, трелевка — тракторам и, по
грузка — челю стным погрузчиком. С лесосек на ниж ний 
склад лес доставляю т автопоездами ЛТ-25 (в среднем на 
расстояния до 36 км). Около половины заготовленного ле
са вы возится по дорогам общего пользования в хлы стах, 
остальная часть — сортиментами.

Н а ниж нем  складе хлы сты  с автопоездов разгруж аю тся 
с помощью крана КК-20, раскряж евы ваю тся н а  полуавто
матической линии ПЛХ-3 н а сортименты, которые при 
помощи транспортера ТС-7 с автоматическим сбрасыва
телем ГСУ поступают в накопители. Ш табелевка и отгруз
ка  сортиментов потребителям осущ ествляю тся кранам и 
ККС-10.

П ри раскряж евке на ПЛХ-3 и з хлы стов хвойны х пород 
получаю т сортименты длиной 4,5 и 6 м, из березовых х л ы 
стов — 2; 3,2; 4,5 м, осиновых — 2 м.

Дрова и низкосортная древесина от ПЛХ-3 поступают в 
лесопильно-тарны й цех  для переработки н а тарную  до
щ ечку и  другие мелкие пиломатериалы.

Во многих лесхозах, располож енны х в лесах I группы, 
ПЛХ-3 работают с больш ими перебоями и зачастую  я в 
ляю тся нерентабельными. В Загорском лесхозе в связи  с 
этим изучили практический опыт работы ПЛХ-3 в пере
довых леспромхозах страны  и  при м онтаж е и эксплуата

ции линии установили особый технический надзор. В про 
цессе эксплуатации проводился такж е хронометраж, ко 
торый в значительной мере помог установить недостая 
ПЛХ к ак  конструктивного, так  и технологического поря; 
ка. В основном это часты й выход из строя вала редукт 
ра и привода в узле П РХ -2 и траверс у подающего трав 
портера ТХ-1, вала гидронасоса, сальников, золотники 
системе гидрооборудования, а такж е несвоевременная! 
дача хлыстов. Все эти недостатки были устранены на м 
сте, в результате чего средняя производительность ПЛХ 
за  год доведена в настоящ ее время до 132,2 м3 на машив 
смену (вместо 101 м3 в  начале эксплуатации) при одном 
пенчатом способе раскряж евки.

Основные показатели работы ПЛХ-3 приведены в та 
лице.

У стойчивая и бесперебойная работа ПЛХ-3 позволи 
лесхозу значительно увеличить объем вывозки в хлыст; 
В 1974 г. намечено довести его до 50 тыс. м3 при работе 
две смены.

В 1975 г. предусматривается установить на нижа 
складе ПЛХ-4 (ЛО-15С), что даст возможность nepepaf 
тать весь объем древесины (122,1 тыс. м3), получаемой 
расчетной лесосеки.

В результате внедрения ПЛХ-3 на раскряжевке хл 
стов в комплексе с автоматической сортировкой и мехая 
зацией погрузочно-разгрузочных работ за  1970—1973 
вы работка на лесозаготовках повысилась с 473 до 625 
н а человека в год, себестоимость лесозаготовок снизил! 
на 0,26 руб. за  1 м3, выход деловой древесины на раск] 
ж евке повысился в среднем на 7,1%. Это позволило по 
нять  производительность труда на нижнем складе на 5: 
и довести выработку до 13,9 м3 на человеко-день вмес 
9,1 м3 при раскряж евке электропилами К -6.

П рактика работы показала, что использование ПЛ5 
на ниж них складах с малым грузооборотом может бк 
эффективно.
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U

ЛЕСОСПЛАВНОЙ ф л о т  д о л ж е н  б ы т ь  о б н о в л е н
Ю. П. БОРИСОВЕЦ, М иклеспром И. И. ФЕРШ ТАТ, ЦНИИМЭ

СССР,

Водный транспорт леса имеет 
большое значение в снабжении 
древесиной народного хозяйства 

страны. В 1973 г. пуск ее в сплав по 
СССР составил 105,5 млн. м3, в том 
числе по Министерству лесной про
мышленности СССР 94,9 млн. м3. П ро
ектом плана предусматривается сох
ранение этого объема и в дальнейшем.

Одним из важ нейш их средств м еха
низации работ на лесосплаве является 
лесосплавной флот. В №  9 ж урнала 
«Лесная промышленность» за  1970 г, 
была опубликована статья Ю. П. Б о
рисовца, П. П. Качалова и И. И. Ф ер- 
штата «Каким долж ен быть лесо
сплавной флот», в которой обосновы
валась назревш ая необходимость з а 
менить существующие (более 75 м а
рок) морально и физически устарев
шие лесосплавные суда примерно де
сятью марками наиболее перспектив
ных, к числу которых относятся: 

патрульное судно класса Р  Речного 
Регистра РСФСР;

сплавной мелкосидящ ий буксир 
мощностью 150 л. с. класса Р;

сплавной катер класса О мощно
стью 300 л. с. с двухвальным винто
вым движителем, предназначенный 
для буксировки плотов береговой 
сплотки;

специальный буксирный катер 
мощностью 300 л. с. для работы на. 
водохранилищах разряда С, с комп
лектом технологического оборудова
ния для обслуживания транзитного 
лесосплава;

агрегаты для работы в запанях  
Т-117 класса Р  мощностью 150 л. с. и 
Т-135 класса О мощностью 300 л. с.;

специальное судно-формировщик 
класса О;

мелкосидящее скоростное судно 
класса Р  для перевозки рабочих на 
лесосплаве вместимостью 50 человек;

мелкосидящее буксирно-грузовое 
судно-такелажница класса Р  грузо
подъемностью 8—12 т;

сухогрузное судно-такелажницо 
класса О грузоподъемностью 40—50 т;

быстроходный мелкосидящ ий слу- 
жебно-разъездной катер с дизельным 
двигателем.

СКВ ЦНИИМЭ создал, а Костром
ской судомеханический завод наладил 
серийный выпуск агрегатов Т-135 для 
работы в запанях  (по 20—25 в год). 
Из них Минлеспром СССР приобре
тает по 10—12 единиц. К сожалению 
серийный выпуск агрегатов Т-117,

такж е предназначенны х для работы в 
запанях, был прекращ ен в 1971 г. и до 
сих пор не возобновлен. В составе ле
сосплавного ф лота на 1 ян варя  1974 г 
имеется 110 агрегатов обоих марок, в 
том числе 66 единиц Т-117. По данным 
«Сводного отчета о выполнении плана 
м еханизации трудоемких и  тяж елы х 
работ н а  лесосплаве», составленного 
ЦСУ СССР, эти м аш ины  в  среднем ис
пользовались, например, з а  январь- 
сентябрь 1973 г. н а  75%, а в некоторы х 
объединениях (Архангельсклеспром, 
Кареллеспром, Вологдалеспром,
Пермлеспром, Томлеспром, Красно- 
ярсклеспром) до 80—85%.

По предварительным подсчетам для 
работы в запанях  необходимо около 
300 агрегатов. Таким  образом, учиты 
вая  тем пы  пополнения агрегатами 
Т-135, серийный вы пуск их необходи
мо продолж ать во всяком случае до 
1980 г. и одновременно восстановить 
серийное производство агрегатов 
Т-117. О последних с мест эксплуата
ции поступают отзы вы  к ак  о н ад еж 
ных, вы сокоэф ф ективны х и эконо
мичны х м аш инах, высвобождаю щ их 
на отдельных операциях до 50—75% 
рабочих и исклю чаю щ их тяж елы й 
ручной труд.

Еще в 1970 г. СКВ ЦНИИМЭ р азр а 
ботало и передало Пинскому, а затем  
Бобруйскому судоремонтному заводу 
(БССР) техническую  документацию  
на постройку образца мелкосидящего 
буксирно-грузового катера Т-149. Од
нако завод построил его только в
1973 г. П риемочная комиссия в р е
зультате испы таний определила, что 
катер соответствует предъявляем ы м  
техническим требованиям, а та к 
ж е правилам  надзорны х органов. 
При грузоподъемности 8—12 т он име
ет очень малую осадку (с грузом 8 т
— только 37 см); высокую скорость 
хода (порожняком 24 км/ч, с грузом 
18 км/ч); значительную  тягу на гаке 
(на ш вартовы х 1550 кгс, н а  заднем хо
ду 400 кгс); хорошую маневренность и 
управляем ость на переднем и заднем 
ходу; отличную проходимость на 
мелководье (при запасе воды под дни
щ ем 7— 12 см катер с грузом проходит 
мелководные участки н а полном ходу, 
не присасы ваясь к  дну реки). Кроме 
того, катер самостоятельно снимается 
с мели путем вклю чения водометного 
движ ителя попеременно на перед
ний и задний ход. Уровень ш ум а и 
вибрации находится в пределах сани

тарны х норм. Государственная прие
м очная комиссия в октябре 1973 г. ре
комендовала катер Т-149 к  серийному 
производству.

Высокие эксплуатационно - техни
ческие качества катера позволяю т 
широко использовать его для освоения 
м алы х рек, в частности в лесной про
мыш ленности для буксировочных р а
бот н а  мелководье, перевозки такела
ж а, техники и  завоза других грузов 
приречны м  леспромхозам и  лесо
сплавны м  предприятиям, а  такж е для 
доставки рабочих. Катеров с такими 
параметрами отечественная промыш 
ленность ещ е не вы пускала, завод для 
организации серийного производства 
их до настоящ его времени не опреде
лен и есть опасение, что эта нуж ная 
народному хозяйству маш ина не ско
ро поступит н а предприятия лесной 
промышленности.

В 1969 г. по проекту, разработанному 
СКВ ЦНИИМЭ, был изготовлен опыт
ны й образец специального буксирного 
катера Т-151 мощностью 300 л. с. раз
ряда О, предназначенного для сопро
вож дения плотов и механизации ре
монта их в пути следования, сбора 
аварийной древесины, буксировочных 
и других работ н а  озерах, водохрани
лищ ах и реках. В том ж е году после 
всесторонних испы таний этого катера 
с установленным на нем комплектом 
технологического оборудования Госу
дарственная прием очная комиссия 
реком ендовала его к  серийному про
изводству.

З а  четы ре навигации опытный об
разец  отработал 4375 ч  и  в условиях 
тяж елого ветроволнового реж има 
выполнил большие объемы буксиров
ки  плотов, кошелей, барж, п лавкра
нов, рейдово-маневровых и других 
работ на Братском водохранилище. 
Однако серийный вы пуск катеров 
Т-151 до сих пор не начат. Только в 
конце 1973 г. в связи с повторными 
просьбами эксплуатирую щ их органи
заций и М инлеспрома СССР об орга
низации вы пуска катеров Минстрой- 
дормаш  дал указание Пожвинскому 
заводу Лесосплавмаш  о постройке в
1974 г. головного катера Т-151. А пока 
что уж е пяты й  год этот необходимый 
катер не поступает на предприятия.

Ежедневно на лесосплавных пред
п риятиях  к  месту работы доставляют 
более 20 тыс. рабочих, причем в ряде 
случаев расстояние от центральны х 
поселков составляет не менее 60—
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70 км. В составе лесосплавного флота 
для перевозок рабочих имеется около 
280 судов, из них 240 — устаревш ие 
тихоходные катера Т-101ПМ проекта 
1960 г., разработанного бывш. Гипро- 
лесмаш ем. Скорость их — 15 км/ч, 
вместимость — всего 37 чел.

СКВ ЦНИИМЭ разработало и в
1972 г. передало Бобруйскому заводу 
техническую  документацию  на пост
ройку опытного образца недорогого 
быстроходного мелкосидящего катера 
Т-153 для перевозки рабочих на лесо
сплаве (рис. 1). Скорость его в два р а 
за  больше — 28—30 км/ч, вм ести
мость — 50 чел., помещ ение более ком 
фортабельное. Однако до настоящ его 
времени опытны й образец катера з а 
водом не построен, что отодвигает 
сроки серийного вы пуска этой остро
необходимой для предприятий лесной 
промыш ленности маш ины.

За  последние годы на лесосплаве все 
большее распространение получает 
передовая вы сокоэкономичная техно
логия береговой сплотки леса. В
1973 г. объем ее составил 25,7 млн. м5, 
план  на 1974 г. 27 млн. м3, а к 1980 г. 
нам ечается довести его до 35— 
37 млн. м3. Но дальнейш ее ш ирокое 
развитие береговой сплотки сдерж и
вается отсутствием более мощ ны х — 
300-сильных мелкосидящ их буксир
ны х катеров, необходимых для вы во
да плотов с верховьев рек в сж аты е 
сроки. В настоящ ее врем я катеров та 
кого назначения в составе лесосплав
ного ф лота практически нет и  вообще 
300-сильных судов насчиты ваю тся 
единицы.

В 1973 г. Костромским судомехани
ческим заводом по проекту ЦНИИ Л е
сосплава был построен опытны й об
разец  300-сильного катера ЛС-56 с 
водометным движителем. Т ак  к ак  во 
время испы таний его вы явили  ряд

конструктивны х я  эксплуатационных 
недостатков, в том числе по основным 
параметрам, он не был принят к  се
рийному производству. ЦНИИЛесо- 
сплаву рекомендовалось довести его 
характеристики до требований техни
ческого задания на проектирование.

В том ж е 1973 г. СКВ ЦНИИМЭ 
разработало и передало Костромскому 
судомеханическому заводу техничес
кую документацию  на постройку 
опытного образца катера Т-155 
(ЛС-60) мощностью 300 л. с. (рис. 2) 
класса О с двухвальны м  винтовым 
движ ительны м  комплексом. Он пред
назначен для вывода плотов береговой 
сплотки и буксировочных работ. Тяга 
катера на ш вартовы х 3300 +  200 кгс, 
скорость без воза 20 км/ч, м аксим аль
н ая  осадка 0,8 м, запас топлива на 
72 ч полного хода. Н а катере преду
смотрены хорош ие условия бы та для 
команды. По плану опытный образен 
долж ен быть построен и испытан в 
навигацию  1974 г.

Для удовлетворения потребности в 
специальны х ф ормировщ иках класса
О СКВ ЦНИИМЭ разработало на базе 
озерной такелаж ницы  (сухогрузного 
судна Т-129) вариант формировщ ика 
Т-129Ф. Дополнительно к имею щ ему
ся на такелаж нице электрическому 
поворотному крану грузоподъем
ностью 1000 кг при вылете стрелы 5 м 
в нем предусмотрен комплект техно
логического оборудования, разрабо
танны й и изготовленный
ВКНИИВОЛТ: разбухтовочно-намо-
точно-утяж ной станок, получающ ий 
электроэнергию  от имеющегося на 
такелаж нице генератора, а  такж е бал
ка-вынос.

Т акелаж ницы  Т-129 серийно выпус
кает ленинградский завод «Пелла» 
ряд  лет, производство их планируется 
и в следующем пятилетии. В составе

Лесосплавного флота уже HMeeti 
такелаж ниц Т-129 и несколько 
мировщиков Т-129Ф. Стоимосп 
келаж ницы  Т-129 28,5 тыс. руб, 
мировщ ика Т-129Ф — выше толь
3 тыс. руб.

На базе грузового катера Т 
ЦНИИЛесосплава разработал фс 
ровщ ик ЛФ-38 класса Р, преду 
рев установку технологического 
рудования с аналогичными 
Т-129Ф параметрами, но с гидр 
водом и гидрокраном грузопо) 
ностью 500 кг при вылете ст 
3,6 м. Получив с Пинского судос] 
тельного завода в 1973 г. шесть 
ров Т-101М, Пожвинский завод I 
сплавмаш  переоборудовал их, щ 
ведя подкрепление корпусов npoj 
ным набором, изготовив и смош 
вав технологическое оборудован 
кран. В 1974 г. планируется пер< 
рудовать еще десять катеров Т-] 
в формировщ ики ЛФ-38 для иа 
зования в основном в Кам 
бассейне.

Стоимость Т-101М 15,8 тыс. ру 
формировщ ика ЛФ-38 25 тыс. 
т. е. она близка к стоимости фо[ 
ровщ ика Т-129Ф, имеющего болм 
сокий класс Регистра О, грузопод! 
ность судна и крана больше соо' 
ственно в 1,5 и 2 раза, вылет ст, 
больше в 1,5 раза. Учитывая така 
обстоятельство, что выпуск кат 
Т-101М, как  морально устаревши 
ближ айш ее время будет прекра! 
переоборудование их в формиров! 
ки ЛФ-38 не перспективно. Очев 
но, следует изготовить нужное ю 
чество комплектов технологиям] 
оборудования конструК
ВКНИИВОЛТ и на местах эксплу 
ции установить его на такелажа 
Т-129. С этой целью в носовом тр: 
предусмотрено штатное место и

Рис. 1. Схема мелкосидящего быстроходного катера Т-153 для перевозки рабочих на лесосплаве:
1 г— ф орпик; 2 — пом ещ ение для рабочих; 3 — деж урное помещ ение; 4 — вентиляторная: 5 — санузел; 6 — рулевая ру 

ка: 7 — коф ф ердам ; 8 — мачта; 9 — маш инное отделение; 10— главны е двигатели; 11 — ахтерпик; 12 — движительный ком 
леке; 13 — ограж дение; 14 — рули
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i кабель для электропитания.
1973 г. испытывали опытный 

зец катера проекта 1606, разрабо- 
эго и построенного предприятием 
:удпрома. Это модернизирован- 
катер Т-63М с увеличенной со 

10 235 л. с. мощностью за  счет 
ювки дизельмотора с наддувом 
и ЗД6Н-235. На испы таниях катер 
зал недостаточно высокую удель- 
и общую тягу на ш вартовых 

по 2100 кгс). Если в дальнейш ем 
будет увеличена, а цена катера
0 не возрастет по сравнению с 
й катера Т-63М, то катер проекта 
можно использовать вместо н а- 

вшегося к разработке на пер- 
тиву мелкосидящего буксира 
ностью 150 л. с.

качестве патрульного судна 
ромской судомеханический завод 
ускал катер КС-100, а в последние
1 перешел на серийную постройку 
грнизированных катеров КС-100А 
:. 3). Количество их в составе 
'сплавного флота на 1 января

г. составило 1100 единиц, 
кольку выпуск катеров продолж а- 
:, целесообразно рекомендовать 
|ду провести текущ ую  модерниза- 
| с целью увеличения тяги на зад- 
ходу и устранения вы явленны х 

эстатков с учетом положительного 
1та эксплуатации эксперим енталь- 
) образца катера П С -12, спроекти- 
анного ЦНИИЛесосплава. 
а последние годы лесосплавной 
>т пополнился семью 300-сильными 
окольными буксирами класса М 
екта 1427 (рис. 4), строительство 
орых организовано на Костром- 
м судомеханическом заводе. П ри
менив их в больш их количествах 
рживается очень высокой отпуск- 
г ценой.
I текущем году ЦНИИЛесосплава 
ютупил к работам по созданию 
:огрузного судна-такелаж ницы  
зоподъемностью 50—80 т. По р а з
данному СКВ ЦНИИМЭ проекту 
;тромской судомеханический за -
1 с 1969 г. серийно вы пускает быст- 
содные мелкосидящие служебно- 
въездные катера ЛФ-22 с бензино- 
:м двигателем марки ЗИЛ-375, 
пользуемым на мощности 160 л. с 
боты по созданию значащ егося в 
еле перспективных служ ебно-разъ- 
цного катера с дизельным двигате- 
м пока не развернуты и з-за  отсут- 
вия серийно выпускаемого дизеля 
большого веса и достаточной мощ-
1СТИ.
Все серийно вы пускаемы е суда 
юрудуются системами закры той бун- 
:ровки топливом, сбора подсланевых 
фекальных вод. В ранее вы пущ ен- 

ых судах эти системы устанавли- 
штся на местах эксплуатации.
На новых судах для обеспечения бе- 

зпасности плавания предусмотрены 
^временная сигнальная аппаратура 
мпульсные отмашки, центробежные 
теклоочистители и др. У читывая, что 
адиосвязь имеет большое значение 
►ля обеспечения организованной ра- 
юты и повышения эффективности 
^пользования лесосплавного флота, 
m новых судах предусмотрены 
гесто для установки радиосвязи и

Рис. 2. Лесосплавной буксирный катер Т-155 (эскиз)

Рис. 3. Мелкосидящий патрульный катер КС-100А

подвод электропитания. Это позволит 
распространить полож ительны й опыт 
работы треста Волголесосплав по 
организации системы радиосвязи п у 
тем установки на катерах  радиостан
ций с параметрами, соответствую щ и
ми принятой в каж дом  бассейне схе
ме радиосвязи и разреш енны м  к 
использованию  частотам. Больш ое 
внимание на новы х судах уделено 
м ероприятиям по сниж ению  уровня 
ш ум а и улучш ению  условий для р а 
боты и бы та команды. В ближ айш ие 
годы нам ечается значительны й рост 
объемов водных перевозок техноло
гической щепы: если в 1970 г. было 
перевезено 120 тыс. м3, то в 1975 г. 
планируется уж е 600 тыс. м3.

Щ епа с предприятий, изготовляю 
щ их ее в больш их объемах, будет до
ставляться судами М инистерства реч
ного флота, а для сбора и вывоза ее с 
глубинных предприятий, производя
щ их ее в небольш их количествах, 
целесообразно им еть суда в составе 
лесосплавного флота. В текущ ем году 
СКВ ЦНИИМЭ приступает к созда
нию такого судна. У читы вая наличие 
большого количества буксирны х кате
ров и особенности эксплуатации судов 
для перевозки щ епы, видимо, целесо
образно иметь несамоходную барж у 
грузоподъемностью 300—400 т без

Рис. 4. Ледокольный буксирный катер 
пр. 1427

собственных погрузочно-разгрузоч- 
ны х средств. Использовав в начале 
навигации такие недорогие, простые в 
эксплуатации суда для перевозки щ е
пы, накопивш ейся на мелких пред
приятиях, в дальнейш ем можно при
менять эти барж и для хранения щепы
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непосредственно в них, без затраты  
сил и средств на промежуточные 
перегрузки.

С целью  дальнейш его улучш ения 
работы флота создан его отдел в со
ставе Инспекции по лесосплаву, на 
местах эксплуатации организована 
служ ба капитанов-наставников, р а з 
работаны и внедрены н а судах устав, 
правила технической и  производст
венной эксплуатации, правила пере
возки сверхш татны х групп рабочих и 
т. д. Уточнен возрастной состав флота, 
списываю тся и  зам еняю тся ф изичес
ки устаревш ие суда. В ДНИИЛесо- 
сплава разрабаты ваю тся типаж и  л е
сосплавны х судов.

Свыше 30°/о всех самоходных судов 
эксплуатируется более 13 лет. Особен
но тяж елое положение создалось с 
буксирным флотом. И з 1680 наиболее 
распространенны х н а  сплаве катеров 
Т-63 и Т-63М 28% построены до 1955 г., 
31% — ДО 1960 г., 16% — до 1965 г., 
21% — до 1970 г., 4% — после 1970 г. А 
возрастной состав 3150 единиц буксир
ного флота ещ е более стары й — около 
двух третей его эксплуатируется свы 
ш е 13—15 лет.

Если учесть, что в подавляю щ ем 
большинстве суда самоходного флотэ 
не только ф изически изнош ены, но и

морально устарели и  не соответствуют 
современным требованиям эксплуата
ции (недостаточные мощность двига
телей, тяга на гаке, скорость хода, 
грузоподъемность, пассажировмес- 
тимость и др.), то необходимость их 
зам ены  судами из числа перспектив
ны х станет ещ е более очевидной.

Что касается экономической сторо
ны, то расчеты, проведенные в процес
се создания перспективны х судов, и 
результаты  эксплуатации показали 
что использование их  вы сокоэф ф ек
тивно. Так, например, годовой эконо
мический эф ф ект от эксплуатации 
одного Т-117 составляет 10,2 тыс. руб., 
Т-135 8,9 тыс. руб. (дополнительный 
при сравнении с Т-117); Т-151 21,8 тыс. 
руб.; Т-153 7 тыс. руб.; Т-155 14,2 тыс. 
руб.

П олученный экономический эф ф ект 
главны м  образом определяется более 
высокими техническими п оказателя
ми этих судов, наличием на многих из 
них комплектов технологического 
оборудования, позволяющ его м ехани
зировать ручной труд, улучшенным!! 
условиями дл я  работы и прож ивания 
команды. Все эти ф акторы  позволяют 
при использовании новых судов резко 
повысить производительность труда, 
высвободить большое число рабочих,

количественный состав лесосплав» 
ф лота уменьш ить примерно до 4501 
единиц (т. е. на 35%) и сократить™ 
ло их типов.

Однако отсутствие в серийном bi 
пуске новы х современных лесоспла 
ны х катеров нуж ны х типов вын; 
дает продолж ать заменять списании 
ф изически изношенные суда таким 
ж е морально устаревш ими катерами 
низкими технико - эксплуатационщ 
ми показателями. В результате кои 
чественный состав и многотипност 
флота практически не уменьшают

К сожалению, сроки постро! 
опытны х образцов очень растянут! 
Положение с организацией серийни 
вы пуска новых, уж е созданных и р* 
комендованных к  внедрению персго 
тивны х судов остается неудовлетвор1 
тельным.

Необходима действенная помощ 
планирую щ их органов в быстрей 
организации серийного выпуска кате 
ров Т-149, Т-151, восстановлении вы 
пуска агрегатов Т-117, в ускорении® 
стройки, испытаний опытных обра! 
цов и освоения серийного производя 
ва 300-сильных буксиров, быстрохо; 
ны х катеров Т-153 для перевоз] 
рабочих на лесосплаве и друга 
создаваемы х судов.

УДК 634.0.1

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА СОРТИМЕНТОВ
В. Р. ФЕРГИН, А. Б. ТАУБЕР, А. А. ЕЛКИН

На современном лесопромышленном предприятии наряду 
с автоматизацией основных технологических операций 
осуществляется автоматизация процессов управления, в 

том числе — учета сырья и продукции. Задача создания си
стем сбора и обработки информации, отвечающих предъявля
емым требованиям, состоит в следующем: 

получение исходных учетных данных (диаметр, длина, поро
да, сорт каждого сортимента);

регистрация и хранение учетных данных; 
обработка исходных данных в вычислительных устройствах 

с целью получения выходной информации об объемах выпус
каемой продукции.

Выходная информация содержит сведения как об общем 
объеме отсортированных круглых лесоматериалов, так и о 
кубатуре сортиментов определенного сорта, породы, длины и 
т. д.

В настоящей статье рассматриваются вопросы выбора струк
туры и параметров системы регистрации исходных учетных 
данных. Регистрация первичных данных может проводиться 
совместно с записью адресов мест сброса сортиментов при уп
равлении сортировкой (совмещенные устройства), либо в отры
ве от управления сортировкой (несовмещенные устройства). Пра 
использовании совмещенных устройств регистрация и хранение 
учетных данных обеспечиваются путем их записи на непрерыв-> 
ный носитель информации, например на магнитную или бумаж
ную ленту, на которых фиксируются также коды команд уп
равления сбрасывателями сортировочного транспортера. Если 
управление сортировкой осуществляется несовмещенными си
стемами, первичные учетные данные удобно записывать с по
мощью стандартного перфоратора на бумажную ленту.

Вопрос о выборе структуры и параметров системы регистра
ции учетной информации возникает при необходимости сбо
ра данных с нескольких технологических линий, каждая из 
которых включает раскряжевочный агрегат и сортировочный

транспортер. Здесь возможны два варианта построения стру] 
тур регистрации первичных учетных данных — централиз! 
ванные и децентрализованные системы.

В децентрализованной системе информация поступает с каж 
дой технологической линии и регистрируется с помощью oi 
дельных перфораторов. В этом случае потери первичной уча 
ной информации исключены. Однако большое количество 
пользуемых технических средств делает выбор децентрализо 
ванной системы сбора и регистрации первичных учетных да! 
ных нецелесообразным.

При централизованной системе регистрации данных инфор 
мация о сортиментах поступает на один перфоратор. В это 
случае возможны периоды, когда из-за большой интенсивш 
сти случайного потока регистрирующее устройство не буде 
справляться с поступающей информацией, в результате 
может произойти ее потеря. Поэтому при применении центр! 
лизованных структур необходимо предварительное накопл 
ние поступающих данных в буферном запоминающем устройс 
ве с последующей выдачей их в устройство регистрации (пе; 
форатор).

Проведенные исследования связаны с оценкой емкости б; 
ферного запоминающего устройства (БЗУ) и выбором режим 
работы центрального перфоратора. В связи с тем, что поток ш 
формации, поступающий от датчиков, не является простейшш 
для определения емкости БЗУ нельзя применять методы те< 
рии массового обслуживания. Так как емкость БЗУ зависит 
временных параметров входящих потоков лесоматериалов, 
для ее оценки использовался метод статистических испыт! 
ний.

Была построена имитационная модель процесса раскряжевк 
хлыстов. Ее реализация на ЭВМ позволила имитировать сл) 
чайный поток сортиментов, выходящих с раскряжевочного ai 
регата, а также получить статистические характеристики су! 
марного потока сортиментов с ряда раскряжевочных агрег!
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тов. Временные характеристики потока сортиментов совпада
ют с аналогичными характеристиками суммарного потока ин
формации о сортиментах, поступающей в БЗУ. '

Наблюдения проводились путем хронометража отдельных 
операций процесса раскряжевки лесоматериалов на ПЛХ-3 в 
условиях нижнего склада Крестецкого леспромхоза. Фиксиро
вались следующие величины: время Тхл между поступлением 
очередных хлыстов к раскряжевочному агрегату; время между 
получением отдельных сортиментов t j;  количество сортиментов 
i, выпиленных из хлыста.

В результате обработки полученных опытных данных о вре
мени Тхл между поступлением очередных хлыстов к ПЛХ-3 
(250—300 замеров) был составлен вариационный ряд значе
ний ТХл и вычислены основные статистические характеристики 
ряда — средняя арифметическая т т и среднее квадратическое 
отклонение ит (гп , =30,5 сек. ,ат=7,33). Далее с помощью кри
терия согласия хЗ Пирсона была проверена и принята гипоте
за о нормальном распределении совокупности значения Тхл.

Аналогично были обработаны данные о времени между по
ступлением отдельных сортиментов. Среднее арифметическое 
значение времени поступления первого сортимента составило 
tni=7,436 сек, для совокупности значений времени между по
ступлением остальных сортиментов, выпиленных из хлыста, 
ш и+1=7,64.

Случайные величины ti и !п+ 1были приведены к условным 
значениям Yi =  ti—4, y n + i =  tn+i—4.Величины У1 и Уп + i име
ют экспоненциальное распределение ' с параметрами ,̂1 =  0,135, 
^11+1“ 0,131. Для количества сортиментов, выпиливаемых из 
хлыста, были определены вероятности: Рг=0,033; Р3==0,173;
Р4=0,262; Р5=0,254; Ро=0,169; Р7=0,105; Р8=0,004, где i= 2 , 
3, 4... 8.

Законы распределения величин Тхл и tj, их основные стати
стические характеристики, а также значения вероятностей вы
пиливания определенного числа сортиментов из хлыста яви
лись исходными данными для - моделирования процесса на 
ЭВМ. На основании моделирующего алгоритма была состав
лена программа для ЭВМ БЭСМ-6.

Реализация модели позволила определить количество единиц 
учетной информации, поступившей в БЗУ за периоды накопле
ния в течение 10; 30 и 60 сек с доверительными вероятностями 
Pi=0,99, Р2= 0,999, Р 3=0,9999 для трех, пяти, семи, девяти тех
нологических линий. На имитационной модели испытано >10000 
реализаций, что соответствует такому же числу хлыстов, рас
кряжеванных на каждом агрегате. Полученные данные приве
дены в табл. 1.

По данным этой таблицы могут быть определены как необ
ходимая емкость БЗУ, так и режим работы перфоратора для 
каждого конкретного случая.

Если в качестве фиксируемых учетных данных каждого сор
тимента выбраны его длина, диаметр и адрес накопителя, то 
для их регистрации достаточно трех строк на восьмидорожеч
ной перфоленте. Тогда полученное на основании этого общее

Таблица 1

Число
технологических

линий

Количество единиц информации 
за 1 мин. с вероятностью

P j= 0 ,9 9 Р2= 0,999 Р8= 0 ,9999

3 24 27 28
5 32 35 37
7 45 49 52
9 43 56 58

Таблица 2
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БЗУ] (емкость 3 28 30/2 30/1
64 бт.) 5 37 30/3 30/1

7 • 52 20/3 20/1
9 5S 20/3 20/1

БЗУ 2 (емкость 3 28 90/6 60/2
128 бт.) 5 37 60,6 60/2

7 52 ■ 40/6 40/2
9 53 40,6 40/2

количество информации о сортиментах позволяет выбрать в 
качестве устройства накопления стандартные БЗУ емкостью 
64 или 128 бт.

В табл. 2 указаны время накопления информации в БЗУ 
(числитель) и время ее регистрации на перфоленте (знамена
тель) при помощи отечественных ленточных перфораторов 
ПЛ-20 и ПЛ-80.

Полученные результаты исследований необходимы при про
ектировании автоматизированных систем управления крупны
ми лесопромышленными предприятиями для выбора техниче
ских средств автоматизации учета сортиментов.

Изложенная методика может быть применена и в других ус
ловиях, например при использовании другого технологическо
го оборудования и состава сырья.

УДК 634 0.843

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

К О М А Н Д О А П П А Р А Т А А. И. КОРОТКОВ, М. В. БОЖ КО В (ДальНИИЛП), 
Ю. А. МАКСИМОВ (СвердНИИПдрев)

Институтом ДальНИИЛП совме
стно с лабораторией автом ати
ки СвердНИИПдрев разработа

на новая система управления сбрасы
вателями БС-2М  н а базе командоап- 
парата барабанного типа с непреры в
ным копированием движ ения бревна 
(рис. 1). В эту систему управления 
входят: пульт управления, силовой
шкаф и  командоаппарат
ВКНИИВОЛТ последней конструк
ции, в которой пруж инящ ие пласти
ны несущих дисков заменены  резино- Рис. 1. Блок-схема управления

13
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Л I r f l - s — Cl-

(° °)

] [

(оо)

Рис. 2. Кинематическая схема привода 
командоаппарата

вым кольцом с ребордами. Д литель
ный опыт эксплуатации показывает, 
что такая  конструкция обеспечивает 
надеж ную  фиксацию  копирующего 
ш арика.

Чтобы повысить надеж ность и точ
ность работы системы управления, 
институт ДальНИИЛП частично мо
дернизировал командоаппарат: ум ень
шен масштаб копирования движ ения 
бревна путем сниж ения общего пере
даточного отнош ения привода, в кото
ром установлен серийный червячны й 
редуктор типа РЧУ-40 с передаточ
ным отношением 64 (рис. 2) . --------------

Командоаппарат получает вращ ение 
от верхней ветви цепного транспорте
ра через звездочку, устанавливаемую  
напротив будки оператора, пром еж у
точный вал и цепную  передачу. Кон
струкция звездочки обеспечивает 
возможность сцепления с тяговой

цепью при креплении траверс на го
ризонтальны х звеньях. Плавности р а
боты командоаппарата способствует 
то, что опоры копирую щей звездочки 
подпружинены, а вал  звездочки со
единен с промежуточным валом при 
помощи карданной передачи. В торце 
ш тока м еханизм а вы дачи ш ариков 
сф ерическое углубление переделано 
на конусное. Это позволяет точно 
ф иксировать ш арик  при забивке его в 
резиновое кольцо диска и увеличива
ет точность копирования движ ения 
бревна.

Н овая система позволяет управлять 
с центрального пульта, устанавлива
емого в будке оператора, 17 сбрасыва
телями. И х количество может быть 
доведено до 20 при увеличении числа 
точек управления на пульте. К ом ан
да на сброску блокируется в запоми
наю щ ем устройстве пульта управле
ния, поэтому оценив бревно, находя
щ ееся в любом месте до подхода к 
ф л аж ку  заказа , оператор может сразу 
ж е назначить место сброски.

При отклонении ф л аж к а  заказа  пе
редним торцом бревна конечный 
вы клю чатель зам ы кает цепь, питаю 
щ ую  электромагнит ш арикоподаю щ е
го м еханизм а командоаппарата. С 
этого момента ш арик, поступивш ий в 
углубление резинового кольца соот
ветствующ его диска, начинает копи
ровать движ ение бревна. При подходе 
бревна к  месту сброски ш арик воз
действует на м икровы клю чатель 
командоаппарата, цепь питания к а
туш ки электромагнита зам ы кается и 
приводится в действие защ елка веду
щего ры чага сбрасывателя. В клю че
ние электромагнита производится с 
некоторым опережением. Если веду
щ ий ры чаг сбрасывателя отклонен

предыдущ им бревном, то цепь пита
ния электромагнита разомкнута его | 
конечным выклю чателем  и замыкает- !• 
ся только после возвращ ения рычага - 
в исходное положение.

Т акая  система несколько упрощает | 
блокировочные цепи управления 
сбрасывателем. Из двух установлен- I 
ны х выклю чателей используется | 
только один. Для установки системы 
управления с командоаппаратом мо- 
ж ет быть целиком использована мон
таж н ая цепь существующей системы j 
управления. Поэтому работы, связан- 
ны е с подключением новой системы 
управления сбрасывателями, могут  ̂
быть выполнены в течение одной ра- ! 
бочей смены.

О писанная система управления ! 
сбрасывателями была внедрена j 
ДальН ИИ ЛП  в мае 1973 г. на складе I 
круглы х лесоматериалов Совгаван- 
ского леспромхоза комбината Комсо- ! 
мольсклес. Это мероприятие позволи
ло сократить одного человека на сор
тировке древесины и значительно об
легчить труд оператора. Кроме того, 
благодаря снижению простоев сорти
ровочного транспортера, производи
тельность полуавтоматической линии 
разделки хлыстов типа ПЛХ-ЗАС уве
личивается на 8—10%.

Ориентировочная стоимость изго
товления и монтаж а новой системы 
управления для условий Дальнего 
Востока составляет 4,0—4,5 тыс. руб. 
Н астройка и регулировка системы 
проста и не требует рабочих высокой 
квалиф икации. Все это, а такж е не
больш ая стоимость и простота обслу
ж ивания, говорит о перспективности 
управления сбрасывателями БС-2М 
при помощи командоаппарата.

УДК 634.0.377.44.004.67

Б Л О К И Р О В К А  П О Д В И Ж Н Ы Х  Ш Е С Т Е Р Е Н
Р Е В Е Р С - Р Е Д У К Т О Р А

И нж енеры  В. Р. СИТНИКОВ, И. К. ГЛАДКИХ, А. Д. БАСКИН 
Алтайский тракторный завод

При эксплуатации тракторов ТТ-4 имели место слу- 
ian  самовыклю чения подвижной ш естерни реверс- 
редуктора под нагрузкой из полож ения «понижен

ный ряд». Кроме того, некоторые трактористы  переклю 
чали диапазоны реверс-редуктора «на ходу» (без полной 
остановки валов трансмиссии), что приводило к повыш ен
ному и неравномерному износу торцов зубьев шестерен.

Исследования уровня и причин появления в прям озу
бом зацеплении осевых сил, приводящ их к самовы клю че
нию подвиж ных шестерен реверс-редуктора, привели к 
выводу, что наиболее надеж ны м  и эф ф ективны м  меро
приятием, устраняю щ им этот дефект, является введение 
в конструкцию узла дополнительного блокирующего м е
ханизма. Он дает полож ительны й эф ф ект, хотя и не ис
ключает причин, приводящ их к самовыклю чению  по

движ ны х шестерен, и не сниж ает уровня осевых сил в 
зацеплении шестерен.

Разработанны й для трактора ТТ-4 механизм блокиров
ки подвиж ны х шестерен реверс-редуктора размещ ен в 
корпусе и кры ш ке коробки передач (см. рисунок). При 
включенном сцеплении валик блокировки 5 занимает та
кое положение, при котором ш арик 6 упирается в его ци
линдрическую поверхность и ш ток 3 через стопоры фик
саторов 4 запирает валики переклю чения 1 и 2. При вы
клю чении сцепления валик блокировки 5 поворачивает
ся так, что его коническое гнездо Л устанавливается про
тив ш арика 6, не препятствуя подъему ш тока 3 под дейст
вием пруж ины  7. При этом ш ток устанавливается в та
ком положении, что его проточка находится против сто
поров фиксаторов 4. При передвижении одного из вдли-
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УДК 634.0.378.004.4:65.011.54

О Б О Р У Д О В А Н И Е  Д Л Я  П О Д А Ч И  Б Р Е В Е Н  В ЦЕ Х
А. И. СМИРНОВ, Ю. Н. СЕЛЕЗНЕВ, А. С. ПАРФЕНОВ 

СевНИИП

ков переклю чения 1 или 2 соответствующий стопор ф и кса
тора выдавливается из прорези валика и утопает в про
точке штока, не препятствуя перемещ ению  валика и 
включению или выключению соответствующей передачи 
реверс-редуктора. Одновременное вклю чение двух пере
дач реверс-редуктора предотвращ ается установкой стопо
ра замка. В связи с этим необходимо помнить, что при 
сборке и разборке реверс-редуктора нельзя устанавливать 
или демонтировать валики переклю чения 1 и 2 одновре
менно: необходимо демонтировать или устанавливать сна
чала один из валиков, затем другой.

Механизмы блокировки коробки передач и реверс-ре- 
дуктора работают синхронно. Это достигается соединени
ем валиков блокировок коробки передач 8 и реверс-редук

тора 5 ж есткой тягой 9. Длина тяги регулируется при та
ком положении валиков блокировок коробки передач и 
реверс-редуктора, когда м уф та сцепления выклю чена 
(т. е. ш арики фиксаторов утопаю т в конусных гнездах Л 
валиков) и тяга к  муфте сцепления отсоединена. Затем  ре
гулируется длина тяги к муфте сцепления при том ж е по
ложении валиков блокировок (ш арики фиксаторов нахо
дятся в лунках) и при полностью вы ж атой педали муфты 
сцепления.

Блокировка подвиж ны х шестерен реверс-редуктора 
трактора ТТ-4 успешно прош ла лабораторные и эксплуа
тационные испы тания на опытны х образцах тракторов и 
внедрена с №  1740 в серийное производство.

Схема механизма блокировки:
А — А — р азр ез  по коробке передач; Б — Б 

— р азр ез  по реверс-редуктору; 1 — валик п е
реклю чения редуктора: 2 — валик переклю че
ния реверса; 3 — ш ток; 4 — стопор ф иксато
ра; 5 — в ал и к  блокировки реверс-редуктора; 
6 — ш арик; 7 — пруж ина; 8 — валик блоки
ровки КП; 9 — тяга

Р яд лесозаготовительных предприятий (главным об
разом лесобазы) применяет сезонную технологию 
подачи бревен в цех переработки: зимой со ш табеля 

краном, а летом с воды бревнотаской. Поэтому один и тот 
же поперечный транспортер долж ен захваты вать бревна, 
подаваемые как  продольной бревнотаской, с разворотом 
их на 90°, так и краном.

СевНИИП разработал оборудование для подачи бревен в 
цех поперечным транспортером. В составе устройства 
(см. рисунок) два основных узла — разворота и подачи 
бревен. Первый узел вклю чает приемный стол 1, ролик- 
погонялку 2, плоскость сброски 3, разворотную плоскость
4 с полкой 5 и наклонную плоскость 6. Составные части 
второго узла — прием ная 7 и подж имаю щ ая 8 секции по

перечны х транспортеров, торцевыравниваю щ ие ролики 9, 
извлекатель 10 с рабочими органами 11 и выгрузочный 
транспортер 12.

При работе устройства по первому варианту пачки бре
вен подают с воды или из ш табеля с помощью крана. В 
этом случае ферму узла разворота не ставят. Иначе по
требуется длинная прием ная секция поперечного транс
портера.

П ачку бревен кран  опускает на приемную секцию попе
речного транспортера. После того, как  с пучка снимут 
стропы, вклю чаю тся приводы всех механизмов. При пере
ходе с приемного транспортера на поджимаю щ ую  секцию 
пачка раскаты вается. В процессе движ ения на подж има
ющей секции бревна вы равниваю тся по одному торцу
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Схема устройства для подачи бревен

Техническая характеристика оборудования 
для подачи бревен в цех

Длина бревен, м ................................................................ 4—7
Сменная производительность, м3 .................................... 400
Вес, т:

узла р а з в о р о т а ..........................................................  1,8
узла подачи  ........................................... 17,5

Мощность, квт:
р о л и к а -п о го н я л к и ....................................................  3,0

* приемного т р а н с п о р т е р а ...................................... 2,2
поджимающего т р а н с п о р т е р а .............................  1,5
винтовых р о л и к о в ...................................................  2,2

Скорость цепей, м/с:
приемного т р а н с п о р т е р а .........................................  0,037
поджимающего т р а н с п о р т е р а .............................  0,24
и з в л е к а т е л я ................................................................  0,35

Шаг крючьев, м ...............................................................  1,0

винтовыми роликами и в дальнейш ем поджимаю тся к ра
бочим органам извлекателя в виде однорядной или мно
горядной щети.

Тяговые цепи извлекателя приводятся в действие от 
тройных звездочек, ж естко насаж енны х на холостой вал 
выгрузочного транспортера. К аж ды е два крю ка цепей из
влекателя попарно соединены траверсами. В результате 
образуется захватное устройство с разры вами для  прохо
да цепей поджимаю щ ей секции и выгрузочного транспор

тера. Крю ки ш арнирно соединяются с цепями и имеют 
фигурный проф иль со стороны цепей извлекателя, выб
ранный в зависимости от размеров звездочек. Благодаря 
этому, а такж е ш арнирному соединению с пластинками 
цепей крю к может при переходе через звездочки повора
чиваться на оси в направлении, обратном движению. Ве
личина поворота обеспечивает плавную  передачу бревна 
с рабочих органов извлекателя на крю чья выгрузочного 
транспортера при различны х углах их стыковки.

Высота рабочих органов долж на гарантировать устойчи
вое положение на них бревен максимального диаметра. 
Д ля лучшего отсева лиш них бревен извлекатель необхо
димо устанавливать к  плоскости транспортера под углом, 
близким к 90° (угол фиксируется с помощью боковых 
винтов). П еремещ аясь снизу вверх, рабочие органы извле
кателя захваты ваю т бревна из щ ети и передают их на вы
грузочный транспортер. Выполненные в виде сплошных 
траверс, попарно соединяющих тяговые цепи извлекате
ля, рабочие органы  полностью исключают перекос при по
даче бревен на крю чья выгрузочного транспортера и вы
равниваю т неправильно ориентированные бревна щети.

Рассмотрим теперь второй вариант — подачу бревен с 
воды или из ш табеля продольной бревнотаской. В этом 
случае бревна поступают через приемный стол к  ролику- 
погонялке, который подхваты вает их и перемещ ает в на
правлении разворотной плоскости. Скорость перемещения 
по сравнению с бревнотаской при этом возрастает при
мерно в 2 раза.

Разворот начинается с переднего торца бревна в момент 
подхваты вания роликом-погонялкой. Ролик установлен с 
отклонением к оси бревнотаски приблизительно на 3°. 
При попадании переднего торца бревна на разворотную 
плоскость оно смещ ается из одного полбжения в другое 
под действием ролика-погонялки. Передний торец удер
ж ивает от падения полка.

Вместе с тем с возрастающ ей интенсивностью начинает 
разворачиваться задний торец бревна пока не свалится с 
ролика-погонялки на плоскость сброски. После этого окон
чательный разворот происходит только под действием 
гравитационных сил. Бревно свободно проваливается на 
цепи поперечного транспортера, который передает их на 
вторую секцию. Здесь они выравниваю тся по одному 
торцу и поджимаю тся к  плоскости извлекающего м еха
низма. В дальнейш ем процесс идет так  же, как  и при 
подаче пачки.

Бревна, подаваемые на бревнотаску, можно разворачи
вать в 2 и 3 слоя без соблюдения межторцовых разрывов. 
В этом случае необходимо вмеш ательство оператора, ко
торый кратковременно останавливает бревнотаску, а иног
да и ролик-погонялку.

Таким образом, применение устройства СевНИИП по
зволяет одним поперечным транспортером круглогодич
но подавать бревна в цеха окорки и разделки при различ
ны х технологических схемах его загрузки в зависимости 
от сезона. Все его оборудование испытано в производст
венных условиях М аймаксанского лесного порта.

УДК 634.0.848

БРЕВНОСБРАСЫ ВАТЕЛИ БС-2М В ЛЕСПРОМХОЗАХ КАРЕЛИИ
В. В. ЧИРКОВ, Н. Е. МИХАЙЛОВ, П КТБ Кареллеспрома

В 1972—1973 гг. П роектно-конст
рукторско-технологическое бю
ро Кареллеспрома совместно с 

работниками предприятий установило 
и ввело в эксплуатацию  на 6 потоках 
в леспромхозах объединения бревно- 
сбрасыватели БС-2М конструкции 
СНИИЛП.

Сбрасыватели БС-2М предназначе
ны для правосторонней сброски в 
карманы-накопители крупномерных 
бревен. Бревна длиной до 2,7 м и тол
щ иной меньше 8 см сбрасываются с 
транспортера вручную. П ервые семь 
механических сбрасывателей (ком

плект состоит из 12 штук), считая по 
ходу движ ения транспортера, управ
ляю тся оператором с кнопочного 
пульта управления, а остальные 5 — 
автоматически, при помощи ф лаж ко
вы х датчиков. Сортировка бревен в 
автоматическом реж име осущест
вляется по возрастаю щ им длинам.

К ак  показала практика, кабину 
оператора удобнее всего устанавли
вать между вторым и третьим карм а
нами, считая от начала зоны действия 
сбрасывателей.

Карманы -накопители размещ аю т 
вдоль сортировочной линии с учетом

сортиментного плана нижнего склада, 
оптимального реж има работы сбрасы
вателей, а такж е доли отдельных сор
тиментов в общем объеме раскряж ев
ки.

Наибольшие трудности в процессе 
монтаж а сбрасывателей вы зы вает ре
гулировка автоматического управле
ния сброской.

К ак показал опыт эксплуатации 
сбрасывателей, серьезным конструк
тивным недостатком автоматической 
сброски является вибрация флажков, 
и з-за  которой нередки случаи прохо
да сортиментов миМо своего кармана-
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Электрическая схема сбрасывателя

Схема установки бревносбрасывателя БС-2М:
1 — первы й ведущ ий ры чаг; 2 — второй ведущ ий рычаг; 3 — сталкиваю щ ий ры 

чаг; 4 — ф лаж ковы й  датчик 1Ф; 5 — ф лаж ковы й датчик 2Ф; б — вспомогательны й 
брус; 7 — тросовая  тяга; 8 — цепная тяга; 9 — защ елка  электром агнита; 10 — ось 
сортировочного транспортера; 11 — ось карм ана-накопителя

накопителя. Чтобы устранить это я в 
ление, инженеры П КТБ предложили 
ввести в цепь питания электром агни
та-сбрасывателя контакты  самопод- 
хвата. Для их установки используют 
запасные конечные вы клю чатели, ко
торые монтируются на имею щ ейся в 
коробке электромагнита пдите. П ро
вода подключения вы водятся в общей 
трубке к переходной колодке. В ы клю 
чатель с контактами самоподхвата 
подключается параллельно ф лаж кам . 
Вибрация ф л аж ка  не влияет н а  цепь 
питания электромагнита.

Сбрасыватели с контактам и само
подхвата установлены на Кодачгуб- 
ском нижнем складе П яльмского лес
промхоза.

Интересная технологическая но
винка была применена при монтаж е 
сбрасывателей БС-2М  на приречном 
нижнем складе Водлинского леспром
хоза, где сортименты диаметром от 
8 см и вы ш е сбрасываю тся в один 
штабель, заполняемы й за  25—30 дней.

Технология складирования бревен в 
штабеле требует совмещ ения их сере
дин по длине в одной вертикальной 
плоскости. К онструкция ж е сбрасы
вателя предусматривает вы равнива
ние сбрасываемых сортиментов по пе
реднему торцу. Чтобы устранить это 
противоречие, на ниж нем складе Вод
линского леспромхоза было предло
жено и осуществлено следующее тех 
ническое решение. К автоматическо
му сбрасывателю монтируется допол
нительный ведущ ий ры чаг (из ком
плекта механической сброски), кото
рый соединяется с ведущ им и сталки
вающим ры чагам и автоматической 
сброски (см. рисунок).

Сбрасыватель срабаты вает таким  
образом, что в сброске бревен длиной 
от 4 до 5 м вклю чительно участвует 
допол.нительный ры чаг №  1, а  в 
сброске бревен длиной от 5,5 до 6,4 м— 
рычаг № 2.

Разделение бревен н а  две группы 
длин для сброски в один ш табель 
происходит автоматически. Система 
управления состоит из двух ф л аж ко 
вых датчиков: датчика длины  бревна 
1Ф и датчика, определяю щ его нали
чие бревна на транспортере, 2Ф. Р ас
стояние между ф лаж ком  1Ф и  веду
щим рычагом №  1 вы бирается с та 
ким расчетом, чтобы бревна длиной 
до 5 м вклю чительно освобождали 
флажок, не доходя до ведущ его ры 
чага № 1. В этом случае ток проходит

через обмотку электромагнита, нор
м ально закры ты е контакты  1ВК, нор
м ально откры ты е контакты  2ВК (ф ла
ж ок  2Ф) и нормально закры ты е кон
такты  4ВК. Электромагнит при сбра
сы вании поднимает защ елку 9, стано
вится на самоподхват через контак
ты  ЗВК. Бревно при дальнейш ем его 
продвиж ении сбрасывается рычагом 
№  1;

П ри длиНе бревен больше 5,5 м вы к 
лю чатель 4ВК разм ы кается раньш е, 
чем зам ы каю тся контакты  1ВК, и 
бревно проходит к  ры чагу №  2, кото
ры й постоянно находится в рабочем 
состоянии. Т аким  образом, бревна 
длиннее 5,5 м сбрасываю тся рычагом 
№  2. При такой системе сброски се
редины  длин сбрасы ваем ы х бревен 
располагаю тся в одной плоскости.

П ри наличии двух комплектов пе
реоборудованных сбрасывателей пере
ход н а  новое подш табельное место в 
условиях Водлинского леспромхоза не 
вы зы вает затруднений, так  к ак  сво

бодный комплект можно установить 
заранее. У становка сбрасывателей на 
подготовленное подштабельное место 
заним ает не более 3 ч.

Сбрасыватели монтируют на про
лож енны й параллельно транспортеру 
дополнительный брус сечением 
10X13 см, который крепится на попе
речинах болтами.

О птимальны й состав бригады, зан я
той монтажом сбрасывателей: 4 чело
века, в том числе 2 плотника, слесарь 
и электрик.

Опыт внедрения сбрасывателей
БС-2М  показы вает, что они надежны 
в работе, улучш аю т условия труда и 
повыш аю т производительность труда 
на сброске.

Годовой экономический эф ф ект от 
внедрения сбрасывателей на нижнем 
складе Водлинского леспромхоза со
ставил 6300 руб., а  на прирельсовых 
ниж них складах Ю шкозерского,
Пяльмского, Северного леспромхозов 
примерно по 3 тыс. руб.

Н о в ы е  к н и г и

Издательство «Л есная п р о м ы ш л е н 
ность» во II квар тал е  с. г. в ы п у с к а е т  сле
дующие к н и ги  по  л е созаготовкам  и л е со 
сплаву:

БЕРГ Л. В., Л И ВАН О В А. П., РОДИОНОВ
В. И. Лебедки и трелевочны е установки 
для горных условий. 10 л., ц. 60 коп.

ГУРЬЕВ Т. А ., Л У К И Н А  В. А . Сетевое 
планирование и управление н а  строи
тельстве лесовозны х дорог. 7 л.,
ц. 37 коп.

П АТЯ КИ Н  В. И. Л есосплав без потерь. 
8 л., ц. 56 коп.

ПЕРФ ИЛО В М. А . М ногооперационные 
лесосечны е м аш ины . 15 л., ц. 93 коп.

РОМ АНОВ Е. С. Основные ф онды  л ес 
пром хозов (пути улучш ения использова
ния). 5 л., ц. 25 коп.

СТЕПАНО В Г. А . О птимизация п р о и з
водства кру гл ы х  лесом атериалов. 10 л.. 
55 коп.

ТО КАРЕВ М. С. М нож ительны е табли
цы  для исчисления объем ов круглы х 
л есн ы х  м атериалов по ГОСТ 2708—44. 
13 л., ц. 82 коп.

ФЕДОСОВ П. И. Экономический анализ 
в строительстве лесозаготовительны х 
предприятий. 5 л., ц. 28 коп.

ЯНКЕЛЕВИЧ М. Н. А нализ хозяйствен
ной деятельности  лесозаготовительного 
предприятия. Учебник для техникумов. 
Изд. 3-е, доп. и перераб., 18 л., ц. 79 коп.

Заказы  на л и те р а т у р у  п р ин им а ю т все 
к н и ж н ы е  м а га зи н ы , р а спростра няю щ ие 
н а у ч н о -те х н и ч е с к у ю  л и те р а ту р у . Пред
ва р и те л ь н ы й  заказ оф орм ляется на 
о б ы ч н о й  по что вой  о т к р ы т к е . З апол нен
н у ю  о т к р ы т к у  сдайте в м естны й  к н и ж 
н ы й  м агазин или н а правьте  в один из 
сл е д у ю щ и х  м агазинов , и м е ю щ и х  отдел 
« К н и га -п о что й » .

109428, М осква, ул . М ихайлова , 28/7, 
м агазин  №  125.

193224, Л е н и н гр а д , ул. Народная, 16, 
м агазин № 93 «П ром етей».

17

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 634.0.323.4.0Q2.5

У С Т А Н О В К А  Д Л Я  Р А С К Р Я Ж Е В К И  И О Т О Р Ц О В К И  Б Р Е В Е Н
Ф. Ф. ХОМЯКОВ, А. П. ЛЕМЕШКО, Г. А. ЧУПАХИН, 

И ркутский ф илиал ЦНИИМЭ

И ркутским филиалом ЦНИИМЭ 
разработана и испы тала Стаци
онарная цепная установка 

ЛО — 50, предназначенная для рас
кряж евки древесины диаметром до 
1000 мм на длину 2750 ± 2 0  мм и отор- 
цовки переднего и заднего торцов 
бревен в ш палорезных, тарны х и дру
гих цехах. Все операции по подаче, 
отм еру , раскряж евке, оторцовке и 
сбросу тюлек на питатели ш палорез
ны х станков м еханизированы  и осу
щ ествляю тся по командам с пульта 
управления.

Общий вид раскряж евочной уста
новки представлен на рис. 1. Она сос
тоит из рамы 1, на которой смонтиро
ваны девять приводных подаю щ их 
рябух рольганга 2, насосная установка
3, цепная стационарная пила 4, м еха
низм заж им а 5, сбрасыватель 6 (ле
вый и правый), демпфирую щ ий упор 
7, и пульта управления 8. Э лектриче
ский ш каф , гидравлическая панель, 
механизм натяж ения цепей и привод 
рябух на рисунке не показаны.

Ш пальное бревно длиной 5500 мм и 
более попадает с подающего транспор 
тера на приводные рябухи рольганга 
и перемещ ается по ним до дем пф и
рующего упора, который состоит из 
качаю щ ейся шторки 1 (рис. 2), двух 
конечных выклю чателей 2, корпуса 3, 
гидравлических цилиндров с пруж и
нами 4. Под демпфером расположен 
привод рольганга 5.

Качаю щ ейся ш торкой упора под н а 
жимом бревна переклю чаю тся кон
такты  конечных выклю чателей, и 
двигатель привода подачи рольган
га отключается от сети. После этого 
бревно фиксируется рычагами м еха
низма заж им а, который состоит из

двух пар ш арнирно закрепленны х 
рычагов 1 (рис. 3), приводимых в дви
ж ение с помощью гидравлических 
цилиндров. Оператор вклю чает элек
тродвигатель 3 цепной пилы  и пода
ет команду на надвигание пильной 
ш ины  2 на бревно с помощью гидрав
лического цилиндра. После пропила 
ш ина возвращ ается оператором в ис
ходное положение. О трезанная тю ль
ка по ком ан де. с пульта освобожда
ется от заж им ов и сбрасывается на 
питатель левого или правого ш пало
резного станка соответствующим 
сбрасывателем. Если нуж но отрезать 
передний торец, оператор подает брев
но н а нуж ную  длину и  оторцовывает 
его, после чего с помощью рольган
га оно доходит до упора и от него от
резается тю лька.

Техническая характеристика

Производительность в сме
ну, м3 .............................

Производительность пиле
ния, см2/с . . . .  

Скорость резания, м/с 
Тип пильной цепи

подачи бревен,Скорость 
м/с . . . .  

Система управления

мощность,Установленная
к в т .............................

Масса, кг . . .  
Габаритные размеры, мм: 

длина 
ширина 
высота

160— 180

280
15

Г1ЦП-15,
ПЦУ-15

0,7 
. электро- 
гидравли- 

ческая

23
4500

9200 
910 
875

Установка работает в автоматичес
ком и ручном (наладочном) режимах. 
В ручном реж име напряж ение пода
ется к катуш кам  магнитов золотни
ков, исполнительных гидроцилинд
ров непосредственно через универ
сальны е переключатели, а  в автома
тическом — через определенные соче
тания контактов девяти реле ПЭ—6 
(ПЭ — 21) и реле времени (типа РВП). 
С помощью последнего осуществля
ется задерж ка во времени в автома
тическом цикле, на период достаточ-

Рис. 2. Демпфирующий упор

Рис. 1. Схема установки Л 0-50 Рис. 3. Пильный механизм с зажимом
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Рис. 4. Принципиальная гидравлическая схема установки J10-50

ный для заж има тюльки. В конце 
каждого цикла пилеиия это реле сра
батывает еще раз, задерж ивая подачу 
бревен на время, необходимое для от
вода пил с целью обеспечения сброса 
тюльки в сторону шины.

Заказ стороны сброса осущ ествляет
ся универсальным переклю чателем 
УП. Цикл одного реза вклю чает по
дачу рольгангом сы рья до упора, его 
зажим, опускание и подъем пилы, 
разжим, сброс тюльки, возврат сбра
сывающих рычагов в исходное поло
жение. Один цикл отделяется от дру
гого с помощью реле окончания цик
ла (РОЦ).

Пуск установки в автоматическом 
режиме осущ ествляется универсаль
ным переключателем УП. Во избе
жание изгиба пильной ш ины  ш паль
ной тюлькой (включение рольганга 
«Вперед» при спущенной шине) пре
дусмотрены блокировки в виде кон
тактов конечных выклю чателей, а 
также нормально закрытого контакта 
реле.

Элементы схемы защ ищ аю тся от 
перегрузок автоматическим вы клю ча
телем, а исполнительные двигатели — 
магнитными пускателям и с тепловым 
реле. Гидравлическая схема установ
ки ЛО — 50 приведена на рис. 4. Она 
включает ш естеренчатый насос 1, пре
дохранительный клапан 2, ф ильтр 3, 
золотник напорный 4, дроссели 5 и 7, 
исполнительные цилиндры 6, 9, 10, 11 
и реверсивные золотники 8. Кроме 
этого, в гидравлическую систему вхо
дят трубопроводы, ш ланги высокого 
давления и  гидравлическая панель. 
Реверсивные золотники управляю т 
работой гидравлических цилиндров по 
командам с пульта. С помощью дрос
селей оператор может регулировать

скорость надвигания и возврата пиль
ной ш ины, а посредством напорного 
золотника — усилие надвигания.

Р аскряж евочная установка ЛО—50 
эксплуатируется в двухстаночном 
ш палорезном цехе Плехановской ле
соперевалочной базы  объединения 
И ркутсклеспром с октября 1970 г. при 
двухсменном реж име работы. З а  это 
время на установке выпилено 
127200 м3 ш пальны х тюлек. М акси
м альная сменная производительность 
193 м3. С помощью одной ш ины  раск
ряж евы вается около 12000 м3 ш паль
ного сырья.

По результатам  проведенных наб
людений можно сделать выводы, что

с увеличением диаметра распиливае
мых бревен производительность ус
тановки возрастает. Это свидетель
ствует о том, что по своим парамет
рам она отвечает требованиям раздел
ки шпального сы рья Восточной Сиби
ри, которое в основном составляет 
крупномерный лес.

По данным Плехановской лесопере
валочной базы, ф актическая годовая 
экономия от внедрения установки 
ЛО — 50 составила 6440 руб. Установ
ка ЛО — 50 принята государственной 
комиссией к серийному производству 
и вы пускается с 1973 г. Братским ав
торемонтным заводом Минлеспрома 
СССР.

УДК 634.0.378:627.423

П А Т Р У Л Ь Н Ы Й  З Е М С Н А Р Я Д  В-37
Н. В. ЛУКИН, Ф. Г. КУКОВИЦКИЙ,

Горьковский институт инженеров К Б  Вычегдалесосплава
водного транспорта

П оддержание сплавны х путей в 
технически исправном состоя
нии достигается комплексом ме

лиоративно-строительных работ с 
применением дноуглубительных, зем 
леройных и других машин. Однако 
эта техника не приспособлена для 
выполнения сравнительно небольших 
по объему и значительно разбросан
ны х дноуглубительных работ на пере
катах в период интенсивного молево
го или плотового сплава. Н а таких 
операциях можно эф ф ективно ис
пользовать мобильные безъякорны е 
земснаряды, перемещ аю щ ие грунт 
путем выброса пульпы.

Конструкторское бюро треста Вы- 
чегдалесосплав в содружестве с 
Горьковским институтом инженеров 
водного транспорта разработало про
ект патрульного земснаряда В-37, ко
торый отвечает условиям эксплуата
ции на лесосплавных реках.

Общий вид самоходного дизель- 
электрического безъякорного зем 
снаряда (походное положение) пока
зан на рисунке. Корпус земснаряда 
разделен н а  три Ътсека — носовой, 
средний и кормовой. В первом н ахо
дится технологическое оборудование, 
второй занимаю т бытовые помещ ения 
(две двухместные каю ты, столовая, 
камбуз, туалет), в третьем располож е
но машинное отделение.

Зем снаряд имеет системы осуш е
ния, фаново-сточную, водяного отоп
ления и пожаротуш ения. В качестве 
движ ителя служ ит четырехлопастной 
винт диаметром 700 мм, размещ енны й 
в туннеле кормы. Источником энер
гии является двигатель ЗД6Н-235. 
Привод движ ителя осущ ествляется 
посредством механической передачи. 
Для привода специального технологи
ческого оборудования и рулевой м а
ш ины  предназначены  генератор

ГС125-6 (124 квт, 1000 об/мин) и блок 
гидронасосов, работающий от вала от
бора мощности через раздаточный ре
дуктор.

Грунтовый насос повышенной быст
роходности с трехлопастным литым 
рабочим колесом и сварным корпу
сом расположен на конце сосуновой 
рам ы  и  имеет привод от элект
родвигателя АК-101-6М (110 квт,
970 об/мин). Сосуновая рама ш арнир
но связана с поворотной платформой 
смонтированной посредством круга 
катания крана АК-75 на фундаменте 
в носовом отсеке. В процессе грунто- 
забора платф орма поворачиваете? 
гидроприводом. На платформе ш ар
нирно установлена опора пульпомета 
который соединен с напорным пуль
попроводом и имеет индивидуальный 
привод для поворота в горизонтально» 
плоскости.

В сасываю щ ий наконечник с гид-
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Техническая характеристика 
земснаряда В-37

Общий вид земснаряда В-37

равлическим рыхлителем  грунта н а
ходится на всасываю щем патрубке 
насоса. Насос ры хлителя типа 
6К -8а, расположенный в носовом от
секе корпуса, обеспечивает расход во
ды 180 м3/ч при напоре истечения 
15 м. Для подводных разм ы вны х р а 
бот или разборки пы ж ей и заторов 
на сосуновой раме имеется гидромо
нитор, подключенный к  напорному 
патрубку грунтового насоса. Работать 
насос может на пульпомет с выбро
сом пудьпы  на расстояние 30 м от ДП 
земснаряда или монитора. П ереклю 
чение производится двумя захлопка- 
ми с приводом от гидроцилиндров.

П апильонажны е движ ения грунто
заборного устройства происходят п у 
тем поворота сосуновой рамы, а рабо
чие перемещ ения земснаряда на про
рези — с помощью свайного аппарата, 
представляющего собой две приколь
ные и две напорные (кормовые) сваи.

Подъем и заглубление свай вы полня
ю тся гидролебедками. Подача земсна
ряда происходит при наклонении 
гидроцилиндрами напорны х свай. 
Привод грунтового и рыхлительного 
насосов — электрический, всех дру
гих механизмов — гидравлический.

Изготовленный С ы кты вкарским  су
домеханическим заводом треста В ы - 
чегдалесосплав опытны й образец зем 
снаряда в прошлом году проходил 
производственные испы тания в рай 
оне М аксаковского сортировочно
сплоточного рейда после уборки нап 
лавны х сооружений без предвари
тельной очистки акватории от топля
ка  и затонувш его такелаж а.

И спы тания показали, что земсна
ряд полностью отвечает своему н азн а
чению. Его конструкция обеспечивает 
разработку -прорезей, засоренны х щ е
пой и топлякам и. При этом топляки 
удаляет с прорези гидромонитор, а

Длина габаритная, м . . . 17,3
Длина расчетная, м . . .  15,71
Ширина габаритная, м 6,3
Ширина расчетная, м . . . 6,1
Высота габаритная, м 5,2
Высота борта, м . . . .  1,2
Осадка полная, м 0,52
Полный запас топлива, т . . 2
Часовая производительность, м3 150 
Наибольшая глубина извлечения

грунта, м ....................................3
Ширина разрабатываемой про

рези, м .................................... 8— 11
Дальность отвода грунта 

от ДП, м . . . . . .  30
Установленная мощность, л. с. 235 
Масса земснаряда, т . . .  37
Скорость хода в тихой глубокой 

воде, к м / ч ...................................15

при засорении всасывающего нако
нечника достаточно остановить грун
товый насос, и реш етка наконечника 
очистится обратным потоком пуль
пы. Использование гидрорыхлителя и 
гидромонитора позволяет земленасосу 
разм ы вать перемычки, сложенные из 
глинистых грунтов. На опытной про
рези, расположенной у правого бере
га р. Сысолы выш е устья Нового за 
тона, часовая производительность 
земснаряда при толщине снимаемого 
слоя 0,6 м (песок средней крупности) 
достигала 148 м3. Среднее насыщение 
пульпы  грунтом составляло около 
18%, а в особо благоприятных усло
ви ях  доходило до 30% и более. Даль
ность выброса грунта находилась в 
пределах 35—25 м, в зависимости от 
насыщ ения.

В 1974 г. улучш енный вариант зем 
снаряда после длительной производ
ственной проверки будет предъявлен 
межведомственной комиссии.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОЕК!

В нестоящее время на Гомель
ском стекольном заводе 

им. Ломоносова (п. Косткжовка Го
мельской обл.) начат промышленный 
выпуск нового вида труб на основе 
стекла. Это ситалловые трубы диа
м етром условного прохода 50 мм, с 
толщиной стенки 5 мм, длиной до
2,5 м в комплекте с различными 
фасонными частями (отводы, тройни
ки, отступы, крестовины, двойные 
отводы).

Ситалловые трубы обладают уни

версальной химической стойкостью, 
высокой жаростойкостью (ЮОО’С) и 
термостойкостью (200 — 250°С).

Трубы из ситалла предназначаются 
для транспортирования различных 
агрессивных сред  (за исключением 
плавиковой кислоты) и пищевых про
дуктов в условиях высоких тем пера
тур (например, пропаривание трубо
проводов), а также используются в 

разного рода теплообменниках вза
мен труб из легированных сталей и 
цветных металлов. Рабочее давле

ние — 6 кгс/см2.
Проектирование и монтаж ситалло- 

вых труб производит трест «Союз- 
стекломонтаж», который поставляет 
потребителю монтажные и соедини
тельные детали (Москва, К-194, Те
леграфный пер., 9).

За справками обращ аться в Го
сударственный научно-исследователь
ский институт стекла (111112, Москва, 
Душинская, 17).
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П р е д л о ж е н и я  р а ц и о н а л и з а т о р о в
- УДК 634.0.377.1.004.3

ЗАГРУЗКА ВАГОНОВ КОРОТКОМЕРНЫМИ ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ
М. В. МАКУШ ИНСКИЙ, Бобруйский опытный леспромхоз

В связи  с возрастаю щ ими объемами перевозок корот
комерны х сортиментов в БССР получили распро
странение контейнеры-обреш етки, использованные 

впервые на Лимендской лесобазе. Они имею т вид деревян
ных V-образны х рам , скрепленны х по углам  проволокой 
диаметром 6 мм в две нитки. Высота контейнера-обреш е г. 
ки 2750 мм. Такие контейнеры в Бобруйском опытном лес
промхозе используют для перевозки короткомерны х сор
тиментов в четы рехосны х полувагонах (около 54 тыс. м3 
в год). Однако статическая нагрузка н а  вагон остается 
сравнительно низкой и составляет в среднем по леспром
хозу 42 м3. Естественно, что повыш ение ее является акту
альной задачей не только лесоотправителей и ж елез
нодорожников, но и получателей.

Автором разработан способ более полной загрузки  ваго
на с использованием суж енной части  его габарита (рис. 1). 
Лесоматериалы размещ аю тся в прямоугольной части га
барита вагона согласно техническим условиям, а суж ен
ная часть его загруж ается трапецеидальны м и пакетам и- 
обрешетками, которые обладаю т достаточной жесткостью 
при перевозке и устойчивы во врем я движ ения вагона.

П акет-обреш етка форм ируется в станке (рис. 2), который 
представляет собой металлическую  конструкцию , состо
ящую из сварной рам ы  1, двух п ар  ш арнирно закреплен
ных на ней откидны х стоек 2, стопорного устройства 3 
для удерж ания стоек станка в закры том  положении.

Рам а станка сваривается из балок двутаврового профи-

3

Рис. 2. Станок для формирования «шапки» из короткомерных 
лесоматериалов

бой проволокой диаметром 6 мм в две нитки. Для пред
отвращ ения соскальзы вания проволоки в стойках делают
ся желоба глубиной 10—20 мм.

После увязки  пакета в деревянном контейнере рычагом
4 стопорного устройства 3 открываю т стойки станка, и па
кет с помощью крана грузят н а заполненную часть вагона.

Рис. 1. Схема загрузки лесоматериалов 
в вагон с «шапкой»:

1 — торцовы й щит; 2 — растяж ка; 3 — 
контейнеры -обреш етки; 4 — пакет-обреш ет
к а  трапецеидальной  формы; 5 — обреш етка 
пакета; 6 — верхн яя увязк а  пакета: 7 — 
средн яя  увязк а  пакета; 8 — ж ерди

ля №  14. Длина рам ы  1900 мм, ш ирина 2900 мм, длина от
кидных стоек 1500 мм. В закры том  положении стойки 
станка образуют контейнер-обреш етку трапецеидальной 
формы. Н ижнее основание трапеции равно 2600 мм, верх
н ее— (1040 мм, вы сота— 1250 мм.

П акет-обреш етка ф орм ируется следующ им образом: по 
периметру трапецеидальной ф орм ы  станка вы клады вает
ся обреш етка и з поленьев длиной 2 м, диаметром не ме
нее 65 мм и  одновременно ф орм ируется внутренняя часть 
пакета из однометровых поленьев, сты куем ы х по длине. 
Ширина пакета 2600 мм, высота 1250 мм.

Н ижние горизонтальные бревна диаметром 150 мм по 
длине превы ш аю т внутреннюю ш ирину вагона на 
150—200 мм. По концам их на расстоянии не менее 50 мм 
от торцов делаю т наклонны е вы ем ки глубиной 20—30 мм, 
в которых закрепляю тся стойки.

Горизонтальные брусья и стойки скрепляю тся м еж ду со-

При погрузке в суженную  часть его устанавливают не
посредственно за  вертикальны ми стойками основных об
реш еток и  закрепляю т растяж кам и.

Д ля предотвращ ения продольного и поперечного смеще
ния пакетов в горизонтальной плоскости устанавливаю тся 
опорные ж ерди длиной 3—6 м, которые проволокой свя
заны  с прокладкам и и наклонны м и стойками пакета 
«шапки». Незаполненную часть вагона в  торцах в соот
ветствии с техническими условиями догружают одномет
ровыми поленьями.

Рекомендуемый способ загрузки вагонов согласован с 
М огилевским отделением Белорусской железной дороги и 
испы тан в Бобруйском опытном леспромхозе. Опытные 
перевозки доказали  его экономическую эффективность. 
Внедрение этого способа увеличит статическую нагруз
ку вагонов на 9—10 т. Коэф фициент грузоподъемности ва
гона при этом возрастет на 22%.
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•  Э К О Н О М И К А  И П Л А Н И Р О В А Н И Е  •

УДК 634.0.377.44.0014

И С С Л Е Д О В А Н И Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  Т Р А К Т О Р О В  Т Д Т - 5 5 М
Канд. эконом, наук Н. В. М УРАШ КИН, JITA им. С. М, Кирова

Трелевочный трактор ТДТ-55М в отличие от серийно 
выпускаемого ТДТ-55 имеет повыш енную мощность 
двигателя (75 л. с.) и ряд конструктивны х особен

ностей в трансмиссии, ходовой системе, управлении,, в 
чокерном технологическом оборудовании и т. д. Конст
руктивные усоверш енствования узлов улучш или эксплуа
тационные качества трактора ТДТ-55М, повысили его н а
дежность в работе и долговечность. Тракторы  новой мо
диф икации прош ли заводские (испытательный полигон 
ОТЗ) и ведомственные (Комарихинский леспромхоз объ
единения Пермлеспром) испы тания с общей наработкой 
1300—1500 мото-часов.

В настоящ ей статье приводятся результаты  исследова
ний, выполненных в 1972—1973 гг. на каф едре экономики 
лесной промыш ленности и лесного хозяйства JITA им.
С. М. Кирова в содружестве с Онеж ским тракторны м за 
водом. Б ы ли использованы м атериалы  испы таний как  
тракторов ТДТ-55М, так  и базовы х ТДТ-55, работавш их 
в одних и тех ж е производственных условиях. З а  829 смен 
фотохронометраж ных наблюдений тракторам и ТДТ-55М и 
ТДТ-55 всего стрелевано 49 173 м3 древесины, в том числе 
первые за 422 смены стрелевали 26 136 м3, а  вторые за  407 
смен 23 037 м3.

П оказатели работы тех и других тракторов сравнивали 
в условиях, близких по рельеф у местности и составу дре- 
востоев (по породам и запасу древесины на 1 га). В период 
испытаний тракторов лесосечные операции- вы полняли 
челночным методом комплексны е бригады, для которых 
была введена единая система оплаты  труда. К аж ды й 
трактор имел один комплект чокеров.

Для обоснования эф ф ективности прим енения новых 
тракторов на трелевке хлыстов верш инами вперед при 
сплошных рубках были сопоставлены их основные техни
ко-экономические показатели (сменная и годовая произ
водительность, вы работка основных и вспомогательных 
рабочих, размер капитальны х влож ений, сумма эксплуа
тационных и приведенных затрат) с соответствующими 
показателям и тракторов ТДТ-55.

Главный исходный показатель дл я  расчета экономиче
ской эффективности — см енная производительность трак 
торов — определен на основе обработки и анализа данны х 
фотохронометраж ных наблюдений. При этом осущ ествля
лось поэлементное исследование операций на основе со
ставления пофакторны х хроном етраж ны х рядов с после
дующей их графо-аналитической обработкой методами 
математической статистики и детальное изучение струк
туры  сменного времени.

Таблица 1

Градация объемов Рейсовая нагрузка, м’
хлыстов, м3 ТДТ-55М ТДТ-55

До 0,29 4,04 3.76 ,
0,30—0,39 4,92 4,55
0 ,4 0 -0 ,4 9 5,77 5,32
0,50—0,75 6,79 6,37
0,76 и более 8,14 7,46

В среднем 6,38 5,86

В этих целях по каж дому трактору были проанализи
рованы следующие шесть зависимостей: рейсовой нагруз
ки (Q) от среднего объема хлы ста (̂ хл); удельных затрат 
времени на набор воза (tn l) о т  среднего объема хлыста 
(*̂ хл); удельны х простоев трактора при наборе воза из-за 
обрубки сучьев и обрезки в е р ш и н к е .с) от среднего объема 
хлы ста (-'хл); удельны х затрат времени на отцепку пачки 
(ton) от среднего объема хлы ста (ухл ); скорости холостого 
хода (''х х) от расстояния трелевки (LTp); скорости грузо
вого хода (v rx ) и от рейсовой нагрузки (Q).

При изучении структуры сменного времени рассматри
вали затраты  времени на подготовительно-заключитель
ные работы (Т врем я на отдых тракториста (Тот), вре
м я простоев по техническим неисправностям тракторов, 
их технологического оборудования (Тп) и по организаци
онным причинам  (Т по), а такж е время на выполнение 
прочих работ и перебазирование на другие делянки (ле
сосеки) ( Т Пр).

Таким образом, сменная производительность тракторов 
ТДТ-55М и ТДТ-55 вы числяется из вы раж ения

[480— (Тпз-)- Т от+Т п+Т п0-|-Т пр)] Q „
11см= — т----------------------------------------------- м*/маш.-смен.

--- ^-+(tn.B-(-to6.c-)-ton)Q+——
Vx.x Vrx

Обоснование сменной производительности тракторов по
зволяет вывести реальны е показатели, близкие по своей 
величине к тем, которые можно получить при дальнейшей 
эксплуатации маш ин на предприятиях лесной промыш
ленности. В свою очередь это послужит важной предпо
сы лкой реальной оценки того экономического эффекта, 
которого можно достигнуть при замене серийно выпуска
емых тракторов ТДТ-55 модернизированными тракторами 
ТДТ-55М. Полученные во время испытаний в Комарихин- 
ском леспромхозе Пермлеспрома технико-экономические 
показатели тракторов ТДТ-55М и ТДТ-55 на трелевке 
хлыстов содерж атся в таблицах 1 и 2.

Следует отметить, что производительность тракторов 
ТДТ-55М выше, чем базовы х ТДТ-55, во всем диапазоне 
производственных условий по объему хлыста и расстоя
нию трелевки. Однако степень эффективности тракторов 
по рассматриваемому показателю  различна. Наибольший 
рост (19,7—225/о) сменной производительности тракторов 
ТДТ-55 отмечается при эксплуатации их в средних и 
крупномерны х древостоях (средний объем хлыста 0,40 м3) 
и расстоянии трелевки от 501 м и более. С сокращением 
расстояния трелевки до 100 м сменная производитель
ность сниж ается во всем диапазоне условий по объему 
хлыста, и рост ее находится всего в пределах 6—14,8%.

Годовая выработка тракторов определялась на основе 
их сменной производительности и числа рабочих смен в 
году. Годовой реж им работы тракторов был обоснован пу
тем анализа материалов ф актических наблюдений в пе
риод испытаний. Дополнительно учитывали дни пребыва
ния тракторов в капитальны х ремонтах, исходя и з  дей
ствую щ их норм ативны х данных о количестве и продол
ж ительности капитальны х ремонтов в течение года. Та
ким образом, для тракторов ТДТ-55М за год выявлено 232 
рабочих смены (у тракторов ТДТ-55 было 230 смен).

При определении производительности труда (уровня вы
работки на 1 чел.-день) учиты вали трудозатраты  как ос-
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Нойных, так  и вспомогательных рабочих. В размер кап и 
тальных влож ений на приобретение и доставку тракторов 
предприятиями лесной промыш ленности входит оптовая 
цена и транспортны е расходы  (они приняты  равны ми 5% 
от оптовой цены). Следовательно, балансовая стоимость 
тракторов ТДТ-55М и ТДТ-55 соответственно вы раж алась  
в сумме 6930 и 6126 руб. за единицу. У дельные единовре
менные затраты  (капитальны е влож ения) по сравнивае
мым вариантам  тракторов представляли отношение ба
лансовой стоимости к их годовой выработке.

В эксплуатационных затратах, связанны х с прим енени
ем на трелевке тракторов, учтены расходы по основной и 
дополнительной заработной плате основных и вспомога
тельных рабочих, отчисления на социальное страхование 
и затраты по содержанию машин, т. е. те элементы себе
стоимости, которые непосредственно зависят от прим еня
емого вида тракторов.

Общие эксплуатационные затраты  по тракторам  
ТДТ-55М и ТДТ-55 в расчете н а  одну маш иносмену соот
ветственно составляли 51 р. 54 к. и 49 р. 38 к.

приобретение и применение тракторов, отнесенные на еди
ницу производимой с их помощью продукции. Отсюда 
приведенные затраты , являясь  обобщающим показателем 
сравнительной экономической эффективности рассматри
ваемых тракторов, представляю т собой сумму текущих 
затрат (себестоимости) и капитальны х вложений, приве
денных к одинаковой размерности в соответствии с нор
мативным коэффициентом эффективности капитальных 
влож ений в лесной промыш ленности (Е н =  0,12). Наиболее 
эф ф ективны й вариант применения тракторов на трелев
ке леса вы раж ается минимальной суммой приведенных 
затрат, что соответствует равенству 

Q  +  К;ЕН =  min.
После вы явления этих вариантов значимость машин 

для предприятий лесной промышленности определяли по 
показателю  «Годовой экономический эффект». В расчете 
на один трактор ТДТ-55М этот показатель рассматривал
ся как  произведение разности приведенных затрат на 1 м3 
стрелеванной древесины по сравниваемым вариантам и их 
годовой выработки.

Таблица 2

Г радации 
объемов хлыстов, м*

Суммарные 
значения време

ни 1 рейса, 
мин

См. произвол, 
тракторов, 

м*

Производ. основ
ных и вспомогат. 
рабочих, м*/чел,- 

день

Приведен, затра
ты при Е„=0,12, 

руб./м»

Годовая эконом.
эффективн.

1 трактора, руб.

Р асстояние трелевки 101—300 м

До 0,29 30,4* 50,4 13,6 1,093 475
30,2 47,4 12,8 1,108

0,30 0,39 28,9 64,5 17,4 0,854 828
30,0 57,8 15,6 0,909

0,40—0,49 28,3 77,4 20,9 0,711 1147
29,8 67,8 18,3 0,775

0,50—0,75 27,6 93,3 25,2 0.5S9 1149
29,6 81,8 22,1 0,642

0,76 и более 27,2 113,4 30,7 0,485 1236
28,8 Уо ,о ZO,l)

Р асстояние трелевки 501 м и более

До 0,29 38,2 • 39,4 10,7 1,398 868
40,7 35,2 9,5 1,493

0 ,3 0 -0 ,3 9 37,6 49,7 13,5 1,103 1545
40,6 42,3 11,4 1,242

0 ,4 0 -0 ,4 9 37,2 58,9 15,9 0,935 1818
40,6 49,1 13,3 1,070

0,50—0,75 36,7 70,0 18,9 0,786 1844
40,3 58,5 15,8 0,898

0,76 и более 36,5 84,3 22,8 0,652 2073
40,0 69,2 18,7 0,758

F31.6 76,5 20,7 0,720
В среднем 33,6 66 ,2 17,9 0,793 1295

* В числителе приведены показатели для тракторов ТДТ-55М, в знаменателе-—для тракторов ТДТ-55.

Размер удельны х эксплуатационны х затрат по сравни
ваемым вариантам  тракторов определяется к ак  отноше
ние общих сменных затрат к их сменной производитель
ности.

Критерием сравнительной экономической эф ф ективно
сти рассматриваемых вариантов прим енения тракторов на 
трелевке леса (в соответствии с действую щ ими полож ени
ями определения экономической эф ф ективности новой 
техники) * служ ат совокупные (приведенные) затраты  на

* См. типовую методику Госплана, Госстроя и АН СССР, 
1969 г.

А нализ результатов исследования экономической эф 
фективности тракторов ТДТ-55М позволяет сделать сле
дую щ ие выводы.

И х применение по сравнению с тракторами ТДТ-55, в 
зависимости от производственных условий повышает 
сменную выработку и производительность труда на 6—22% 
(в среднем на 15%). П ри этом годовая выработка машин 
возрастает на 8,7—22,9-% (в среднем на 16,6%). Благодаря 
этому достигается годовой экономический эф ф ект в рас
чете на 1 м3 стрелеванной древесины от 2,9 до 10,6 коп. (в 
среднем 7,3 коп.) и на 1 трактор от 382 до 2073 руб. (в 
среднем 1295 руб.).
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УДК 634,0.31..658 НОТ

. Э Т О  В А Ж Н О
В последнее врем я лесозаготови

тельны е предприятия страны 
стали больше вним ания уде

лять  изучению и распространению 
передового опыта, предусм атриваю 
щего разделение операций при ис
пользовании новых машин, улучш е
ние условий труда, оснащ ение рабо
чих мест и т. п.

Распространение методов научной 
организации труда и управления про
изводством потребовало значительно
го улучш ения творческой работы. Во 
многих леспромхозах активизирова
лась деятельность творческих групп 
по разработке мероприятий НОТ и 
внедрению их в производство, по в ы 
явлению  и использованию внутрипро
изводственных резервов.

Так, с 1970 по 1972 гг. количество 
разработанных и внедренных лесоза
готовителями М инлеспрома СССР м е
роприятий НОТ возросло с 16 тыс. до 
17;8 тыс. Количество рабочих и и н ж е
нерно-технических работников, охва
ченны х мероприятиями НОТ, состав-

Е. М. ЖЕЛТОВ, Н. И. РОЖИII

ляет 27% среднесписочной числен
ности промыш ленно-производствен
ного персонала М инлеспрома СССР.

Это свидетельствует о том, что н а
учная организация труда на лесоза
готовках принимает массовый х ар ак 
тер. Однако предстоит ещ е много сде
лать  для повы ш ения организацион
ного уровня работы по НОТ. Вовлече
ние в это движ ение больш инства р а 
ботников предприятий позволит ис
пользовать новые возможности для 
роста производительности труда.

Высокую эф ф ективность денеж ных 
и  трудовых затрат по научной органи
зации труда подтверж даю т показате
ли табл. 1.

И з данны х табл. 1 видно, что эконо
м ия на 1 руб затрат за  период 1970 — 
1972 гг. возросла н а  38%. Это такж е 
говорит об улучш ении качества р аз
рабаты ваем ы х мероприятий.

Основные направления внедренных 
в 1972 г н а  предприятиях М инлеспро
м а СССР мероприятий НОТ собраны 
в табл. 2. Представленны е в табл. 2

направления НОТ соответствуют ме
тодическим рекомендациям, утверж 
денным М инлеспромом СССР,

Значительны й удельный вес состав
ляю т мероприятия, разработка кото
ры х предусматривает более глубокое 
изучение производства с применени
ем фотохронометраж а и других 
средств. Например, на основе такого 
изучения в течение 1972 г. было р аз
работано и внедрено 2700 мероприятий 
по распространению начинаний пере
довиков производства. Этими меро
приятиям и были охвачены 52,8 тыс. 
рабочих (23% общего количества). До
стигнутая при этом годовая экономия 
обеспечила быструю окупаемость 
(почти через 6 месяцев) вложенных 
средств.

П римерным мероприятием НОТ по 
этому направлению  может служить 
инициатива тю менских лесозаготови
телей, связанная с внедрением в 
укрупненны х лесосечных комплекс
ны х бригадах двухсменного реж има 
работы. П ри такой организации ком
плексную бригаду разбиваю т на два 
звена и  в ее состав добавляют тракто- 
риста-см енщ ика, второго вальщ ика и 
необходимое количество сучкорубов 
(чокеровщиков). С переходом на 
двухсменный реж им  дневная вы ра
ботка трелевочных тракторов удваи
вается, тогда как  численность рабо
чих  в бригадах благодаря совмеще
нию профессий и взаимозам еняе
мости возрастает только в 1,5 — 1,8 
раза. Значительного роста производи
тельности труда добились комплекс
ны е бригады Героев Социалистиче
ского Труда П. В. Попова и Н. А.Коу- 
рова. Работа укрупненны х бригад по 
многосменному реж иму улучшила 
технологический поток при непрерыв
ном использовании трелевочных агре
гатов. Все члены  бригад владеют 
смеж ны м и профессиями, пользуются 
приспособлениями для облегчения 
труда. Так, приваренная сзади трак
тора прицепная гребенка облегчила 
отцепку пачек деревьев, предохрани
л а  трос от скручивания, позволила 
снизить сопротивляемость движению 
маш ины  с грузом. Методы работы в 
бригадах согласованы с реж имами от
дыха. Рациональны е приемы исклю
чаю т чрезмерное напряж ение сил и 
обеспечивают нормальную  интенсив
ность труда.

Таким  образом, в укрупненных 
бригадах осуществлены серьезные к а 
чественны е сдвиги и в области на
учной организации труда. Благодаря 
этому бригады добились рекордной 
годовой выработки в объеме 140—150 
тыс. м 3, а нормы производительности 
на чел.-день и на машиносмену пере
кры ли в 1,5 и более раза. Ценный по
чин бригад П. В. Попова и Н. А. Коу- 
рова наш ел многих последователей

Таблица 1

Показатели 1970 г. 1971 г. 1972 г.

Фактические затраты на внедрение меро
приятий НОТ, тыс. руб......................................

Достигнутая экономия от внедрения меро
приятий НОТ, тыс. руб.....................................

Эффективность на 1 руб. денежных за 
трат в расчете на год, руб.

Число условно высвобожденных работников 
в результате внедрения мероприятий НОТ

15340

18729

1,22

9541

12980 

19561 

1,51 

10638

15627

26402

1,68

9680

Таблица 2

Основные направления 
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Всего по научной организации труда . 
В том числе по направлениям: 
Улучшение обслуживания и совершенст

17755 226,7 15627 9680 26402 1 -6 8

вование организации рабочих мест 
Совершенствование разделения и коопе

5790 50,6 4485 3029 9469 2 - 1 2

рации труда ................................................
Внедрение передовых методов и приемов

1563 19,7 3506 1564 5296 1 -5 1

т р у д а ...............................................................
Совершенствование нормирования и оп

2700 52,8 1928 1946 3655 1 - 9 0

латы труда ..................... 2864 39,8 2870 2183 5765 2 - 0 3
Улучшение условий т р у д а ..................... 3373 51,5 2048 519 1007 0 - 4 9
Прочие мероприятия Н О Т ..................... 1265 12,3 790 439 1210 1 - 5 3
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в Свердловской, Иркутской, Пермской 
и других областях страны.

Как показал опыт работы Мостов- 
ского и Крестецкого леспромхозов 
ЦНИИМЭ, а такж е предприятий У ра
ла, Сибири и  других районов страны, 
отделение погрузки от трелевки на 
10—20 % повыш ает производитель
ность по всему комплексу лесосечных 
работ.

Существенные выгоды принес лес
промхозам бывш. комбината Костро- 
малес переход на челночный способ. 
Сократились простои трактора в ож и
дании хлыстов для трелевки, отпали 
затраты времени на разворот тракто
ра, улучшились условия работы валь
щика (сократилось врем я вибрации и 
шума мотора пилы), возросла комп
лексная производительность (напри
мер, в Чухломском леспромхозе объе
динения Костромалеспром она подня
лась с 8 до 11 м3 на чел.-день, а смен
ная выработка трактора в среднем 
увеличилась на 20%). Это ж е под
тверждают и показатели работы м а
лых комплексных бригад Кизинского 
леспромхоза комбината Комсомольск- 
лес. С переходом на челночно-звенье
вой метод производительность на ма- 
шино-смену там поднялась на 17%, а 
на чел.-день — на 16%.

Этот способ сочетается с узколен
точным методом разработки лесосек, 
который, обеспечивая рост произво
дительности, такж е сохраняет подрост 
и молодняк.

Узколенточный метод разработки 
лесосек и челночно-звеньевой способ 
трелевки создают благоприятные ус
ловия для работы. При этом обеспечи
вается направленны й повал деревьев 
вершинами на трелевочный волок, 
многие обрубленные сучья остаются 
на волоке и  плотно вдавливаю тся при 
движении трактора в грунт летом и в 
снег зимой. Убирать эти сучья часто 
бывает нецелесообразно. В заболочен
ных и  заниж енны х местах, а такж е в 
местах с недостатком гумуса уплот
ненные сучья улучш аю т условия ес
тественного лесовозобновления, не по
вышая степени горимости лесов.

Челночно-звеньевой метод, позволя
ющий отказаться от уборки и сж ига
ния порубочных остатков (на очистку 
лесосек приходится 15—20% общей 
трудоемкости), может служ ить в аж 
нейшим стимулом роста производите
льности труда.

Многие внедренные мероприятия 
имеют целью улучш ить обслуживание 
и организацию рабочих мест. Соблю
дение технологической дисциплины, 
надлежащее обустройство и своевре
менное снабжение рабочих мест игра
ют решающую роль в деле м аксим аль
ного использования внутрипроизвод
ственных резервов и особенно лесоза
готовительной техники.

В настоящее время все лесозагото
вительные предприятия обеспечены 
типовыми проектами организации р а
бочих мест на валке леса, раскряж ев
ке хлыстов на ниж них складах, при 
использовании агрегатов на очистке 
деревьев от сучьев и разделке их на 
сортименты, при ремонте и обслужи
вании автомобильных лесовозных до
рог и на некоторые другие виды р а
бот. На предприятиях имеются та к 

ж е одобренные М инлесцромом СССР 
Положения об организации лесо
сечных и ниж нескладских операций. 
Необходимо разработать дополнитель
ные мероприятия по организационной 
и технологической оснастке рабочих 
мест.

Д ля улучш ения условий труда рабо
чих, заняты х  на лесосеке, очень важ 
но добиваться концентрации произ
водства (этому способствует и укруп
нение комплексны х бригад). При этом 
легче обеспечить работаю щ их в лесу 
обогревательными помещ ениями, го-

О х р а н а  т р у д а

рячим питанием, улучш ается профи
лактическое обслуживание м еханиз
мов и т. д.

П ервоначально все мероприятия по 
НОТ разрабаты вались и внедрялись 
без больш их м атериальны х затрат. По 
м ере развития технической базы р а
бота по научной организации труда 
стала носить планомерный характер. 
Н а основе полученного опыта следует 
всемерно расш ирять эту работу, р аз
вивать творческую активность рабо
чих и инж енерно-технических работ
ников предприятий.

УДК 634.0.304

У С Л О В И Я  Б Е З О П А С Н О Й  Р А Б О Т Ы

Т Р А К Т О Р О В  НА Г О Р Н Ы Х  С К Л О Н А Х
А. П. ЛИВАНОВ, В. Я. ХЛУД, Ф. Н. МАКАРОВ, К. И. ГРИГОРЬЕВ

Тракторные трелевочные волоки 
в горных лесах имеют крутые 
подъемы и спуски, кривые ма

лого радиуса на них часто являются 
препятствиями, преодоление которых 
гребует динамических нагрузок. 
Сложный макро- и микрорельеф гор
ной местности затрудняет трелевку 
леса, ограничивает условия устойчиво
сти тракторов и, следовательно, воз
можности их безопасной работы на 
трелевке.

Значительная часть несчастных 
случаев, происходящих на горной тре
левке леса, связана с потерей устойчи
вости трелевочных тракторов. По дан
ным о производственном травматиз
ме, собранным Кавказским филиалом 
ЦНИИМЭ за 1961— 1972 гг., из об
щего числа несчастных случаев, про
исшедших в леспромхозах Северного 
Кавказа и связанных с потерей устой
чивости трактора, 38% приходится на 
подтаскивание и формирование паке
та хлыстов на горном склоне и 41%
— на движение трелевочного трактора 
с пакетом хлыстов по горным скло
нам.

В соответствии с этим условия бе
зопасной работы гусеничного треле
вочного трактора на горной трелев
ке изучались Кавказским филиалом 
ЦНИИМЭ по следующим двум схе
мам:

устойчивость трактора при подта
скивании пакета хлыстов на щит, ко
гда трактор направлен: а) вверх по 
склону (в этом случае возможно 
вздыбливание); б) поперек склона 
(боковое сползание с последующим 
опрокидыванием);

устойчивость трактора при движе
нии с пакетом хлыстов: а) вверх по 
склону; б) поперек склона.

Исследование по этим схемам ох
ватывало все основные случаи, когда 
отношение суммы моментов сил, спо
собствующих опрокидыванию, к сум
ме моментов сил, стабилизирующих 
положение трактора, т. е. препятству
ющих потере устойчивости, имеет наи
большую величину, а, следовательно, 
и запас устойчивости оказывается на
именьшим.

Подтаскивание пакета хлыстов на 
щит выполняется лебедкой. При этом 
трактор неподвижен и на него дейст
вуют внешние силы: сила собственно
го веса и нормальные реакции почвы 
на его движитель.

В условиях, когда гусеничный тре
левочный трактор ТДТ-75 стоит на 
предельном угле подъема вдоль скло
на, нормальная реакция почвы прила
гается по задней кромке опорной по
верхности гусеничного движителя, яв
ляющейся осью опрокидывания т р ак 
тора. При этом линия действия ре
зультирующей веса трактора будет 
проходить через эту ось.

В случае же, когда трактор стоит 
поперек салона на предельном угле, 
осью опрокидывания при достаточной 
твердости почвы будут наружные бо
ковые кромки гусениц. Нормальная 
реакция почвы и результирующая 
веса трактора будут проходить через 
эту ось. Расчеты показали, что для 
трактора ТДТ-75 предельный угол 
продольной статической устойчивости 
равен 59°, а поперечной 50° при опро
кидывании вправо и 52° при опроки
дывании влево.

При движении трактора по треле
вочному волоку критические углы ус
тойчивости меньше предельных углов 
статической устойчивости. Так. поте
ря устойчивости трактора (боковое
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Рис. I. Изменение критических углов устойчивости в зависимости от объема пакета 
хлыстов и угла отклонения каната от продольной оси при подтаскивании на щит

трактора, направленного:
----------- х в о й н ы е ;--------а — вверх  по склону; б — поперек склона; 
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Рис. 2. Изменение критических углов устойчивости трактора в зависимости от объема
пакета хлыстов при трелевке:

а — вверх  по склону (вздыбливание); б — поперек  склона (сползание);
-хвойны е; — ----- твердолиственны е

сползание) начинается при величине 
угла 21°.

Экспериментальные исследования 
устойчивости трелевочного трактора в 
горах проводились поэтапно, с учетом 
предложенных схем, на испытатель
ном полигоне Гузерипльского опытно
го леспромхоза ЦНИ ИМ Э в июне — 
сентябре 1972 г. Влажность грунта 
трелевочного волока была 17—22% . 
Модуль деформации грунта находился 
в пределах 110— 120 кг/см3.

За  независимые величины принима
лись объем пакета хлыстов и угол 
отклонения каната лебедки р от про
дольной оси трактора. Углы наклона 
местности выбирались в пределах 
0—30° с градацией через 5°. Угол В 
изменялся в пределах 0—25° на про
дольном склоне и 40—60° на попереч
ном склоне.

С целью сокращения объема экспе
риментальных работ вместо прицепки 
и отцепки хлыстов при формировании 
пакета и подтаскивании его на щит 
трелевочного трактора соответствую
щая нагрузка на канат лебедки созда
валась дополнительным трактором. 
К  тому ж е при такой методике иссле
дований тракторист не находился в 
кабине трактора при аварийной ситу
ации.

Анализ несчастных случаев и дан 
ных исследований показывает, что 
вздыбливание или боковое сползание 
еще не означают аварийного опроки
дывания, но зачастую являются ис
ходным моментом опасной ситуации, 
которая в итоге приводит к опрокиды
ванию. Поэтому в процессе исследо
ваний критическими углами считались 
те, при которых начинался процесс 
потери устойчивости (сползание или 
вздыбливание при р > 0 ) .

Сравнивая усилия, необходимые для 
подтаскивания пакета хлыстов разно
го объема, с усилиями и обстановкой, 
вызывающей потерю устойчивости 
трактора, определяли критические уг
лы его устойчивости на поперечном и 
продольном склонах. На основании 
полученных данных построены графи
ческие зависимости, изображенные на 
рис. 1.

Эти зависимости позволяют опреде
лить условия, при которых происхо
дит потеря устойчивости трактора 
(вздыблизание и л и ' сползание) при 
подтаскивании пакета хлыстов. Так, 
при подтаскивании пакета хлыстов 
хвойных пород объемом 8 м3, когда 
трактор направлен вверх по склону 
(рис. 1, а) и угол fS=0 (I ) , наруше
ние устойчивости трактора (вздыбли

вание) произойдет на склоне а = 14°; 
при р = 2 5 °  (И ) нарушение устойчиво
сти произойдет на склоне а= 1 2 ° .

Если трактор при подтаскивании 
того ж е пакета хлыстов направлен 
поперек склона (рис. 1, б) и угол 
Р = 4 0 °  (I) или 60° (II), то потеря^ус
тойчивости (сползание) произойдет 
на склоне а= 1 2 ,5  или 10°. При под
таскивании пакета хлыстов твердоли
ственных пород того же объема и при 
тех же условиях потеря устойчивости 
произойдет на склоне а = 7 ,5  и 6°.

Вздыбливание трактора, если |3=0, 
не является аварийной ситуацией, так 
как угол опрокидывания значительно 
больше критического угла. У треле
вочных тракторов с балансирной под
веской вероятность опрокидывания 
очень мала.

Подтаскивание пачки хлыстов трак
тором на поперечном склоне, с Изме
нением угла Р вызывает потерю ус
тойчивости при крутизне склона а 
свыше 6°. Это дает основание пола
гать, что устойчивость трактора на 
поперечном склоне невелика.

Исследования устойчивости тракто
ра в динамике проводились на волоке 
с продольным уклоном 0°, 8, 10, 20, 
25° и поперечным — 10°, 15, 20, 25°. 
Пакет хлыстов различного объема ук
ладывался комлевой частью на щит 
трактора. Трактор двигался по волоку 
до тех пор, пока не начинался про
цесс потери устойчивости — вздыбли
вание или боковое сползание. 
При этом фактическое опрокидывание 
участвующего в эксперименте треле
вочного трактора предотвращалось 
путем страховки с использованием 
вспомогательного трактора и специ
альных кронштейнов-упоров.

Выявленные экспериментально ус
ловия, при которых возникает потеря 
устойчивости трактора в движении, 
характеризуются графическими зави
симостями, показанными на рис. 2.

Как мы видим, при движении трак
тора вверх по склону с пакетом хлы
стов хвойных пород объемом 8 м3 про
цесс вздыбливания начинается на скло
не 21°, а при трелевке твердолиствен 
ных пород — 19°. При движении трак
тора ТДТ-75 поперек склона эти углы 
будут соответственно равны 22° и 21°. 
Проведенные аналитические и экспе
риментальные исследования позволя
ют сделать выводы:

1. Гусеничный трелевочный трактор 
ТДТ-75 имеет достаточную устойчи
вость в горных условиях на трелевке 
вдоль склона. Потеря устойчивости 
при движении трактора с пакетом 
хлыстов объемом 8 м3 начинается с 
критического угла 21°. Но вздыблива
ние не является аварийной ситуацией, 
так к а ^ т р а к т о р  садится на задние 
наклонные ветки гусениц и дальней
ший поворот его произойдет при зна
чительно большей величине угла от
носительно ведущей звездочки.

2. При движении трактора по воло
ку поперек склона с пачкой хлыстов 
объемом 8 м3 на щите угол сполза
ния трактора равен 21°.

3. Подтаскивание пакета хлыстов 
на щит трактора с отклонением кана
та от продольной оси трактора при
водит к сползанию на уклоне 6°.
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4. Устойчивость трелёвочного трак
тора ТДТ-75 на поперечном склоне 
достаточна. Ее можно повысить, изме
нив координату центра тяжести до 
оптимальной величины.

5. Предельно-допустимые углы про
дольной устойчивости трактора, уста
новленные правилами техники безо
пасности (крутизна склона до 14° зи 
мой и в сырую погоду летом и до 22° 
петом в сухую погоду), приемлемы 
для безопасной работы трактора 
ТДТ-75 в условиях Северного К авка
за. Однако исследования показали, что

и на склонах меньшей крутизны могут 
сложиться условия, приводящие к на
рушению устойчивости и опрокидыва
нию трактора. К таким условиям 
прежде всего следует отнести подта
скивание пачек хлыстов, расположен
ных под углом к продольной оси трак
тора, а такж е имеющих объем больше 
расчетного, и защемление их между 
пнями или растущими деревьями.

6. Безопасные условия труда при 
работе на тракторе в горной местно
сти требуют:

строго соблюдать правила тех

ники безопасности;
работать только на подготовлен

ной лесосеке, по волокам, отвечаю
щим установленным правилам;

при подтаскивании пачки хлысты 
должны быть расположены по про
дольной оси трактора;

не допускать работу трактора на 
поперечном уклоне;

оборудовать трелевочные тракто
ры специальными приборами, сигнали
зирующими или останавливающими 
движение при возникновении опасной 
ситуации (сползание, вздыбливание).

За р у б е ж о м
УДК 634.0.36(71)

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ КАНАДЫ
Г. К. СТУПНЕВ, канд. техн. наук, 

начальник технического управления М инлеспрома СССР

Меж ду СССР и Канадой расш иряется научно-техни
ческое сотрудничество в области лесной и деревооб
рабатываю щ ей промышленности. Оно предусм атри

вает регулярное посещение специалистами двух стран 
лучших предприятий, а такж е постоянный обмен научно- 
технической информацией. В частности, канадские ф и р
мы проявляю т большой интерес к опыту советских пред
приятий, вы рабаты ваю щ их из отходов древесины техно
логическую щепу, а из хвойной зелени — витаминны е до
бавки, парф ю мерны е и лечебные препараты . Наш им кон
структорам и маш иностроителям полезно позаимствовать 
у канадских специалистов опыт создания колесны х тре
левочных тракторов.

Современному этапу развития лесной промышленности 
многих стран преж де всего свойствен ц е л е в о й  х ар а к 
тер. Лесозаготовки не вы деляю тся организационно в са
мостоятельные предприятия, а, к ак  правило, являю тся 
частью к о м п л е к с н о й  фирмы.

Эффективность комплексны х предприятий особенно 
наглядно проявляется в развитии канадской пром ы ш лен
ности. К ак правило, одна и та ж е  фирма К анады  зан и м а
ется лесозаготовками, транспортировкой (сплавом или 
вывозкой автотранспортом) древесины, лесопилением, 
производством целлю лозы  и бумаги. При этом больш ая 
часть производственных связей зам ы кается в н у т р и  
комплексных предприятий, облегчается использование 
отходов, упрощ аю тся прием ы  учета, рациональней орга
низуются и использую тся подсобные и вспомогательные 
службы.

Достоинство такой организации производства рассмот
рим на примере фирм ы  «Бритиш  Коламбия Ф орест про- 
дактс», расположенной близ города М аккензи в Б ри тан 
ской Колумбии (Западная Канада). Эта фирм а наряду с 
лесозаготовками в годовом объеме 1,3 млн. м3 осущ ест
вляет сплав по водохранилищ у и всю заготовленную  дре
весину перерабаты вает на пиломатериалы  и целлю лозу. 
Технологическая схема производственного цикла реали
зуется в следующей последовательности. На валке леса 
применяются различны е системы маш ин, а такж е бен
зиномоторные пилы. Ч асовая производительность валоч- 
кых машин на базе трактора «Катерпиллер Д6», осна
щенных силовыми нож ам и с гидроприводом, достигает 
43—57 м3. При ручной валке вы работка н а  рабочего за  
8-часовую смену составляет примерно 120 м3.

Приведем средние таксационны е характеристики р аз
рабатываемых лесонасаждений: запас на 1 га 250 м 3,
средняя высота дерева 25 м, диаметр у пня 40 см, объем 
хлыста 0,7 м3. М инимальны й диам етр срезаем ы х дере
вьев: у пня 17 см, верш инной части 10 см. Д еревья и вер
шинки меньше этих размеров остаю тся на лесосеке.

В этих условиях вы работка валочно-пакетирующ ей ма
ш ины  «Керинг» за  час чистой работы составляет 150—180 
деревьев или в среднем 71—86 м3. Однако эта высокопро
ходим ая и надеж ная маш ина имеет неоправданно боль
шой вес (более 40 тс).

Рис. 1. Валочно-пакетирующая машина «Дротт-40» 
в работе

Рис. 2. Трелевочный трактор с клещевыми пачковыми 
захватами «Кларк-667»

27

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 3. Очистка стволов от сучьев с помощью ножей, 
смонтированных на бульдозерном отвале трактора

Обладаю щая достаточной маневренностью и высокими 
скоростями движ ения рабочих органов валочно-пакети- 
рую щ ая маш ина «Дротт-40» (рис. 1) за  смену уклады ва
ет в транспортные пакеты  до 1000 деревьев. Кабина 
оператора удобная, с хорош им обзором на рабочие орга
ны  (кабина поворачивается вместе с платформой). М а
шина создана на базе гидрофицированного экскаватора, 
выпускаемого крупны ми сериями, что имеет нем аловаж 
ное значение.

П ервоначальным направлением  в механизации лесо
сечных работ было создание маш ин-комбайнов, осущ ест
вляю щ их валку, удаление сучьев, раскряж евку, сорти
ровку, формирование и первичную  транспортировку п а 
кетов бревен. Подобные агрегаты, вы пускавш иеся ф ир
мами «Керинг», «Тимберджек» и  «Кларк», предназнача
лись в основном для работы в тонкомерны х насаж дениях 
с диаметром срезаем ы х деревьев до 40 см (например, при 
сортиментной заготовке балансов). В настоящ ее врем я все 
эти ф ирм ы  создали прототипы маш ин, предназначенны х 
для трелевки и  вы возки хлыстов (подухлыстов), причем 
ни одна из маш ин не м ож ет вы полнять всех ф а з  от валки  
до трелевки. К ак правило, эти м аш ины  подразделяю тся на 
валочные (валочно-пакетирую щ ие) и подборщ ики-тре
левщики.

На трелевочных работах наиболее распространены ко
лесные тракторы  «Кларк», «Тимберджек», «Три Фармер». 
Они обладают неплохой проходимостью по пересеченной 
и захламленной местности даж е на слабы х грунтах. Осо
бенно эф ф ективны  трелевщ ики ф ирм ы  «Кларк», зах ва
тывающ ие пакет хлыстов гидравлическими грейферными 
клещ ами. Если часовая производительность трактора при 
обычной чокерной системе (средняя дальность трелевки 
200 м, объем хлы ста 0,7 м 3) составляет 10,5 м3, то тракто
ры  с клещ евыми захватам и в аналогичны х условиях за 
час вы возят 35—40 м3. В отдельные смены за  50—60 ездок 
их выработка достигает 250—280 м3. П ри расстоянии тре
левки 100 м они могут за  смену сделать до 100 ездок.

Рис. 4. Лесовозный автопоезд во время взвешивания на 
100-тонных весах

Рассмотрим, как  организованы лесосечные работы ] 
базе одной валочно-трелевочной маш ины  «Дротт-40» 
двух трелевочны х тракторов «Кларк-667», оборудозанш 
клещ евы м и захватам и  (рис. 2). Колесные тракторы уме 
использую тся н а  различны х операциях. На верха 
складе трактор разравнивает пачку хлыстов в одноря 
ную щ еть поперечным наездом колесами и резкими дв 
ж ениям и взад-вперед. Затем  продольными ходами 
бульдозерным отвалом трактора удаляю т (обламывав 
сучья. Д ля облегчения очистки хлыстов от сучьев 
бульдозерном отвале устанавливаю т различной k o h c t p j  
ции нож и с вертикальны м и зубьям и (рис. 3). При заготс 
ке только хвойной древесины такой метод удален 
сучьев весьма эф ф ективен. Отдельные оставшиеся суч 
зачищ аю тся легкой бензопилой.

Н а погрузке применяю тся преимущ ественно колеси 
погрузчики «Катерпиллер» Д-980 или Д-960 часовой щ 
иэводительностью соответственно 85 и 60 м3. Состав бри; 
ды  при использовании новой техники чащ е всего пр< 
ставляю т один оператор ВПМ, два тракториста, двое I 
бочих н а  обрезке верш ин и зачистке сучьев и один к 
ш инист челюстного погрузчика. При этом выработка 
восьмичасовую смену н а рабочего достигает 70—100

К ак  известно, на лесозаготовках К анады  широко £ 
сплуатирую тся колесны е трелевочные тракторы. Вмесп 
тем ряд  фирм работает над созданием гусеничных трг 
торов. Так, ф ирм а «Кларк» считает, что примерно в 
случаях  из 100 гусеничный трелевочный трактор мо» 
оказаться более эф ф ективны м . Опытные образцы при 
ципиально новы х высокоскоростных гусеничных тракт 
ров облегченного типа эта ф ирм а испытывает такж е 
ком плекте с клещ евы м и захватам и. О тличительная 0( 
бенность этих м аш ин — гидрофицированный привод 
ведущ ие звездочки гусениц (высокомоментные гидродЕ 
гатели приводят в действие непосредственно бортредз 
торы).

Т аким  образом, канадские лесозаготовители, отказ: 
ш ись от прим енения слож ны х комбайнов, последовате! 
но подош ли к  составу м аш ин и технологии, принятой 
вооруж ение в  наш ей стране. Одобренная в 1970 г. коллеги 
М инлеспрома СССР н овая технология лесосечных раб 
основанная н а прим енении валочно-пакетируюхцих к 
ш ин и  подборщ иков-трелевщ иков, в настоящ ее вре 
проходит производственную проверку на ряде наш  
предприятий.

В Британской Колумбии хлы сты  вы возят мощными £ 
толесовозами рейсовой грузоподъемностью 40—60 м3 обь: 
но по дорогам с гравийны м покрытием к  местам ле( 
сплава или непосредственно к  деревообрабатывающ] 
предприятиям  на расстояние до 100 км  и  более. Неред 
мощ ные автотягачи везут хлы сты  (с отрезанны ми тонк 
ми верш инками) н а  двух прицепах, причем ш ирина в 
ников иногда достигает 5 м. Конечно, такие лесовозн: 
автопоезда не могут вы ходить н а  дороги общего польг 
вания. Они работаю т только н а зам кнуты х лесовозных г 
рогах.

С берега водохранилищ а пучки хлыстов объемом цел 
го воза (40—60 м3) доставляю т в акваторию  лесопильнс 
и целлю лозно-бумаж ного заводов, находящ ихся в общ 
подчинении ф и рм ы  «Бритиш  Коламбия Форест продакт 
Перед разгрузкой лесовозны х автопоездов на каж дую  па 
ку хлыстов наклады ваю т 2—3 тросовых многооборотш 
стропа, скрепляем ы х клиновы ми зам кам и.

Учет заготовленной древесины предельно упрощен. < 
осущ ествляется весовым методом (рис. 4). Один из 6 0 -  
возов разделы ваю т на сортименты и обмеривают вру 
ную. Затем , деля объем воза н а его вес, определяют пе£ 
водной коэффициент, который распространяю т на остал 
ные пакеты  хлыстов. Вообще говоря, для ф ирм ы  необяв 
телен даж е и такой упрощ енны й метод учета. Взвешив 
ние осущ ествляю т государственные инспекторы с е<ци 
ственной целью  взы скать с ф ирм ы  попенную плату.

Несколько слов об опыте канадских лесозаготовителе 
прим еняю щ их н а  различны х ф азах  производства наибол 
соответствующ ие характеру  операций приемы учета 
оценки оплаты  труда. Так, на валке оплата рабочих зав 
сит от числа заготовленных деревьев. Чем больше. - ди 
метр комля, тем вы ш е оценка работы. Поэтому рабоч] 
стремится оставлять возможно более низкие пни, поскол 
ку расценка относится не ко всему объему хлыста, а тол 
ко к диаметру комля. Установлена градация между с
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дельными группами диаметров комлей — 5 см. Н а трелев
ке и для операторов погрузчиков оплата установлена с
1 т погруженных хлыстов, а для водителей лесовозов — 
с 1 т перевезенной н а 1 км пути древесины.

Рассмотрим форму организации работ н а  бирж е сы рья 
лесопильного завода. Д ля вы грузки из воды н а  берег п а
кетов деревьев, обвязанны х стропами, ш ироко прим еняю т
ся различной конструкции бремсберги. Два 60-тонных ав 
топогрузчика «Летурно» клещ евы ми захватам и снимают 
с платформы бремсберга пучки хлыстов (стропы уклады 
вают в специальные барабаны для возврата) и отвозят в 
штабель. Характерно, что древесину хранят в хлы стах  и 
по мере надобности направляю т на разделку и в распи
ловку н а  лесозавод. Осенью создают запас хлыстов н а 6 
месяцев, до открытия навигации.

Особенностью этого предприятия является слияние в 
едином технологическом процессе ф ункций нижнего скла
да и лесопильного производства. Часто наблю дается окор
ка целы х хлыстов. Р аскряж евка ж е их  — практически 
первая (в случае сортиментной окорки) или вторая вслед 
за окоркой операция лесопильного производства. Р аск ря
жевочные агрегаты устанавливаю т в самом здании лесо
завода или в местах, непосредственно к  нему прим ы каю 
щих. По конструкции раскряж евочны е установки напом и
нают наши ПЛХ-3 с ж есткими вы движ ны ми упорами. 
Иногда применяю т слешеры. Ш ироко распространены 
пильные диски со вставными зубьями. Транспортеры р а 
ботают исключительно на пластинчатовтулочных цепях. 
Вообще металлоконструкции превалирую т при сооруже
нии эстакад, переходов и даж е настилов.

После разделки хлыстов сортировка не производится. 
Все, что попало на раскряж евку, поступает в лесопильный 
завод и только там делится на три потока. Толстомер идет 
на поток с ленточными пилами; бревна средней толщ ины 
поступают на агрегатные станки типа Чип-Н -соу (на них 
получаются пиломатериалы определенного сечения и щ е
па); тонкомерные верш инки, а такж е все отходы от лен
точнопильного потока направляю тся в рубительные м аш и
ны, а полученная щ епа подается пневмотранспортом на 
целлюлозно-бумажный завод той ж е фирмы. Т ак ая  орга
низация целесообразна как  с точки зрения предельного со
кращения трудозатрат, так  и комплексного использования 
древесного сырья. Однако она возможна и допустима толь
ко при целевом лесопилении и ограниченном числе типо
размеров пиломатериалов.

На лесозаводе ф ирм ы  «Бритиш  Коламбия Форест про- 
дактс» вы пиливаю т всего одно сечение пиломатериалов 
(5X10 см) и вы пускаю т окончательно обработанные дета
ли этого сечения для стандартного домостроения всего 
двух длин. Это позволяет ф ирм е полностью пренебречь 
рациональны м  методом раскряж евки . Все поступающ ие из 
запаса хлы сты  разделы ваю т только н а  две длины, соот
ветствую щ ие (или кратны е) длине готовой продукции. А в
топогрузчики, подаю щ ие н а прием ны е поперечные транс
портеры пачки хлыстов, разгруж аю т хлы сты  в одноряд
ную щ еть. Если приемны е транспортеры располож ены по 
высоте на уровне второго этаж а, то устраиваю т серпантин
ные подъезды  с насы пкой земляного полотна.

П оскольку раскряж евку  хлыстов осущ ествляю т по су
щ еству «слепым» методом, некоторая часть готовых изде
лий может не соответствовать требованиям стандарта. 
Ф ирм а считает целесообразным в этом случае отбракован
ны е сухие строганые пиломатериалы  пускать в рубитель- 
ную маш ину для переработки на щ епу. Некоторые допол
нительны е затраты , по мнению фирм ы , с лихвой покры 
ваю тся эф ф ектом  от предельного упрощ ения технологиче
ского процесса благодаря исклю чительно узкой специали
зации.

Нетрудно заметить, что рассм отренная организация р а 
бот на бирж ах сы рья лесопильны х предприятий Канады 
мало чем отличается от ш ироко применяемой у нас по 
предложению  свердловских лесозаготовителей технологии 
вы возки древесины в хлы стах  непосредственно во двор по
требителя (на лесопильно-деревообрабатываю щ ие комби
наты). Однако канадские специалисты развили эту техно
логию, более глубоко органически соединив в едином про
цессе две ф а зы  производства. Н аибольш ий эф ф ект дало 
применение новы х технических приемов и, особенно, ор
ганизационное слияние в едином комплексе ранее обособ
ленны х производств. Этот опыт будет полезны м для даль
нейшего соверш енствования организации работ лесозаго
товительны х предприятий Забайкалья, Свердловской и 
И ркутской областей, Красноярского края, Дальнего Восто
ка. В свою очередь в ряде стран, в том числе Канаде, все 
более ш ирокое применение находит советский метод хлы 
стовой вывозки.

Т аким  образом, взаим ны й обмен опытом м еж ду лесоза
готовителями Советского Союза и  К анады  служ ит инте
ресам ускоренного технического прогресса промыш ленно
сти обеих стран.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СОРТИРОВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
З А  Р У Б Е Ж О М Б. Г. ЗАЛЕГАЛЛЕР, О. И. ПОНОМАРЕВ,

ЛТА им. Кирова Б . Ю. ВОРОБЕЙНИК
Гнпробум

В последние годы за рубежом соз
дан ряд  автоматизированных 
сортировочных установок, х а 

рактерной особенностью которых я в 
ляется то, что процесс сортировки пе
ренесен с воды на сушу. Эти установ
ки размещ аю тся обычно отдельно от 
лесопильного, целлю лозно-бумажного 
или фанерного производства. Чащ е 
всего они устанавливаю тся на лесо
перевалочных базах.

На рис. 1 показан общий вид уста
новки, созданной фирмой Б лэк -К лау
сон (США). Сортировка на ней осу
щ ествляется с помощью продольного 
транспортера. Лес, доставленный ав
тотранспортом или по ж елезной доро
ге, вы груж ается бревносвалом 1. 
По направляю щ им  слегам 2 пачка 
бревен подается на прием ны й стол 3 
длиной 15 м (одновременно н а нем 
может храниться до 150 м3 лесомате
риалов). Отсюда пачка перемещ ается 
цепным транспортером к  столу р азва
ла, который расположен н а 300 мм н и 
ж е приемного стола. При переходе че
рез «перепад» 4 пачка рассы пается и 
бревна подаются цепям и стола р азва
ла 5 к наклонному поперечному 
транспортеру 6, который поштучно 
доставляет их на стол 7, где бракеры 
устанавливаю т сортность лесоматери
алов. С этого стола деловые сортимен
ты  перемещ аю тся наклонны м цепным 
транспортером к  главному продольно
му сортировочному транспортеру 8, а 
некондиционные лесоматериалы нап
равляю тся через ш арнирно установ
ленную заслонку 9 на стол 10 для об
лагораж ивания. Н а столе 10 смонти
рована пила 11, с помощью которой от 
отобранных бревен отпиливаю тся не
кондиционные части. У становка рас
считана на облагораживание 10% пе
рерабатываемых бребен.

Облагороженные лесоматериалы 
направляю тся к  главному продольно
му сортировочному транспортеру, а 
некондиционные отрезки поступают в 
накопитель 12. Все бревна, движ ущ и
еся по главн.ому продольному транс
портеру, проходят через ры чаж ны е 
весы, которые определяю т их вес. 
У льтразвуковой путевой вы клю ча
тель изм еряет длину бревен, и полу
ченны е результаты  вводятся в маг
нитны й барабан запоминаю щ его уст
ройства, которое запоминает такж е 
месторасположение центра длины 
бревна. Диаметр бревна зам еряется 
устройством с клапанны м  затвором, 
при этом регистрируется м инималь

ны й диаметр. Данные о длине бревна 
и его диаметре поступают в автокуба- 
турник, в котором автоматически оп
ределяется его объем. И нформация о 
весе, длине, диаметре и центре длины 
бревна фиксируется устройством дол
говременной памяти. В него вводятся 
такж е данные о сортности бревен. Да
лее контроль за  движением бревен по 
главному сортировочному транспорте
ру осущ ествляется этим запоминаю 
щ им  устройством.

Деловые сортименты перемещаются 
главным продольным сортировочным 
транспортером к накопителям 13, рас
положенным слева и справа от него. 
В зависимости от команды лесомате
риалы  с помощью специальных сбра
сывателей поступают в соответствую
щ ий накопитель емкостью до 70 м3. 
К онструкция каждого накопителя по
зволяет разм ещ ать в нем как  корот
комерные, так  и длинномерные сор
тименты. П ачки лесоматериалов из 
накопителей отбираются фронталь
ными челю стными автопогрузчиками. 
Количество накопителей, устанавли
ваем ы х вдоль продольного сортиро
вочного транспортера, определяется 
количеством сортиментов. В случае 
необходимости получения окоренных 
лесоматериалов перед операциями по 
автоматическому обмеру^ бревен мо
ж ет быть установлен роторный око
рочный станок 14.

Ш ведская ф ирм а Графстрем разра
ботала и ввела в эксплуатацию  авто
матизированные сортировочные уста
новки с поперечным потоком круглых
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лесоматериалов (рис. 2). Одна из них, 
смонтированная на лесоперевалочной 
базе в г. Тёва, является частью систе
мы транспортировки, сортировки и 
распределения круглых лесоматериа
лов для целлю лозно-бумаж ных, лесо
пильных, ф анерны х и деревообраба
тывающих предприятий. Эта система 
(производительность 3,4 млн. м 3 дре
весины в год) управляется с помощью 
электронно-вычислительной машины.

Ж елезнодорожный поезда грузо
подъемностью 1100— 1200 т, состоящие 
из 40 вагонов, прибываю т на лесопе
ревалочную базу через каж ды е 4 ч а 
са. Лесоматериалы вы груж аю тся из 
железнодорожных платформ челю ст
ным фронтальным автопогрузчиком 
и укладываю тся на приемный стол 1. 
являющийся началом автоматизипо- 
ванной установки. Отсюда пачка бре
вен подается транспортером к  столу 
развала 2, смонтированному ниж е 
приемного стола. При переходе через 
«перепад» пачка разваливается и 
бревна перемещ аю тся транспортером 
через щ ель между столом и щитом 3, 
поступая к наклонному транспорте
ру 4. В зависимости от угла отклоне
ния щ ита изм еняется скорость дви
жения транспортеров. С транспорте
ра 4 бревна поступают на транспор
тер 5 и далее через наклонную  часть 
стола 6 на его горизонтальный уча
сток. При прохождении по наклон
ным транспортерам бревна вы равни
ваются. Равномерность их потока ус
танавливается при помощи фотоэле
ментов, регулирую щ их скорость 
транспортеров. Бревна поштучно пе
ремещаются по столу 6 восьмицеп
ным транспортером, цепи которого 
снабжены упорами, установленными 
на расстоянии 800 мм друг от друга. 
Оператор, находясь у  пульта управ
ления в кабине 7, определяет разм е
ры и качество лесоматериалов и с по
мощью соответствующей кнопки по
дает команды, поступающие в элек
тронное запоминаю щее устройство. 
Сигналы движутся с той ж е скоро
стью, что и цепи стола 6 и сортиро
вочного транспортера 8. Таким обра
зом информация следует за  каж ды м  
бревном по мере его продвижения по 
сортировочному транспортеру. По
следний представляет собой две п а
раллельно движущ иеся цепи, соеди
ненные трубами с укрепленными на 
них крючьями. На эти крю чья по
штучно уклады ваю тся бревна со сто
ла 6. Под сортировочным транспорте
ром размещ аю тся вагонетки 9, слу
жащие бункерами для рассортиро
ванных бревен.

Когда бревно проходит над вагонет
кой, кодированная информация, нахо
дящаяся в электронном запоминаю 
щем устройстве, сравнивается с кодом 
вагонеток. Если коды совпадают, то 
труба с крю чьями поворачивается на 
90° и бревно сбрасывается в вагонет
ку, если не совпадают — бревно дви
жется дальше. К аж дая вагонетка 
предназначена только для бревен оп
ределенного сортимента и длины. Од
на боковая стенка ее фиксирована, 
другая может передвигаться по ш и
рине вагонетки. Когда последняя н а
чинает заполняться, подвиж ная стен
ка занимает внутреннее положение.

Высота слоя бревен в вагонетке ф и к 
сируется фотоэлементами. После з а 
полнения узкой части вагонетки до 
уровня фотоэлемента подвиж ная 
стенка начинает отодвигаться в сто
рону внешнего положения. Когда ва 
гонетка оказы вается заполненной, 
бревна направляю тся к  другой, по
рож ней вагонетке. Заполненная ваго

нетка по рельсам вы каты вается из- 
под сортировочного транспортера, и 
челюстной автопогрузчик забирает с 
нее пачку  бревен.

Все транспортеры приводятся в 
действие гидравлическими двигателя
ми с плавной регулировкой скорости. 
П роизводительность установки дости
гает 2500 бревен в час.

Х р о н и к а

ТЕМА СОВЕЩ АНИЯ-ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
В Гослесхозе СССР состоялось 

Всесоюзное научно-техниче- 
ское совещ ание — «О состоя

нии и м ерах по усилению  охраны  
лесов от пожаров». В его работе 
приняли участие ответственные 
работники Ц К КПСС и Совета Ми
нистров СССР, Гослесхоза СССР, 
госкомитетов и министерств лес
ного хозяйства сою зных и авто
номных республик, - управлений 
лесного хозяйства краев и обла
стей, баз авиационной охраны  л е
сов, ученые и проектировщ ики, а 
такж е ответственные представите
ли М инлеспрома СССР подведом
ственны х ему объединений и ком
бинатов, М инистерства внутренних 
дел СССР, Граж данской обороны 
СССР, М инистерства граж данской 
авиации, М инистерства сельского 
хозяйства СССР.

С вступительным словом к  уча
стникам совещ ания обратился 
председатель Гослесхоза Г. И. Во
робьев. В своем докладе замести
тель председателя комитета К. Ф. 
К улаков отметил, что охрана лесов, 
к ак  и других природны х ресурсов, 
является предметом неустанной 
заботы партии и правительства.

В настоящ ее врем я лесохозяйст
венные органы усилили противопо
ж арную  охрану лесов. Возросли 
объемы проф илактических работ, 
улучш илась техническая оснащ ен
ность лесопож арны х служб. З н а
чительно окрепла служ ба государ
ственной лесной охраны, возросла 
квалиф икация ее низового звена. 
Количество пож арно-хим ических 
станций в целом по системе Гос
лесхоза СССР за  последние пять 
пет возросло в 1,6 раза, летатель
ны х аппаратов на воздуш ной охра
не лесов — в 1,2, численность авиа
пож арны х команд в 2,2 раза.

А виационная охрана лесов прев
ратилась в мощную специализиро
ванную  службу, выполняю щ ую  за 
дачи по обнаружению  и ликвида
ции очагов лесны х пожаров. В со
ставе служ бы  авиационной охра
ны  организую тся м еханизирован
ные отряды, располагаю щ ие эф 
ф ективны м и техническими средст
вами пожаротуш ения.

Н аучно-исследовательскими и н 
ститутами лесного хозяйства в со
друж естве с НИИ и конструктор
скими бюро других ведомств созда
ны, испы таны  и переданы  в серий
ное производство образцы  новы х 
специальны х маш ин и оборудова
ни я  для туш ения лесны х пожаров.

Разработан способ ликвидации 
крупны х лесны х пожаров искусст
венно вы зы ваем ы ми осадками из 
облаков.

В результате всех этих мер го- 
римость лесов в целом по стране 
постоянно сниж ается. В 1973 г. по 
сравнению  с 1972 г. количество лес
ны х  пожаров, к ак  и площ адь ох
ваченны х ими лесов, значительно 
сократилась. По указанию  местных 
партийны х и советских органов на 
борьбу с огненной стихией привле
кались коллективы  промыш лен
ны х предприятий. П одавляю щ ая 
часть очагов пож ара бы ла своевре
менно обнаружена и ликвидиро
вана в начале распространения.

Однако в некоторы х районах 
страны  (Белорусской и Казахской 
ССР, Якутской и Карельской 
АССР, а такж е в М агаданской, А р
хангельской, Пермской, Свердлов
ской и некоторы х других областях 
РСФСР) имели место крупные лес
ны е пожары.

Такое положение объясняется не 
только неблагоприятны ми погод
ными условиями, но и сущ ествен
ными недостатками в предупреж 
дении огненной стихии. В частно
сти, в результате слабого контро
л я  за  соблюдением правил пож ар
ной безопасности очистка мест ру
бок в ряде случаев проводилась 
некачественно и  несвоевременно. 
Полосы отвода вдоль ж елезны х и 
ш оссейных дорог, а такж е 10-м ет
ровые полосы вдоль лесовозных до
рог не очищ ались от древесного 
хлам а и  валеж ника; минерализо
ванны е зоны  по границам этих по
лос проклады вались не всегда и 
своевременно не подновлялись. 
Многие лесозаготовительные и 
другие работаю щ ие в лесах пред
приятия и организации в пож аро
опасный сезон прошлого года ока
зались не обеспеченными оборудо
ванием и средствами туш ения лес
ны х пожаров, а добровольные по
ж арны е друж ины  здесь существо
вали только на бумаге. В резуль
тате пож ары, возникш ие в зоне 
действия таких предприятий, свое
временно не туш ились и  распро
странялись на большие площади.

Пример четкого функционирова
ния лесной охраны  являю т лесово
ды  Алтайского края. Благодаря их 
усилиям  по охране ленточных бо
ров в К улундинско-А лейских сте
п ях  за  последние годы горимость 
боров снизилась в 100 раз против 
1951—1955 гг. Положительной оцён-

31

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ки заслуж ивает работа Дубровиц- 
кого Лесхоззага Ровенской обл. 
(Украинской ССР). С редняя пло
щ адь одного пож ара снизилась 
здесь в 1973 г. до 0,02 га.

Работники органов лесного хо
зяйства, служб авиационной охра
ны  лесов, представители ряда з а 
интересованных организаций поде
лились на совещании опытом р а 
боты по противопож арной охране 
лесов, подвели итоги деятельности 
за  1973 г. и  внесли конкретны е 
предлож ения по усилению охраны  
лесов от пожаров в нынеш нем ГО
ДУ-

К ак отметил В. Г. П илявский 
(Минлеспром СССР), перед лесоза
готовительными предприятиями 
стоит задача обеспечить неуклон
ное выполнение требований П ра
вил пожарной безопасности в л е 
сах СССР, разработать и осущ ест
вить по каж дому лесозаготови
тельному предприятию  конкрет
ные меры предупреж дения и  свое
временной ликвидации лесны х 
пожаров; организовать до наступ
ления пожароопасного сезона по
ж арны е команды и добровольные 
друж ины  из постоянных рабочих, 
обучить их  способам туш ения лес
ны х пожаров, обеспечить оборудо
ванием и средствами пож аротуш е
ния; усилить разъяснительную  р а 
боту среди рабочих и населения по 
лесопожарной тематике, используя 
для этих целей местную печать, 
радио и средства наглядной агита
ции; провести смотр готовности к 
пожароопасному сезону.
, Организации деловых отношений 
между лесозаготовительными и  л е
сохозяйственными предприятиями 
при проведении предупредитель
ны х противопож арны х мероприя
тий и борьбе с лесными пож арам и 
посвятил свое выступление н а
чальник отдела лесного хозяйства 
А рхангельсклеспрома А. И. Орлов.

С сообщениями такж е вы ступи
ли: заместитель начальника Г раж 
данской обороны СССР генерал- 
лейтенант Н. Н. Власов, зам ести
тель начальника Главного управ
ления пожарной охраны  МВД 
СССР В. М. Соколов, д -р  с.-х. наук 
Н. П. Курбатский (Институт леса 
и древесины АН СССР), член-кор
респондент ВАСХНИЛ, проф. В. Г. 
Нестеров, заведую щ ий отделом 
охраны леса от пож ара Л ен- 
НИИЛХ канд. с.-х. наук Е. С. А р
цыбаш ев и др.
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В М и н л е с п р о м е  С С С Р
П риказом  министра утверж де- 
•*ны  задания по заверш е

нию подготовительных работ к  
сплаву, вы грузке древесины на л е
соперевалочны х предприятиях, 
очистке сплавны х путей и аквато
рий рейдов приплава.

О бъединениям и комбинатам 
предложено использовать допол
нительно вы деляемы е средства на 
проведение работ, обеспечиваю
щ их прирост в 1974—1975 гг. объе
мов береговой сплотки леса, улуч
шение устроенности сплавны х п у 
тей, ускорение проплава, сниж е
ние обсушки и уменьш ение по
терь древесины при сплаве и в ы 
грузке.

Подведомственным организаци
ям предложено разработать соот
ветствующие м ероприятия, преду
смотрев в них: 

м аксим альную  механизацию  р а 
бот, вы плав древесины с первич
ны х молевых рек в сж аты е сроки 
по высоким горизонтам воды, 
трехсменную  работу оснозпых 
сплоточных, формировочных, по
грузочны х и вы грузочны х рейдов, 
вы грузку всей лиственной и тон
комерной хвойной древесины, по
ставляемой в плотах пучками или 
с применением размолевочных 
устройств;

отбор, сплотку и формирование 
в м еж навигационны й и навигаци
онный периоды целевы х плотов 
из пиловочника для первоочеред
ной поставки лесопильно-дерево
обрабатываю щ им предприятиям  и 
отправки н а  Волгу, качественную 
сортировку и максим альны й отбор 
древесины, пригодной для вы ра
ботки экспортны х пиломатериалов 
и фанеры ;

направление на работы по подго
товке к  сплаву и перевалке древе
сины необходимого количества р а 
бочих, выделение механизмов, а 
такж е обеспечение металлопрока
том, запасны ми частями, такела
ж ем  и другими материалами.

До н ачала навигации предприя
тия долж ны  согласовать с техни
ческими участками и бассейновы

ми управлениями пути Минреч- 
флота РСФ СР объемы и сроки про
ведения дноуглубительных работ 
на сплоточно-формировочных,
погрузочных и выгрузочных рей
дах, расположенных на судоход
ны х реках и водохранилищах.

Объединениям, получающим 
древесину сплавом, поручено:

подготовить к  началу навигации
1974 г. предприятия к  приему и 
выгрузке древесины, поставляе
мой сплавом, и обеспечить во И 
квартале 1974 г. прием всей лист
венной древесины, приплавляемой 
в плотах береговой сплотки и в 
судах в счет годовых фондов на 
древесину этих пород.

Минлеспромам УССР и БССР, 
Управлению материально-техни
ческого снабж ения, объединениям 
и комбинатам предложено обеспе
чить первоочередную поставку л е
сосплавляющ им организациям в 
первом полугодии 1974 г. м атериа
лов и оборудования для ремонта 
и оснащ ения судов, плавучих к р а
нов, сплоточных и выгрузочных 
механизмов, а  такж е такелаж а и 
такелаж ны х поковок для крепле
ния древесины, оснащ ения запа
ней, рейдов и создания необходи
мого запаса для производства ле
сосплавных работ.

П ермлеспрому и Камлесосплаву 
в целях дальнейшего сокращения 
молевого сплава и уменьшения 
потерь древесины предложено 
осуществить в 1974—1976 гг. меро
приятия по изменению грузопото
ков вы возки лиственной и мелко
товарной хвойной древесины и 
укладке 8OV0 общего объема в 
плоты береговой сплотки, сокра
тив в первом полугодии на 50% 
сплотку длинномерной листвен
ной и хвойной древесины в «глу
хари».

В связи с частичным переходом 
на вахтовы й способ заготовки ле
са в Томской обл. объединению 
Томлеспром организовать опыт
ные проплавы хлы стовы х плотов 
на реках  Кети и Чулыме.
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гателя АИ-20. Подогрев занимает 15—30 мин. в зависи
мости от температуры воздуха. Экономический эф ф ект 
от внедрения установки 22,4 тыс. руб. в год. У становка 
внедрена на Башкирском медно-серном комбинате.

ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
МАШ ИНЫ, № 2

КСЕНЕВИЧ И. П., Ш ПИЛЕВ Ю. А. Новые универ
сальные колесные тракторы  МТЗ-80 и МТЗ-82. Прово
дились государственные испы тания тракторов М инско
го завода мощностью 75—80 л. с. при 2200 об/мин. Т рак
тор МТЗ-80 обеспечивает повышение производительно
сти по сравнению с трактором М ТЗ-50 на 24—47%, 
а МТЗ-82 производительнее МТЗ-52 на 32,5°/#. П риво
дятся графики зависимости основных тяговы х п оказа
телей тракторов от скорости движ ения на стерне, а так 
же зависимости крюковой мощности и буксования 
тракторов от тягового усилия. Повышение производи
тельности трактора М ТЗ-80 позволяет при выполнении 
всего комплекса основных работ эталонного хозяйства 
получить годовую экономию в размере 7212 руб., или 
515 руб. на один трактор в год.

ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ, Л» 1

ФИЛИППОВ А. К., ДОБРОВОЛЬСКИЙ М. Н. Пути 
увеличения производительности путеукладчиков узкой 
колеи. Описан опыт перекладки временны х погрузоч
ных путей с помощью путеукладочного поезда 11ПР- 
2МА, состоящего из головного крана ГКП-5, самоходной 
электростанции ЭСУ-2А и шести платформ. Д аны ре
комендации по организации работ. П утеукладчик мо
жет работать по различным технологическим схемам 
в зависимости от конкретной потребности.

ДЕРЕВООБРАБАТЫ ВАЮ Щ АЯ 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ, №  2

СТЕФАНОВСКИЙ В. X. Влияние диаметров бревен 
на процесс их окорки. П риводятся результаты  исследо
ваний, проведенных ЦНИИМЭ, КирНИИЛП и 
УкрНИИМОД. Удельные сопротивления окариванию  
увеличиваются с возрастанием диаметров окариваем ы х 
лесоматериалов. Мощность электродвигателя с увеличе
нием диаметров бревен растет интенсивнее, чем тол
щина коры. Опытами установлен коэффициент трения 
рабочих кромок короснимателей о свежесрубленную 
древесину ели и сосны, равны й 0,18, а о заморож енную  
0,22, независимо от диаметров окариваем ы х бревен.

БУМАЖНАЯ ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТЬ, № 2

МАСЛОВ В. А. и др. Кучевое хранение лиственной 
балансовой древесины. Приведены результаты  исследо
ваний по кучевому хранению  пятиметровы х балансов 
разного диаметра сплавной, свежесрубленной окорен
ной и неокоренной березовой и осиновой древесины. На 
биржах Пермского и Балахнинского комбинатов изуча
лось влияние сроков формирования куч балансов, про
должительности хранения и располож ения балансов по 
сечению кучи на изменение их технологических 
свойств. Установлено, что кучевой способ хранения це- 
лесоообразен для создания не более чем на один м еж - 
навигационный сезон запасов балансов лиственной дре
весины. Необходимо формировать кучи  из окоренной 
сплавной древесины в максимально короткие сроки. 
Отсыпку древесины в запас ж елательно проводить не 
раньше первой декады  августа. С 15/V по 20/VIII реко
мендуется осущ ествлять планомерное дож девание куч, 
используя для этих целей противопож арные гидранты.

ГОН
1УЧШИЕ В МИРЕ ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ПИЛЬНЫЕ 
И НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЫХ ЦЕПЕЙ И УХОДА ЗА НИМИ

5 5 т
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ки заслуж ивает работа Дубровиц- 
кого лесхоззага Ровенской обл. 
(Украинской ССР). С редняя пло
щ адь одного пож ара снизилась 
здесь в 1973 г. до 0,02 га.

Работники органов лесного хо
зяйства, служ б авиационной охра
ны  лесов, представители ряда з а 
интересованных организаций поде
лились на совещ ании опытом р а 
боты по противопож арной охране 
лесов, подвели итоги деятельности 
за  1973 г. и внесли конкретные 
предлож ения по усилению  охраны  
лесов от пож аров в нынеш нем го
ду.

К ак  отметил В. Г. П илявский 
(Минлеспром СССР), перед лесоза
готовительными предприятиями 
стоит задача обеспечить неуклон
ное выполнение требований П ра
вил пожарной безопасности в л е 
сах СССР, разработать и осущ ест
вить по каж дом у лесозаготови
тельному предприятию  конкрет
ные меры предупреж дения и свое
временной ликвидации лесны х 
пожаров; организовать до наступ
ления пожароопасного сезона по
ж арны е команды и  добровольные 
друж ины  из постоянных рабочих, 
обучить их  способам туш ения лес
ны х пожаров, обеспечить оборудо
ванием и средствами пож аротуш е
ния; усилить разъяснительную  р а 
боту среди рабочих и  населения по 
лесопожарной тематике, используя 
для этих целей местную печать, 
радио и средства наглядной агита
ции; провести смотр готовности к 
пожароопасному сезону.

О рганизации деловых отношений 
между лесозаготовительными и ле
сохозяйственными предприятиями 
при проведении предупредитель
ны х противопож арны х м ероприя
тий и борьбе с лесными пож арам и 
посвятил свое выступление н а 
чальник отдела лесного хозяйства 
А рхангельсклеспрома А. И. Орлов.

С сообщениями такж е вы ступи
ли: заместитель начальника Граж 
данской обороны СССР генерал- 
лейтенант Н. Н. Власов, зам ести
тель начальника Главного управ
ления пож арной охраны  МВД 
СССР В. М. Соколов, д -р  с.-х. наук 
Н. П. Курбатский (Институт леса 
и древесины АН СССР), член-кор- 
респондент ВАСХНИЛ, проф. В. Г. 
Нестеров, заведую щ ий отделом 
охраны  леса от пож ара Л ен- 
НИИЛХ канд. с.-х. наук Е. С. А р
цыбаш ев и др.

В А/
■риказом мин] 
*ны задания 

нию подготовител] 
сплаву, выгрузке д 
соперевалочных 
очистке сплавных 
рий рейдов нрипла 

Объединениям 
предложено испол 
нительно выделяем 
проведение работ, 
щих прирост в 197 
мов береговой сплс 
шение усгроенност 
гей, ускорение пр- 
ние обсушки и у 
терь древесины пр 
грузке.

Подведомственнь 
ям предложено ра: 
ветствующие меро) 
смотрев в них: 

максимальную м 
бот, выплав древе! 
ных молевых рек 
по высоким гор 
трехсменную pai 
сплоточных, форм 
грузочных и выгр; 
выгрузку всей лис 
комерной хвойной 
ставляемой в плот 
с применением 
устройств;

отбор, сплотку j 
в межнавигациош  
онный периоды i 
из пиловочника д 
ной поставки лес 
обрабатывающим 
отправки на Волгз 
сортировку и макс 
древесины, приго, 
ботки экспортных 
и фанеры;

направление на ] 
товке к сплаву и i 
сины необходимой 
бочих, выделение 
также обеспечение 
том, запасными ч; 
жем и другими м 

До начала нави 
тия должны согла 
ческими участкам
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РЕФЕРАТЫ П У Б Л И К А Ц И Й  

ПО  Т Е Х Н И Ч Е С К И М  Н А У К А М

УДК 634.0.375.8
ГмН„°лВ“ й f nocuoS "е р е в о зн и  д л и н н о м е р н ы х лесоматериалов 
ст  4 5 «Лесная п р ом ы ш л е нно сть» , 1974, № 5

$ л я  увеличения вместим ости и гргзоподъем ности попвиж - 
ного состава автор  разработал новый способ перевозни ле- 
соматериало'в длиной 7.5—8,5 м на сцепах из двух 4-осных 
С п 2 ^ |ГОНОВ' п Риведен а  методика расчета размещ ения и 

2= груза. В результате повыш ения на 15 м3 загруз- 
сцепа и на 12 т статической нагрузки коэффи

циент использования грузоподъемности вагонов возрастаетС оу до oUe/o.

И ллю страция 1.

УДК 634.0.848.76—791.8
Резервы  пр оизво д ите л ьн о сти  со р ти р о в о ч н ы х  транспорте-

5 ° с В т ь ! ? е , В9° 7Д4а  &  5К - с т Т П5 - Ь7 е В  ° ‘  < , Л е С Н а Я

Рассм отрены  возмож ности соверш енствования технологи- 
чески х  и организационны х условий эксплуатации автома
тизированны х  сортировочны х транспортеров. Одно из этих 
условий — рациональное разм ещ ение накопителей по дли
не транспортера , позволяю щ ее резко сократить пробеги 
кран а, второе — двусторонняя сортировка, в 2 раза  гвели- 
чиваю щ ая ем кость накопителей. Приведены диаграммы и 
таблицы  оптим ального разм ещ ения групп накопителей по 
длине транспортера .

И ллю страция 1. таблиц 2.

УДК 634 0.378:629.122—445.75
Л есосп лавно й  ф лот долж ен б ы ть  обновлен. Борисовец 

с т р  9 ^>р ш та т  И * И* <<Лесная пр ом ы ш ле нно сть» , 1974, № 5,

Обоснование необходимости ускоренной зам ены  мораль
но и ф изически  устаревш их лесосплавны х судов наиболее 
перспективны м и.

И ллю страций 4.

УДК 634.0.848
А в то м а ти зи р о в а н н ы е  си сте м ы  учета  сортим ентов. Ф ергин

л а - 1 А J a £6eP А * й ки н  А - А - «Лесная пром ы ш ленность», 
1974, №  5, с тр . 12 —  13.

Выбор структуры  и парам етров автом атизированны х си
стем  учета  сортиментов. Реком ендуем ая методика поможет 
проектированию  автом атизированны х систем управления 
на  крупны х лесопром ы ш ленны х предприятиях.

Таблиц 2.

УДК 634.0.377.44.001.4
Ис5 ле^ о в й ние эф ф е кти вн о сти  тр а кто р о в  ТДТ-55М. М ураш - 

ки н  Н. В. «Л есная п р о м ы ш л е н н о сть» , 1974, № 5, стр . 22— 23.
JITA им. С. М. К ирова совместно с Онежским тракторным 

заводом изучали  показатели  работы  в аналогичны х усло
виях  м одиф ицированны х тракторов ТДТ-55М и серийно вы
пускаем ы х ТДТ-55. И спы таниями установлено, что сменная 
производительность тракторов ТДТ-55 в среднем выше на 
1 о"/о и обеспечивает годовой экономический эф ф ект в пере
счете на  1 м3 древесины  в среднем  7,3 коп.

Таблиц 2.

УДК 634.0.36(71)
На л е со за го то в ка х  К анады . С туп нев  Г. К. «Лесная про

м ы ш л е н н о сть» , 1974, № 5, стр . 27 —  29.
Обзор организации  производства на комплексны х лесных 

предпри яти ях  Канады. Рассм отрены  применяемы е техниче
ские средства и технология производства.

И ллю страций 4.

Н А  Н А Ш И Х О БЛ О Ж К А Х :

; 1-я стр. Р а с п и л о в к а б р е в е н  н а  н и ж н е м  )

; с к л а д е п и л о й  А Ц - 2 М.  (

L

-я стр. П и л а  Э П Ч -
*  j
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ОРЕГОН
ОРЕГОН ИЗГОТОВЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ В МИРЕ ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ПИЛЬНЫЕ 

ШИНЫ И ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ, НО И НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЗАТОЧКИ, РЕМОНТА ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ И УХОДА ЗА НИМИ

13252 —  Д ерж авка н а п и л ь н и к а  с указа ни ем  
п р а в и л ь н ы х  у гл о в  для за то чки

55400 —  Н а п и л ь н и ки  для за то ч ки  п и л ь н ы х  
цепей

65818 —  П риспособление для т о ч н о го  с н и 
ж е н ия  о гр а н и ч и те л е й  подачи 
зубьев п и л ь н ы х  цепей

21198 —  П риспособление для р а с к л е п к и  
голо вок осей пр и  со е ди не ни и  п и л ь 
ной цепи

16995 —  П ресс-м аслен ка для подачи см азки 
40146 —  Т и ски  для у с т а н о в к и  п и л ьн о й  це

пи пр и  заточке  зубьев 
21031 —  П рибо р для более то ч н о й  заточки  

п и л ьн о й  цепи  н а п и л ьн и ко м  
21196 —  П ри бо р для удале ни я осей цепи 

п р и  ее р а зъ е ди не ни и  
21677 —  П о р та ти в н ы й  за то ч н ы й  ст а н о к  с 

эл е к тр и ч е с к и м  приводом  
17518 —  К ом пле кт пр и н а д л е ж н о сте й  для 

р ем онта  п и л ь н ы х  цепей

OMARK
t  и я о я с s. л.

Р О B O X  37 N IV E L L E S .  B E L G I U M

Омар Ероп, А. О.
Почтовый ящ ик 37
В -1400, НИВЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

ЗАПРО СЫ  НА ПРОСПЕКТЫ  И ИХ КОПИИ Н А П Р А В Л Я Т Ь  ПО АДРЕСУ:

103031, М оснва,К-31, К узн е ц ки й  м ост, 12. Отдел п р о м ы ш л е н н ы х  ка та л о го в  ГПНТБ СССР
Приобретение товаро в  и н о с т р а н н о го  п р ои звод ства  осущ е ств л я е тся  о р га н и з а ц и я м и  через м и н и сте р ств а , в ведении к о то р ы х  они 
находятся.

В/О «ВН ЕШ ТО РГРЕКЛАМ А»
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