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ПУТЬ

к
МИЛЛИОНУ

Это — бригадир уК' 
рупненной лесосеч

ной орш ады  Окинской 
сплавконторы объедине
ния Зиминсклес Нико
лай Степанович Дедов. Он 
в числе других передови
ков Иркутсклеспрома 
выступил с ценной ини
циативой продолжить в 
1978 г. соревнование под 
девизом «Каждой укруп
ненной бригаде — наи
высшую выработку!».

Во втором году пятилет
ки дедовцы при плане 
214,8 тыс. дали 23<>,3тыс. м1 
«зеленого золота». В ны
нешнем году бригада на
мерена не снижать взято
го темна. План трех лет 
в объеме 618 тыс. м ! лес
ная друж ина Н. С. Дедова 
наметила выполнить к 
(il-й годовщине Октября. 
А всего за пятилетку за
готовить миллион кубо
метров приангарской дре
весины.

Путь к намеченному 
рубежу — через освоение 
резервов производства, 
повседневное повышение 
производительности тру
да, комплексное исполь
зование лесосечного фон
да. И еще — через кро
потливое освоение и хо
зяйское использование 
новой техники. Довести 
годовую выработку на 
списочный трактор до 
30—35 тыс. м3, а на рабо
тающего — до 11—12 тыс.
— вот трудовое обяза
тельство иркутян, среди 
которых известный бри
гадир отрасли, лауреат 
Государственной премии 
СССР 1377 года, кавалер 
орденов Ленина и Трудо
вого Красного Знамепи 
II. С. Дедов.

Фото и текст 
В. Г. МЕДИНСКОГО.
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УДК 634.0.308:658.387.64

РЕВНОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ

НОВАТОРСТВО
Е. Б. ТРАКТИНСКИЙ, М инлеспром СССР 

©  «Лесная промышленность», 1978 г.

П И С Ь М О
ЦК КПСС. Сове га Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
п it 1, 41 и и ч  t*. ч. с и  ь е tn t н и м, х о  i » и  i  tn л <• и  и  ы  л», п  р  о  ф  < •> н> .1 п  ы  м  
и к о  * ч  о  -'I о  .1 <. h н м  о  p m t i  и л а  и и н м ,  «I  р  > <tn щ  т и н  С о  в  с  т  i  к  о  г о  о  m j a
о р ал в е рш в аи и и  социалистическою  соревнования ;*а выполнение и перерыт* икиие плана 

1478 ro ja  и усилении борьбы за повышение зф ф ек1н в н т 1и производства й качества работы

M M  Планы партии — в жизнь!

естьдесят лет назад, в работе  «Как организо
вать ■ соревнование?», написанной в январе 
1918 г., В. И. Ленин раскрыл природу и сущ 
ность труд ового  соперничества, определил 
его м есто  и роль в социалистическом  строи
тельстве.

Социалистическое соревнование, как писал В. И. 
Ленин, означает глубокое  и м огучее  движение, р ож 
денное инициативой масс, проявление их почина и 
самодеятельности; важ нейш ее средство роста про
изводительности труда; источник общ ественного 
богатства и материального  благосостояния всех 
членов общ ества; ф актор  создания новой общ ест
венной связи, новой трудовой  дисциплины, новой 
организации труда, соединяю щ ей последнее слово 
науки и техники с м ассовы м  объединением созна
тельных, свободны х работников. Практика органи
зации социалистического соревнования на всех эта
пах развития нашей страны убедительно подтверди
ла правильность ленинских указаний.

Славными традициями, многочисленными приме
рами сам оотверж енного, творческого  труда, цен
ными инициативами и починами, возникшими в хо 
де социалистического соревнования, богата и исто
рия лесной промыш ленности. Ш ироко  известными 
в 1938— 1939 гг. стали имена последователей Стаха
нова Василия Гузиенко из П од ю ж ского  леспром хо
за Архангельской  обл., Петра Качанова из Сы соль- 
ского леспром хоза  Ком и А С С Р , Петра Готчиева из 
М ед веж ьегорско го  леспром хоза  Карельской А С С Р  
и многих других.

В ноябре  1938 г. звено из 6 человек, возглавляе
м ое  В. Т. Гузиенко, заготовило 194 м 3 леса в смену, 
или 32,4 м 3 на человека. В декабре  1938 г. В. Т. Гу
зиенко со своим  звеном  довел вы работку до 226 м 3 
(37,6 м 3 на человека), а в один из дней января 
1939 г. установил рекорд : лучковой пилой бы ло сва
лено 268 м 3 леса, что составило 44,6 м 3 на человека.

Развивая лучш ие традиции стахановцев, высоко
производительно трудятся ныне передовы е кол
лективы лесозаготовителей. Социалистическое со
ревнование, обогащ енное  новыми ф орм ам и  и опы 
том, становится все более м ассовы м  и действенным. 
В нем находит выраж ение подлинный дем ократизм  
наш его общ ественного  строя, в котором  всякая 
ценная инициатива, новаторский почин, рационали
заторская мысль отдельного труж еника или целого 
коллектива подхватываются, становятся общ им  д о 
стоянием, активно служат делу коммунистического 
строительства.

В 1977 г. лесозаготовители, как и трудящ иеся дру
гих отраслей, с больш им  труд овы м  подъем ом  со
ревновались за достойную  встречу 60-летия Велико
го О ктября. М ногие  коллективы предприятий, це
хов, смен, бригад, воодуш евленны е обсуж дением  и 
принятием новой Конституции С С С Р , досрочно  вы
полнили плановые задания и повыш енные социали
стические обязательства.

962 тыс. руб., полученных от реализации сверх
плановой товарной продукции (вместо предусмот-
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рённых обязательствами 420 тыс.), увеличение вы
пуска сверхплановой товарной продукции в два ра
за по сравнению  с принятыми обязательствами —  
таков трудовой  подарок  объединения Алапаевсклес 
славной годовщ ине Октября.

благодаря целеустремленной работе  по внедре
нию новой техники, улучш ению  организации труда, 
повыш ению  качества продукции объединение Вы- 
чегдалесосплав к 21 декабря 1977 г. успеш но выпол
нило план двух лет десятой пятилетки. Ударны м  
труд ом  ознаменовали юбилейный год коллективы 
объединений Китойлес и Прикарпатлес, П яозерско - 
го леспромхоза.

П о  итогам работы  в 1977 г. и результатам  выпол
нения повыш енных социалистических обязательств 
эти, а такж е 9 других объединений и предприятий 
М инлеспром а С С С Р  награж дены переходящ им и 
Красными знаменами ЦК К П С С , Совета  М инистров 
СССР , В Ц С П С  и ЦК  ВЛ КСМ , 68 коллективов, в том  
числе 18 лесозаготовительных, награж дены  перехо
дящ ими Красными знаменами М инлеспром а С С С Р  
и ЦК проф сою за.

Крупные достиж ения на счету передовых лесо
сечных бригад, выступивших инициаторами социа
листического соревнования за д осрочное  выполне
ние плана 1977 г. и достойную  встречу 60-летия О к 
тября, Среди  них бригада, возглавляемая Героем  
Социалистического Труда, лауреатом  Государствен
ной премии С С С Р  П. В. П оповы м. При плане
123,1 тыс. м 3 и обязательстве 250 тыс. м 3 она загото 
вила в 1977 г. 260 тыс. м 3. Бригада Д. А. Ерм олаева 
из Вохом ского  леспром хоза  (Костром ская обл.) за 
готовила около  120 тыс. м 3 леса вместо 70,1 тыс., 
предусм отренны х планом. О ко л о  78 тыс. рабочих, 
досрочно  выполнивших в ю билейном  году плано
вые задания, награж дены  знаком  «Победитель со 
циалистического соревнования 1977 [‘ода».

Декабрьский (1977 г.) Пленум  ЦК  К П С С  высоко 
оценил инициативу москвичей, направленную  на по
вышение производительности труда, технического 
уровня производства и качества продукции, а так
же почин ленинградцев, которы е  обязались д о ср оч 
но выполнять заказы  новостроек. Заслуж енное 
одобрение получил почин ростовчан работать без 
отстаю щ их предприятий. Ш и роко  известен щ екин- 
ский метод, м етод  бригадного подряда и многие 
другие.

В выступлении на Пленум е Генеральный секре
тарь ЦК К П СС, Председатель П резидиум а Верхов
ного Совета С С С Р  товарищ  Л. И. Бреж нев сказал: 
«Н еобходим о сохранить, закрепить трудовой  порыв 
и ритм  ю билейного соревнования. Сегодня р аб о 
тать лучше, чем вчера, завтра —  лучше, чем сегод
ня. Таков лозунг дня. А  лучш е —  это значит упор  на 
качество, на эффективность, на рост производитель
ности труда. Именно здесь —  сердцевина социали
стических обязательств, как и вообщ е  всей нашей 
хозяйственной деятельности».

Исходя из этих ответственных задач М инлеспром  
С С С Р  и ЦК проф сою за  направляю т деятельность 
коллективов на дальнейш ее повыш ение эф ф ектив
ности и качества работы, техническое перевооруж е
ние производства, его м еханизацию  и автом атиза
цию. Значительно изменены  и уточнены  условия 
Всесою зного  социалистического соревнования кол

лективов предприятий и объединений. В нем участ
вую т также производственные единицы (филиалы), 
аппараты управлений всесоюзных промышленных 
объединений и наделенные их правами министерст
ва сою зны х республик. При подведении итогов те
перь будут учитываться не только результаты хо
зяйственной деятельности, выполнение принятых 
обязательств, но и степень активности при внедре
нии передового  опыта, распространении починов и 
инициатив, участие в движении за коммунистиче
ское отнош ение к труду. О соб ое  внимание в новых 
условиях уделяется качественным показателям (на
пример, объем у продукции, поставленной на экс
порт, удельном у весу продукции с государствен
ным Знаком  качества и высшей категории качества 
в о бщ ем  объем е производства и т. п.).

Ф о р м ы  труд ового  соперничества лесозаготовите
лей становятся все более разнообразными. Немало 
сущ ественных корректив внесено в производствен
ные планы и дела. В лесной промыш ленности широ
ко распространено заключение договоров  между 
коллективами бригад, участков, цехов, предприятий, 
комбинатов и объединений. Например, много лет 
соревную тся м еж ду  собой укрупненные бригады 
Героев Социалистического Труда П. В. Попова из 
К ом сом ольского  и Н. А. Коурова из Советского лес
пром хозов  Тюменской обл., Героя Социалистиче
ского Труда В. И. Палынского из Ругозерского и 
АД. Ф . Левш ука из Волом ского  леспромхозов 
К А С С Р .

Традиционным стало соревнование лесозаготови
телей Архангельской и Вологодской, Кировской и 
П ерм ской областей, Карельской и Коми А С С Р . Вза
имные посещ ения предприятий, передача ценного 
опыта, друж еские советы —  все это служит могу
чим ры чагом  общ его  подъема производства.

Вы сокую  результативность дает соревнование 
смежников. В Красноярском  крае заключены вза
имные до говора  м еж ду  лесозаготовителями и реч
никами, м еж ду  лесозаготовителями и железнодо
рожниками. Благодаря договору, заключенному 
м еж ду Красноярсклеспром ом  и краевым автотранс
портным  управлением, обеспечивается более рит
мичная и своевременная доставка древесины по
требителям. Д о го во р  на соревнование укрепил 
производственные связи архангельских лесозагото
вителей и работников Северного  речного пароход
ства.

Соревнование, развернувш ееся м еж ду постав
щ иками и потребителями, лесозаготовителями и ле- 
сопильщиками, деревообработчикам и  и мебель
щиками, особенно ценно тем, что способствует вы
полнению  одной из главных задач пятилетки —  по
выш ению  качества продукции.

Коллективы объединений Пермлеспром, Башлес 
выступили с инициативой досрочно  выполнить годо
вой план эконом ического  и социального развития и 
обратились к работникам  промыш ленности с призы
вом  сделать 1978 год годом  ударного труда. Отве
чая делом  на Письм о ЦК  КПСС, Совета Министров 
С С С Р , В Ц С П С  и ЦК  В Л К С М  «О  развертывании со
циалистического соревнования за выполнение и пе
ревыполнение плана 1978 года и усилении борьбы 
за повыш ение эффективности производства и каче
ства работы», труж еники этих объединений решили
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не только добиться выпуска сверхплановой продук 
ции, но и реш ительно повысить качество и эф ф ек
тивность своей работы. В их обязательствах указаны 
конкретные пути достижения этой цели —  улучш е
ние использования лесосечного фонда, повышение 
выхода деловой древесины и товарности 1 м 3, сни
жение себестоимости продукции, экономия горю че 
смазочных и других материалов, запасных частей, 
высокопроизводительное использование техники и 
т. п. Намечены также м еры  по дальнейш ему улуч
шению условий труда и быта лесозаготовителей, 
повышению их квалификации, созданию  благоприят
ного м орального  климата в коллективах, улучш е
нию трудовой дисциплины.

Повыш енные обязательства на 1978 год приняли 
объединения Прикарпатлес М инлеспром а У ССР , Ки- 
тойлес Иркутсклеспрома, а также сотни других 
предприятий отрасли, коллективы бригад, участ
ков и смен. Примечательно, что в обязательствах 
отчетливо выделяется главная линия —  забота о пе
рестройке всей работы  с целью  достиж ения более 
высокой эффективности и качества.

В прош лом  ном ере ж урнала сообщ алось о высо
ких социалистических обязательствах, принятых ини
циаторами соревнования за досрочное  выполнение 
плана 1978 года и пятилетки в целом. Э то  лесозаго
товительные бригады: Д. А. Ермолаева из Вохом - 
ского леспром хоза Костром алеспром а, В. М. Ф о ки 
на из П яозерского  леспром хоза Кареллеспрома, 
В. Л. Рож енцова из Х орского  и А. А. Хусайнова из 
Славского леспром хозов Дальлеспрома.

Исключительно высокие рубеж и наметила на 
1978 год бригада П. В. Попова, обязавш аяся загото 
вить 300 тыс. м 3 леса, а также бригада А. А. Ват- 
расова, которая решила меньш им  составом  рабочих 
сохранить достигнутый уровень годовой выработки 
200 тыс. м 3. Прекрасны м  прим ером  служит также 
практика работы  коллективов, возглавляемых 
т. Ф. Т. Тахавиевым, Н. Д. Куровым, которые, ум ень
шив состав своих бригад, стали работать ещ е лучше.

Замечательное движение за вы сокую  отдачу от 
новой техники начали машинисты м ногооперацион 
ных машин В. И. Савин и С. М. Ташлыков из Киров- 
леспрома, В. А. Лысенин из Свердлеспром а.

Вскрыть огром ны е резервы  роста производитель
ности труда, залож енные в новейших машинах, при
влечь к работе на них м олодеж ь с высокой проф ес
сиональной и общ еобразовательной  подготовкой  —  
в этом суть новой ф орм ы  соревнования.

Отличительная черта м ассового  движения за по
вышение эффективности и качества работы  в том, 
что это движение опирается на глубоко продум ан 
ные обязательства бригад. Уж е  более 900 бригад на 
лесозаготовительных предприятиях работаю т по 
методу бригадного подряда, в основе которого  —

борьба  за лучш ее использование лесосечного ф он
да, снижение расхода горючего, материалов, запас
ных частей. И чем ш ире будет распространяться эта 
ф орм а  организации труда, тем  более прочным  ста
нет ф ундамент успеш ного выполнения принятых 
обязательств.

М и нлеспром  С С С Р  и президиум  ЦК  проф союза, 
одобрив начинания передовых рабочих, коллекти
вов предприятий и объединений, направленные на 
досрочное  выполнение планов 1978 г., развернули 
организаторскую  деятельность по вовлечению  ши
роких масс лесозаготовителей в движение под ло
зунгами «Сегодня работать лучше, чем вчера, зав
тра —  лучше, чем сегодня», «Пятилетке качества —  
р абочую  гарантию», «Работать без отстающих», 
«Ручной труд  —  на плечи машин». С  целью  дости
жения высоких конечных результатов особое  вни
мание обращ ено  на укрепление творческого  содру
жества коллективов смеж ных предприятий и орга
низаций, на ш ирокое  внедрение бригадного подря
да и его всем ерное совершенствование.

Важ ны м  собы тием  в деле успеш ного выполнения 
плана 1978 г. станет всесою зный коммунистический 
субботник, посвящ енный 108-й годовщ ине со дня 
рож дения В. И. Ленина. Труженики леса решили сде
лать «красную  субботу»  днем  наивысшей произво
дительности труда.

В настоящ ее время задача руководителей мини
стерств сою зны х республик, объединений и ком ите
тов проф сою за  состоит в том, чтобы оказать кон
кретную  и действенную  пом ощ ь предприятиям  в 
выполнении экономически обоснованных встречных 
планов и социалистических обязательств, принятых 
на 1978 г. и десятую  пятилетку в целом, добиться 
ускорения темпов роста производительности труда, 
увеличения выпуска продукции высшей категории 
качества, всемерной экономии средств, материалов, 
топливно-энергетических ресурсов, своевременного 
ввода в действие и освоения новых производствен
ных мощ ностей, дальнейш его улучш ения условий 
труда и быта труж еников леса. Эти высокие тр ебо 
вания сегодняш него дня долж ны  стать основой для 
организации соревнования на каж дом  предприятии. 
Руководителям  предприятий, проф сою зны м  коми
тетам  необходим о больш е заниматься выявлением 
и распространением  рож даю щ ихся  на местах цен
ных починов, более вдумчиво подходить к пропа
ганде опыта передовых коллективов и отдельных 
рабочих.

Залогом  общ его  успеха является сейчас всемер
ное соверш енствование практики организации соци
алистического соревнования, развитие его д ем окра
тических начал, создание соревную щ им ся  всех не
обходим ы х условий для выполнения принятых обя 
зательств.

«ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫ СОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
О СО БО Е ВНИМАНИЕ Н ЕО БХО Д И М О  УДЕЛИТЬ ВЫ ПОЛНЕНИЮ  ПЛАНОВ  
ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, 
СОКРАЩ ЕНИЮ  РУЧНОГО ТРУДА, В ПЕРВУЮ  ОЧЕРЕДЬ НА В С П О М О ГА 
ТЕЛЬНЫХ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫ Х И СКЛАДСКИХ РАБОТАХ».

(Из Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ)
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П О В Ы С И Т Ь  У Р О В Е Н Ь  М Е Х А Н И З А Ц И И  ТРУДА 

НА Ш Т А Б Е Л Е В О Ч Н О - П О Г Р У З О Ч Н Ы Х  РАБОТАХ

О бщий объем погрузочно- 
разгрузочны х операций с 
учетом кратности перегру

зок леса достиг 1,5 млрд. кубо- 
операций на лесозаготовительных 
и лесоперевалочных предприятиях 
М инлеспрома СССР и около 
2,5 млрд. в целом по стране. На 
выполнение этих работ ежегодно 
расходуется более 350 млн. руб. 
Пути сокращ ения их объема, по 
наш ему мнению, следует искать в 
двух направлениях. Первое — 
научное изы скание и  внедрение 
таких технологических процессов 
лесосечных и  ниж нескладских р а 
бот, при которых уменьш аю тся 
или полностью исклю чаю тся 
подъемно-транспортные операции. 
Например, внедрение технологии 
разработки лесосек с сортировкой 
деревьев и последующей груп
повой обработкой их на лесных 
складах и отгрузкой потребителям 
в пакетах; применение на лесных 
складах технологии с выработкой 
ограниченного числа сортиментов; 
проектирование лесны х складов с 
оптимальным расположением це
хов и минимальны м и объемами 
внутрискладского перемещ ения 
лесоматериалов и  т. д. Второе нап 
равление — создание средств ком 
плексной м еханизации, а в перс
пективе и  автом атизации погру
зочно-разгрузочны х работ.

Первый из указанны х путей 
можно отнести к  более далекой 
перспективе, требующ ей частич
ной перестройки слож ивш ихся 
технологических процессов и при
влечения к  разработкам  научно- 
исследовательских, проектны х 
институтов и  предприятий про
мышленности. Период внедрения 
таких разработок длительны й. В 
настоящ ее врем я ЦНИИМ Э прово
дятся теоретические исследования 
с применением м атематических 
методов и ЭВМ. По отдельным те
мам, в частности по оптимальной 
планировке лесны х складов, р аз
работке планов отгрузки лесома-

В. П. НЕМЦОВ, II. Т. ГОНЧАРЕН
КО, кандидаты техн. наук, 

ЦНИИМЭ

териалов, применению подъемно- 
транспортны х м аш ин (ПТМ) в у з
лах  разгрузки исследования дове
дены до стадии внедрения.

Н а втором направлении остано
вим ся более подробно. В лесозаго
товительной промышленности 
прим еняется и в перспективе бу
дет прим еняться несколько типов 
подъемно-транспортны х машин, 
которые по назначению  можно 
разделить н а средства для погруз
ки  хлы стов и деревьев на лесо
секе, разгрузки  их с лесовозного 
транспорта и  создания запасов, 
ш табелевки и  погрузки лесо
материалов н а прирельсовы х 
складах, вы полнения вспо
м огательны х и  подготовительных 
работ, форм ирования пучков и 
сры вки леса на береговых скла
дах.

Рассмотрим основные мероприя
тия по повыш ению  уровня м еха
низации труда н а погрузочно-раз
грузочны х работах по первым че
тырем операциям процесса лесо
заготовок. П реж де всего следует 
отметить, что серийно вы пуска
емые ПТМ  позволили уж е к  1970 г. 
полностью м еханизировать погру
зочно-разгрузочны е операции. 
Однако уровень м еханизации тру
да на этих работах остается еще 
весьма низким  (см. таблицу), так  
к ак  м еханизированы  в основном 
только подъемно-переместитель- 
ные операции.

П о г р у з к а  х л ы с т о в  и 
д е р е в ь е в  на  л е с о с е к а х .  
Основным направлением  в об
ласти м еханизации погрузки лесо
материалов на лесосеках в насто
ящ ее время и  на более далекую  
перспективу является использова
ние лесопогрузчиков перекидного 
типа н а гусеничном и  ко
лесном ходу. И х применение

позволило снизить трудозатраты 
на погрузку 1000 м3 леса с 25—35 
до 4—5 чел.-дней. Погрузка дре
весины на лесосеке стала первой 
операцией лесозаготовительного 
процесса, на которой уровень 
механизации труда достиг почти 
100°/о. Однако имеется еще ряд 
нереш енных вопросов, в связи с 
чем необходимо разработать ком
плекс организационных и тех
нологических мероприятий, обес
печиваю щ их резкое улучшение 
использования уж е имеющихся 
лесопогрузчиков и повышение их 
производительности; создать но
вые конструкции с параметрами, 
обеспечивающими погрузку леса 
на перспективные автопоезда 
большой грузоподъемности.

А нализ показал, что годовая вы
работка на лесопогрузчики за 
пять прош едш их лет снизилась 
на 12%. Причиной этого является 
очень низкий коэффициент 
использования лесопогрузчиков 
непосредственно на погрузке 
(40—45%). Необходимо расширить 
области их применения и изме
нить организацию работы. Лесо
погрузчики могут эффективно 
использоваться на ниж них и про
межуточных складах, а такж е на 
дорожно-строительных работах. 
Но главным резервом остается ор
ганизация работы лесопогруз
чиков групповым методом и из 
запасов *.

В десятой пятилетке на пред
приятия будут поступать лесо
погрузчики новых моделей грузо
подъемностью 4 т  (на базе трак
тора ТТ-4 с одноместной кабиной). 
С целью дальнейш его увеличения 
производительности труда следует 
создавать мобильные лесопогруз
чики на колесной базе грузоподъ
емностью 6,3—8 т для погрузки 
древесины на лесовозные поезда 
грузоподъемностью до 45—60 т. 
Погрузка леса на такие авто
поезда серийно выпускаемыми в 
настоящ ее время лесопогруз
чиками практически невозможна.

Р а з г р у з к а  х л ы с т о в  и 
д е р е в ь е в  с л е с о в о з н о г о  
т р а н с п о р т а  и  с о з д а н и е  
з а п а с о в .  На 1 января 1977 г. на 
лесозаготовительных предприя
тиях  имелось около 450 козловых

* Подробно об этих методах изло
жено в «Руководстве по эксплуата
ции лесопогрузчиков», разработан
ном ЦНИИМЭ в 1975 г.

Наименование
показателей

Уровень механизации труда, %

1960 г. 19G5 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 
(прогноз)

Погрузочно - разгрузочные 
операции: 

на лесосеке 17,3 20,0 39,5 100 100
на нижних складах 19,7 23,2 26,3 41 60
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т-6 2 KKil-32

Зоны обслуж ивания кранов К-305Н, ЛТ-62 и козлового двухконсольного типа
ККЛ-32

кранов для разгрузки и  создания 
запасов. И спользуются они весьма 
неравномерно. Средняя годовая 
выработка на кран  колеблется от
26,1 тыс. м 3 (Кировлеспром) до 
161 тыс. м3 (Вологдалеспром) при 
средней по Министерству 
67 тыс. м3. При этом сменная вы 
работка составляет от 109 до 518 м3 
при средней по Министерству 
254,6 м3. Это свидетельствует о 
значительных скры ты х резервах 
в использовании имею щ ихся 
средств.

Резкое повышение уровня ме
ханизации труда на разгрузке и 
создании запасов может быть 
достигнуто путем зам ены  ПТМ, 
при работе которых не исклю ча
ются ручные операции (кабель- 
краны, РРУ  и др.), и оснащ ении 
имеющихся козловых кранов 
грейферными механизмами. В 
связи с тем что срок служ бы к р а
нов составляет 15—20 лет, особо 
важным является вопрос ф ор
мирования парка ПТМ.

Создаваемый специально для 
лесной промышленности кран 
типа ККЛ-32 обладает высокими 
скоростями и оснащ ен разворот
ным устройством, позволяю щ им 
ориентировать пачку хлыстов в 
любом направлении. По своей 
конструкции он выгодно от
личается от кранов К-305Н и 
JIT-62, имеет две консоли и  луч
шие геометрические параметры, 
будет поставляться в комплекте с 
захватами. Зона действия крана 
намного больше, чем кранов 
К-305Н и ЛТ-62 (см. рисунок). На 
перспективу как  основную модель 
следует принять двухконсольный 
козловой кран  грузоподъемностью 
32 т.

Для выбора оптимальных усло
вий работы ПТМ  в узлах  разгруз
ки в ЦНИИМЭ разработана м а
тематическая модель, алгоритм и 
программа, позволяющ ие про
водить исследования узлов су
ществующих и проектируемых 
складов и рекомендовать опти
мальные их решения.

Ш т а б е л е в к а  и п о г р у з к а  
к р у г л ы х  л е с о м а т е р и а л о в  
в в а г о н ы .  В настоящ ее время 
на нижних складах лесозаготови- • 
тельных предприятий и лесопере
валочных базах М инлеспрома 
СССР на штабелевке и погрузке 
лесоматериалов в вагоны МПС за 
нято около 2900 консольно-коз- 
ловых и баш енных кранов. И  тем 
не менее проблему м еханизации 
погрузочно-разгрузочных работ в 
отрасли нельзя считать решенной, 
так как более 2600 кранов не ос
нащены захватам и и  потому ме
ханизируют только подъемные и 
переместительные операции. Все 
остальные работы — ф орм ирова
ние пачки, застропка и  отстропка 
ее, укладка в транспортные 
средства — выполняю тся вручную. 
Доля ручны х операций на погру
зочно-разгрузочных работах с 
применением ручной застропки 
составляет 60—80%. В связи с этим 
оснащение механическими за х 

ватам и уж е им ею щ ихся кранов 
является задачей первостепенной 
важности. Д ля этого необходимо 
ежегодно поставлять их по отрас
ли в количестве 800—900 ш тук. И з
готовление механических за х в а 
тов необходимо преж де всего зап 
ланировать Сухолож скому ме
ханическому заводу Союзлесрем- 
маша. Захваты  нуж ны  для погруз
ки пакетов, круглы х лесоматериа
лов россыпью, а такж е технологи
ческой щ епы . И нститутами р а з
работаны захваты  для этих опера
ций. Необходимо только освоить 
их производство и внедрение.

Расчеты  показали, что для ш та
белевки и  погрузки лесоматериа
лов на прирельсовы х лесных 
складах необходимо дополнитель
но поставить 1700 ПТМ. С учетом 
имеющ егося п арка кранов с м е
ханическим и захватам и  и реально 
возможного вы пуска перспектив
ны х кранов и колесны х погруз
чиков в 1984—1985 гг. может быть 
удовлетворена потребность в ПТМ 
для ш табелевки и погрузки лесо
материалов и достигнут практи
чески 100°/о-ный уровень м ехани
зации труда.

Существенного повыш ения ста
тической нагрузки на вагоны и 
сниж ения сроков их простоя при 
применении на погрузочных р а 
ботах кранов и погрузчиков м ож 
но достигнуть за  счет пакетирова
ния лесоматериалов. ЦНИИМЭ 
продолж ает разработку средств 
м еханизации форм ирования п аке
тов для коротья и  долготья. В 
настоящ ее врем я проходит ис
пы тание эксперим ентальны й об
разец  маш ины для пакетирования 
коротья, ведутся разработки тех 
нической документации пакето
формирую щ его устройства для 
долготья. В кратчайш ие сроки 
следует реш ить вопрос о заводах 
для серийного производства этих 
машин.

М е х а н и з а ц и я  в с п о 
м о г а т е л ь н ы х  р а б о т .  На 
крупны х лесны х складах зн ачи 
тельны й труд затрачивается на 
уборку территории от мусора, сбор 
аварийной древесины, погрузку 
кусковы х и сы пучих материалов, 
подачу древесины в цехи  перера

ботки. Работы эти в настоящ ее 
врем я вы полняю тся в основном 
вручную.

И сследования ЦНИИМЭ и за 
рубежны й опыт показываю т, что 
все вспомогательные операции 
целесообразно вы полнять мани
пуляторами. Задача состоит в том, 
чтобы организовать массовый вы 
пуск манипуляторов одного типо
разм ера и устанавливать их на 
различны е средства.

По исследованиям ЦНИИМЭ, 
вы лет стрелы  универсального 
м анипулятора 7,5 м, грузовой мо
мент 70-90 кН. Конструкция мани
пулятора долж на предусматривать 
монтаж  его на тракторах, авто
мобилях, стационарную установку 
в цехах, а такж е использование 
на погрузке во все транспортные 
средства, вклю чая вагоны МПС. 
Р асчетная годовая потребность по 
отрасли составляет 2300 м анипуля
торов с экономическим эффектом
12,3 млн. руб.

Н аряду с работами по созданию 
конструкций новых ПТМ  в 
ЦНИИМЭ создан ряд  методик и 
нормативны х документов. В част
ности разработаны основные по
лож ения и модель автоматизиро
ванной системы управления ш та- 
белевочно-погрузочным процессом 
на ниж них лесных складах. Сис
тем а сможет автоматически раз
рабаты вать оперативную програм
му отгрузки применительно к ре
альны м  производственным усло
виям.

В настоящ ее врем я сделано до
вольно много по созданию погру
зочно-разгрузочны х маш ин и нор
мативны х документов. Развернуты  
обш ирные научно-исследователь
ские и проектно-конструкторские 
работы, найдены, по наш ему мне
нию, основные пути повышения 
уровня м еханизации труда на 
трудоемких работах. Однако пред
стоит сделать ещ е больше, чтобы 
приблизить разработки института 
к  конкретным нуж дам  промы ш 
ленности.

Нет сомнения, что ученые и 
конструкторы ЦНИИМЭ свой долг 
вы полнят и поставленные партией 
задачи будут решены.
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ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА ПАРТИИ. 
ДЕКАБРЬСКОГО (1977 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС, 
В ОТВЕТ НА ПИСЬМО ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИ
СТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ О РАЗВЕРТЫ
ВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА 1978 г., КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРИНИМА
ЮТ НА 1978 г. ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПЕЧАТАЮТСЯ С СО
КРАЩЕНИЯМИ).

З а счет соверш енст
вования организа

ции труда, освоения но
вы х технологических 
процессов, повыш ения 
эф ф ективности произ
водства, улучш ения ассор
тим ента и качества про
дукции досрочно вы пол
нить государственный 
план и дополнительно 
реализовать продукции 
на 30 млн. руб. Весь при
рост объема производст
ва получить за  счет уве
личения производитель
ности труда.

В ы везти сверх годового 
плана 1,5 млн. м3 древеси
ны.

Путем лучш его исполь
зования лесосырьевых 
ресурсов, сокращ ения по
терь древесины при заго
товке и транспортировке, 
внедрения на разделке 
древесины метода безде
фектного труда добиться 
увеличения выхода круг
л ы х  лесоматериалов на 
2,3% против данны х та к 
сационной оценки лесо
сечного фонда.

Благодаря ликвидации
• внутрисменны х простоев, 
повыш ению  качества ре
монта и технического об
служ ивания механизмов 
довести годовую вы работ
ку на списочный автомо
биль до 10,3 тыс. м3, на 
трелевочный трактор до
6.4 тыс., н а  самоходный 
погрузчик до 28 тыс. м’.

На основе дальнейш ей 
м еханизации производст
ва, внедрения агрегатной 
техники  обеспечить м а
ш инную валку  деревьев 
в объеме 18,3 млн., трелев
ку древесины тракторам и 
с гидрозахватам и 33,5 млн., 
очистку стволов деревь
ев от сучьев м аш инам и 
и установкам и 32,5 млн., 
автоматизированную  рас
к ряж евку  древесины
47.4 млн. м3.

Д ля обеспечения рит
мичной работы лесозаго
товительны х предприя
тий, максимального ис
пользования преим у
щ еств зимнего периода 
создать запасы  хлыстов 
па верхних складах к

1 декабря 1978 г. в объеме 
22 млн. м3.

Обеспечить выполнение 
годового плана ввода в 
действие лесовозных до
рог к  7 ноября; организо
вать на лесозаготовитель
ны х предприятиях 242 
постоянно действующ их 
дорожно - строительных 
отряда; повысить коэф 
ф ициент сменности до
рожно-строительной тех 
ники при строительстве 
дорог н а 15%.

Добыть сверх годового 
плана 3 тыс. т. живицы.

У величить вывозку
древесины к  сплаву по 
сравнению с 1977 г. на
4,2 млн. м 3, подготовить 
для сплава в навигацию  
1978 г. 33 млн. м 3 древеси
ны  в плотах береговой 
сплотки при плановом за 
дании 32,1 млн. м3, предъ
явить во втором квартале 
1978 г. к  буксировке 45% 
древесины от навигацион
ного плана перевозки ее в 
плотах.

Изготовить не менее
1,5 млн. м3 высококачест
венных древесностружеч
ны х плит толщ иной 16— 
17 мм.

Довести комплексное 
использование сы рья в 
лесопилении до 80,1% за 
счет увеличения объемов 
производства технологи
ческой щ епы  и поставок 
гидролизного сы рья, сра
щ ивания отрезков пило
материалов и т. п.

Перевезти в пакетиро
ванном виде не менее 
35 млн. м3 лесоматериа
лов. И зготовить и поста
вить 15,2 млн. м3 пилома
териалов в ж естких паке
тах.

Внедрить в 1978 г. на 
лесопильных предприя
ти ях  10 потоков на базе 
агрегатного оборудова
ния.

Путем совершенство
вания погрузочно-раз
грузочны х работ снизить 
простои вагонов под гру
зовы ми операциям и на 
0,3 ч на вагон (по сравне
нию с 1977 г.). У лучш ить 
использование грузоподъ
емности и вместимости

подвижного состава, уве
личить статическую н а
грузку одного вагона при 
перевозках лесоматериа
лов на 0,3 м3. Перевезти за 
год в вагонах-хлыстово
зах  4,7 млн. м3.

Н аправить усилия кол
лективов на строжайшую 
экономию энергетических 
ресурсов, сэкономить 3— 
5% котельно-печного топ
лива, 2—3% автомобиль
ного бензина и дизельно
го топлива, 3% электри
ческой и тепловой энергии 
(от установленных на
1978 г. норм расхода).

В целях дальнейшего
улучш ения условий труда 
и быта, реализации пла
нов социального разви
тия, повыш ения профес
сионального уровня ра
ботников отрасли:

выполнить к  25 декабря 
годовой план ввода ж и 
лы х домов, детских до
ш кольны х учреждений, 
общеобразов а т е л ь н  ы  х 
школ; заверш ить к  7 но
ября годовой план капи
тального ремонта ж илы х 
домов и газификации 
квартир;

перевыполнить годовой 
план розничного товаро
оборота в системе Союз- 
лесурса на 5 млн. руб., за 
купить из децентрализо
ванны х источников (до
полнительно к выделен
ным фондам) товаров на 
110 млн. руб., перевыпол
нить план производства 
собственной продукции 
предприятиями общест
венного питания на 1 млн. 
руб.

Обеспечить выполне
ние плана внедрения но
вой техники и мероприя
тий НОТ, в результате 
чего условно высвобо
дить не менее 27 тыс. че
ловек.

Для более эф ф ектив
ного использования м а
ш ин и оборудования и вы
пуска .высококачествен
ной продукции обеспечить 
подготовку не менее 
189 тыс. квалифицирован
ны х рабочих.

Методом бригадного 
подряда в лесозаготови
тельной промышленности 
заготовить не менее 
30 млн. м3 древесины, в 
строительстве — выпол
нить 38% всего объема ра
бот. Довести количество 
хозрасчетны х бригад в 
строительстве до 550, в ле
созаготовительных пред
приятиях на дорожно
строительных работах — 
до 110.
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СОРЕВНУЮТСЯ 
СМЕЖНИКИ

В. М. ПЛАШ КИН, Пермлеспром,
А. И. ШУРМИН, Камское речное пароходство

Решающую роль в успешном проведении нави
гации 1977 г. предприятиями Пермлеспрома 
сыграло традиционное социалистическое со

ревнование м еж ду сплавщ икам и и речникам и К ам 
ского пароходства. В его основу положена разработ
ка совместных мероприятий, четкое распределение 
ф ункций и в то ж е время объединение усилий на 
важ нейш их участках.

Трудные условия навигации 1977 г. потребовали 
принятия особых мер для организации своевремен
ного вы плава плотов береговой сплотки из бассейнов 
Верхней К амы  и Вишеры. На совместном совещ а
нии речников и сплавщ иков было решено провести 
эту работу в ранний весенний период. Д ля этого 
осенью и зимой 1976—1977 гг. к  местам ф орм ирова
ния плотов завезено 22 катера. 29 буксирны х кате
ров ранней весной были доставлены с волж ских 
предприятий на борту теплоходов.

К амские сплавщ ики разработали граф ик движ е
ния плотов, на основе которого речники рассчитали 
потребность в буксирной тяге, а затем  распределили 
ее по участкам. Особое внимание было уделено уве
личению объема буксируемых плотов за  счет повы 
ш ения среднего объема пучка, сокращению простоев 
буксировщиков, а такж е качественному ф орм ирова
нию плотов.

К началу навигации на Верхней Каме было вы 
полнено 80% формировочных работ, речники прове
рили, насколько качественно произведена сплотка.

Камские речники качественно и своевременно, 
как  записано в обязательствах, отремонтировали

Показатели Обяза
тельство

Выпол
нение

Предъявить к буксировке и 
отбуксировать лес в ило
тах сверх плана, тыс. т . . 200 1284

В том числе в волжский тран
зит .................................... . . 40 71

Продолжительность букси
ровки древесины зимней 
сплотки с Верхне-Камского 
бассейна, с у т к и ..................... 24 19

Отбуксировать по втором квар
тале плоты, тыс. т . . . . 5750 5”8 1

В том числе в волжский тран
зит .............................................. 1700 1S33

Отбуксировать до 1 сентября 
не менее 84% всего объема 
плотоперевозок, % . . . . Выполнено

Сократить время шлюзования 
на Камском и Воткинском 
шлюзах, % .............................. 12 9,5

Сдать и принять на буксиров
ку с первого предъявления 
не менее 75% плотов, % . Выполнено

флот, использовали для вскры тия водохранилищ  ле
доколы, сделали все возможное, чтобы приступить к 
буксировке плотов с первы х ж е дней навигации. 
Увеличение габаритов плотов, нагрузки на букси
ровщ ик потребовало от них более качественной ра
боты, организации проводки плотов вспомогатель
ными катерам и на трудны х участках реки, привле
чения в качестве лоцманов ветеранов судовожде
ния. П риходилось преодолевать и такие трудности, 
к ак  разбросанность плотбищ, — их общ ая протя
ж енность составляла 300 км. Поэтому большое вни
мание было уделено организации устойчивой радио- 
и телефонной связи м еж ду плотбищами и руководи
телям и подразделений.

Д ля повыш ения эффективнности использовании 
плотоводов, сокращ ения их простоев плоты переда
вались под буксировку круглосуточно. При этом от
правитель брал на себя всю ответственность за  бук
сировку плотов, что исклю чало необходимость об
следования технического состояния плотов экипаж а
ми теплоходов.

Д ля оперативного руководства сплавными работа
ми был создан штаб, состоящий из представителей 
Пермлеспрома, Камского пароходства, Камлесо- 
сплава, бассейнового управления пути, судоинспек- 
ции, предприятий.

Ш таб еж едневно проводил селекторные совещ а
ния, на которы х руководители сплавны х участков 
и речники отчиты вались о проделанной работе, п ри 
нимались согласованные реш ения по вопросу рас
пределения буксирной тяги на предстоящие сутки. 
Эти реш ения доводились до исполнителей через 
диспетчерские центры пароходства и Камлесосплава 
и диспетчерские пункты  на плотбищах. Большое 
значение придавал ш таб организации питания на 
рабочих местах. Н а всех формировочны х пунктах 
были оборудованы столовые. Снабжение экипажей 
судов и плотовых команд продовольствием и про
м ы ш ленны м и товарами производилось через пла
вучий магазин.

Выполнение намеченного комплекса подготови
тельны х работ, соверш енствование схемы буксиров
ки плотокараванов, повыш ение ответственности ра
ботников лесосплава и пароходства за  своевремен
ную отбуксировку плотов, использование стимулов 
морального и м атериального поощ рения — все это 
позволило в неблагоприятны х условиях навигации
1977 г. добиться вывода плотов с Верхней Камы в 
объеме 2 млн. м3 и с реки Виш еры в объеме 
300 тыс. м3. При этом работы были заверш ены  на 
2—6 дней раньш е установленного срока.

Среднесуточный объем буксировки возрос на 15%, 
увеличилась производительность теплоходов, сокра
тились простои тяги.

Ш ироко развернувш ееся соревнование среди 
бригад, производственных участков, предприятий, 
команд и пристаней способствовало успешному вы 
полнению социалистических обязательств, приняты х 
сплавщ икам и и речниками. Р езультаты  их выпол
нения приведены в таблице.

П рофсою зные организации позаботились о регу
лярном подведении итогов соревнования. Победите
лям  вручались переходящ ие Красные знам ена и 
денеж ны е премии. Ход соревнования ш ироко осве
щ ался на страницах местной печати.

Еще более ответственные задачи стоят перед кам 
скими сплавщ икам и в навигацию  1978 г. По В ерх
ней Каме предстоит отбуксировать в плотах
2,2 млн. м 3 и по Виш ере 400 тыс. м3. Это на 
300 тыс. м 3 больше того, что ф актически отбуксиро
вано в 1977 г.

Д руж ны е коллективы  сплавщ иков и речников 
Камского бассейна, вдохновленные призывом Ком
мунистической партии работать сегодня лучше, чем 
вчера, заклю чили новый договор о трудовом содру
жестве. Они полны решимости успешно выполнить 
задание третьего года десятой пятилетки.
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|еж ду Архангельсклеспромом 
и Северным речным пароход
ством продолж ает углуб

ляться творческое сотрудничество, 
которое заметно повысило эф ф ек 
тивность комплексного социали
стического соревнования. Высоко
го н акала это соревнование дости
гло в юбилейном 1977 году, когда 
по инициативе Усть - Пинежского 
рейда и теплохода «Плотовод-655» 
в него вклю чились все коллекти
вы  лесосплавных рейдов, портов и 
флота, заняты е перевозкам и леса.

До начала навигации ю билейно
го года сплавщ ики Северо
двинского бассейна вы полнили 
большой объем подготовительных 
работ. Речники Севера своевре
менно закончили ремонт судов- 
плотоводов и плавучих кранов, 
произвели загрузку  судов, направ
ляем ы х в глубинные пункты  м а
лы х  рек. Своевременное заверш е
ние подготовительных и ремонт
ны х работ, несмотря на неблаго
приятны е гидрологические усло
вия, явилось залогом успешного 
проведения навигации сплавщ ика
ми и речниками.

Одновременное вскры тие боль
ш инства рек бассейна, низкие го
ризонты  весеннего паводка при 
непродолжительном стоянии вы 
соких горизонтов воды создали 
большие трудности в отбуксиров
ке плотов зим ней сплотки и в до
ставке грузов в глубинные рай 
оны. С большим напряж ением  
проходила работа на всех реках 
бассейна — Вычегде, Пинеге, В а
ге, М езени и Вашке. Д ля отбукси
ровки плотов были привлечены 
дополнительные суда и рабочая 
сила. Н а многих плотбищ ах с по
мощью собственного ф лота и ф ло
та пароходства, полученного в 
аренду, сплавщ ики произвели пе
репуск и перестановку плотов с 
тем, чтобы не допустить обсушку 
их на плотбищ ах. Особенно много 
приш лось потрудиться сплавщ и
кам  Вычегды и Мезени. Б лагода
ря перестановке плотов на глубо
ководные места, взаимодействию  
сплавщ иков и речников удалось 
отбуксировать всю подготовлен
ную древесину по рекам  Вычегде 
и Северной Двине.

В Северо - Двинском бассейне 
за тридцать суток только в грани
цах  А рхангельской обл. отбукси
ровано 100 плотов зимней сплотки 
общим объемом 1631 тыс. м3, в том 
числе за  первые 15 суток — 1021 
тыс. м3. Лесопильные заводы  и 
целлюлозно - бум аж ны е комбина
ты А рхангельска в ранневесенний 
период были своевременно обеспе
чены сырьем. В М езенском бас
сейне выведенные с верховьев рек 
Ваш ки и М езени (за 16 суток) 
плоты объемом 270 тыс. м3 были 
поставлены на передерж ку в рай 
оне села Лешуконское. Позднее их 
доставили в устье реки М езенско

му лесозаводу. Ч еткая  работа спло
точны х рейдов обеспечивала свое
временную  отбуксировку плотов 
до конца навигации.

Во втором квартале сплавщ ики 
А рхангельсклеспрома отправили 
потребителям 4466 тыс. м3, что со
ставило 40% всего навигационного 
объема перевозок, а к  1 октября 
он достиг 98%.

С лаж енная работа сплавщ иков 
и речников позволила предприя
тиям  объединения подготовить и
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Н. В. РОЩИН, Северное речное 
пароходство, Е. П. БЕЛОЗЕРЦЕВ, 
А рхангельсклеспром

отправить сверх плана 521 тыс. м3 
леса в плотах, отгрузить в судах 
всю предъявленную  к  сплаву дре
весину. В успешном заверш ении 
навигации юбилейного года во 
всёй полноте проявилась возрос
ш ая  сила социалистического со
ревнования, развернувш егося
меж ду сплавщ икам и и речниками. 
Его результаты  еж ем есячно подво
дились президиумами А рхан
гельского обкома профсою за рабо
чих лесбумдревпрома и Северо - 
Двинского бассейнового комитета 
профсою за рабочих флота. По ус
ловиям  соревнования победителя
ми признавались коллективы  рей
дов, добившиеся лучш их показате
лей в выполнении плана и согласо
ванны х декадны х граф иков 
предъявления плотов, ритмично
сти работы по декадам  и повы ш е
ния качества сплотки и форм иро
вания плотов, а такж е коллективы  
судов, добивш иеся лучш их п оказа
телей в выполнении м есячны х 
планов работы, доставивш ие наи 
большее количество плотов в срок 
и досрочно и не допустивш ие по
терь древесины и такелаж а. При 
подведении итогов соревнования 
учиты валось такж е отсутствие 
простоев по вине работников рей
дов и судов, состояние трудовой 
дисциплины  и соблюдение безо
пасны х условий труда.

В течение навигации победите
лям и становились триж ды  коллек
тивы  парохода «Козьма Минин» и

теплохода «Киев», дваж ды  кол
лективы  рейдов Боброво, Пенье и 
Усть - Пинежского, теплоходов 
«Москва» и «Плотовод-655», паро
хода «Генерал Ватутин».

За  победу в трудовом состязании 
Северное речное пароходство и 
Северо - Двинский комитет проф
союза еж емесячно награждали 
коллективы  рейдов вымпелами и 
денеж ными премиями.

Дипломы и денежные' премии 
вручали Архангельсклеспром и 
обком профсоюза лесников луч
шим судовым экипаж ам. Соревно
вание дало толчок совместному 
поиску, направленному на совер
шенствование конструкций плотов 
и технологии перевозок леса в су
дах, на изы скание путей транс
портировки древесины листвен
ны х пород, а такж е на снижение 
себестоимости работ. Уже в прош
лую навигацию  64,2% древесины 
перевезено в пакетированном ви
де. Это позволило ускорить за 
грузку судов и использовать вы- 
дёляемые пароходством плавучие 
краны  для погрузки короткомер
ны х лесоматериалов.

П родолж алась такж е отработка 
технологии сплотки и формирова
ния плотов без оплотника. В ш е
сти таких плотах (различных по 
конструкции) потребителям до
ставлено 110 тыс. м3 леса. Одно- 
времено целлюлозно -  бумажным 
комбинатам отправлено в плотах 
60 тыс. м3 чисто лиственной древе
сины без хвойного подплава.

В Северо - Двинском бассейне 
суда с паровой колесной тягой ин
тенсивно заменяю тся винтовыми 
теплоходами, которые лучш е уп 
равляю тся и оснащ ены современ
ными электрорадионавигационны- 
ми приборами. Это способствует 
не только снижению  себестоимо
сти перевозок (благодаря увели
чению габаритов плотов), но и ро
сту объемов зимней сплотки без 
увеличения количества плотов. 
Весной по Северной Двине прове
дена буксировка плотов с габари
там и 500ХЮ0 м (вместо 415X80) и 
в м еж енны й период с габаритами 
550X60 м (вместо 415X60). На реке 
Вычегде буксируются плоты с уве
личением их длины на 25%. 
А рхангельские сплавщ ики нам е
рены довести к  1980 г. объемы бе
реговой сплотки до 3200 тыс. м3, 
перевести на плотовой сплав (вме
сто молевого) крупнейш ие прито
ки  Северной Двины — Пинегу и 
Вагу. Д ля этого необходимо про
вести капитальны е дноуглубитель
ные работы в местах передержки 
плотов, а такж е на плотбищах и 
участках рек с кратковременным 
судоходством. Предстоит такж е 
реш ить вопрос о средствах оста
новки больш егабаритных плотов в 
пунктах приплава, в условиях вы 
соких горизонтов и больших ско
ростей течения.
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БРИГАДНЫЙ

МЕТОД

ВЫВОЗКИ

ЛЕСА

С. А. ВОРУХАЙЛОВ, УЛТИ, А. Д. 
ГОРБАТОВ, В. Г. ЗАЕДИНОВ, Сверд- 
леспром

Начиная с 1975 г. в объединении 
Шамаралес Свердлеспрома работают 
укрупненные бригады на вывозке ле
са. В каж дой бригаде 15 водителей, 
обслуживающих пять автопоездов 
КрАЗ-255Л. Таким образом, каж ды й 
автомобиль закреплен за  экипажем 
из трех водителей. Работа экипажей 
организована в три смены. П лан вы 
возки древесины составляется в кубо
метрах и выдается бригадам на к а ж 
дые полмесяца. При этом расчет про
изводится с учетом планового коэф 
фициента технической готовности 
(0,8). Основная и дополнительная зар 
плата распределяется м еж ду членами 
бригады пропорционально отработан
ным сменам на вы возке леса, на тех 
ническом обслуживании и текущем 
ремонте автомобилей.

В 1976 г. устойчиво функционирова
ли три укрупненные бригады: М. К. 
Кунщикова, инициатора бригадного 
метода вывозки леса в объединении 
Шамаралес, Н. А. Дульцева и И. В. 
Суетина. Из 24 лесовозных автопоез
дов КрАЗ-255Л, которые насчиты ва
лись в гараж е объединения, 15 ис
пользовались укрупненными бригада
ми, а 9 — раздельны ми экипаж ам и и 
водителями.

Результаты работы в 1976 г. пока
зали большую эффективность бригад
ного метода вывозки леса. Вырос ко
эффициент сменности. Если в целом 
по гаражу коэффициент сменности 
равен 2,0, то в бригадах он достиг 2,36. 
В то ж е время в раздельно работаю
щих экипаж ах он не превыш ает 1,4. 
В бригадах значительно увеличилась 
интенсивность использования лесово

зов. В 1976 г. средний годовой пробег 
автомобилей в бригадах при расстоя
нии вы возки 53 км составил 56 627 км, 
что в 2,54 раза больше среднегодового 
пробега лесовозных автомобилей у 
раздельно работаю щ их экипаж ей.

При такой интенсивности исполь
зования лесовозного транспорта его 
нормативный пробег до капитального 
ремонта, равны й в объединении Ш а
маралес 96 тыс. км, бригадные авто
мобили нарабаты ваю т за 1,7 г., в то 
врем я к ак  для автомобилей, эксплуа
тируемы х отдельными экипаж ам и, 
этот срок достигает 4,3 г. Следователь
но, коэф ф ициент использования к а 
лендарного времени в бригадах в 2,6 
раза  выше, чем у  отдельны х экипа
жей. А это улучш ает экономические 
показатели использования лесовозно
го транспорта. Известно, что чем вы 
ше коэф ф ициент использования к а 
лендарного времени, тем менее зн ачи 
тельны  амортизационные отчисления 
в расчете на машиносмену.

В аж ны м  показателем  использова
ния лесовозного транспорта является 
ритмичность его работы в течение 
года, о чем свидетельствую т приве
денные данные о среднем пробеге ав
томобилей по кварталам  1976 г. (см. 
таблицу).

В таблице приведены средние вел и 
чины  квартальны х пробегов автомо
билей, вы раж енны е в килом етрах и 
процентных соотношениях, при р аз
личны х ф орм ах организации труда 
водителей. Н аибольш ая разность 
квартальны х пробегов бригадных ав
томобилей составляет 39,5% (I и III 
кварталы ), а в экипаж ах  ■— 52,7“/о (I и 
IV кварталы).

Расчеты  показали, что ритмичность 
работы бригадных автомобилей в те
чение года в 2,5 раза  выше, чем у 
раздельны х экипаж ей. Это объясняет
ся преж де всего сокращ ением внутри- 
сменны х и целосменных простоев по 
техническим причинам, а такж е из- 
за  невыхода на работу водителей. При 
отсутствии водителя по болезни или 
другим причинам у бригады больше 
возможности подменить его водите
лем из других экипаж ей. Обычно для 
зам ены  выбираю т водителей экипа
ж а, у которого автомобиль находится 
в техническом обслуживании или в 
ремонте.

А нализ затрат на содерж ание лесо
возного транспорта показал, что эти 
затраты  не одинаковы при разли ч
ны х ф орм ах организации труда и 
различны х пробегах автомобилей. Ос
новной и определяю щ ей статьей я в 
ляю тся затраты  на запасны е части. 
О стальные статьи затрат (зарплата 
ремонтно-обслуживающ его персонала, 
затраты  на материалы) пропорцио
нальны  затратам  на запасны е части.

Метод организации труда
Пробег автомобилей, км В % к IV кварталу

I 11 III IV I 11 III IV

Бригадный
Раздельными экипажами

18 86-3 
7 328

12 850 
4 919

12 315 
4 997

16 535 
4 799

114,0
152,7

77,7
102,5

74,5
104,1

100
100

'

Пробег п начала эксплуатации L.mic.m

Д инам ика удельного расхода за 
пасны х частей (в рублях на 
1000 км  пробега) по интервалам 
пробега автомобиля с начала его 

эксплуатации:
I — ин тервал  врабаты вани я авто

мобиля; II — интервал  проявления 
конструктивны х  и технологических 
отказов; III — ин тервал  эксплуатаци
онны х отказов; IV — интервал уста
лостны х (износных) отказов

Д инам ика удельного расхода запас
ны х частей (в рублях на 1000 км про
бега) в целом по гараж у по интерва
лам пробега автомобиля с начала его 
эксплуатации показана на рисунке. 
П ри пробеге до 40 тыс. км расход за 
пасны х частей небольшой — 1,28 — 
2,78 руб/1000 км  (так называемый 
интервал врабаты вания автомобиля). 
В интервале 40—80 тыс. км  расход за 
пасны х частей резко увеличивается
— с 2,78 до 14,80 руб/1000 км. Этот ин
тервал пробега характеризуется от
казам и  и з-за  слабости узлов и дета
лей. В дальнейш ем в интервале 80— 
120 тыс. км  расход запасны х частей 
стабилизируется и даж е несколько 
сниж ается (интервал эксплуатацион
ны х отказов). После пробега 120 тыс. 
км  расход запасны х частей вновь 
круто возрастает (проявляется уста
лость материала).

Однако, к ак  показала обработка за
борных ведомостей на запасны е ч а
сти с учетом форм организации тру
да водителей, в бригадах удельный 
расход запасны х частей в интервале 
пробега 60—100 тыс. км оказался на 
9,2°/о меньше, чем у раздельно рабо
таю щ их экипаж ей. При пробеге более 
100 тыс. км разница ещ е более значи
тельна. О бъясняется это тем, что 
бригады сумели создать более благо
приятны е реж им ы  эксплуатации, спо
собствующие снижению  интенсивно
сти отказов автомобилей. Они строго 
соблюдают граф ик технического об
служ ивания в полном объеме и каче
ственно выполняю т необходимую ра
боту по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей (водители уча
ствуют в этой работе). В зимнее время 
при трехсменной работе бригадный 
автотранспорт передается в горячем 
состоянии, «на ходу», что способству
ет снижению  интенсивности износа 
двигателя и трансмиссии.

Высокие показатели эксплуатации 
автомобилей в бригаде вы званы  так 
ж е тем, что у каждого водителя воз
растает чувство ответственности пе
ред см енщ иками за  конечны е резуль
таты  работы бригады, появляю тся до
полнительные стимулы для повыш е
ния профессионального мастерства.
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НОВОЕ В СТАНДАРТИЗАЦИИ КРУГЛЫХ
П. М. АНИСИМОВ, н .  г .  ш и л ь -  

НИКОВ, кандидаты  с.-х. наук

В настоящ ее врем я в лесозаго
товительной промыш леннос
ти действую т два основных 

стандарта на древесину листвен
ны х и хвойны х пород — ГОСТ
9462—71 и ГОСТ 9463—72. Однако 
сегодня они уж е не отвечаю т тре
бованиям технического прогресса, 
не вписы ваю тся в  новые техноло
гические потоки по заготовке, 
сортировке, учету и транспорти
ровке лесоматериалов, сниж аю т 
производительность труда и созда
ют искусственные препятствия 
полному использованию  сы рья. 
В чем ж е сущ ность несоответст
вия?

ГОСТ 9462—71 и ГОСТ 9463—72 
построены по принципу деления 
ствола дерева по длине на три ос
новные качественны е зоны. Это, 
казалось бы, обусловливает рацио
нальную  раскряж евку  древесины 
и м аксим альны й выход качест
венны х сортиментов. Однако зона 
ствола, относимая по установлен
ным критериям  к  первому сорту, 
часто входит в качестве составной 
части в другие, более низкие сор
та, и реализуется по более низким  
ценам.

Сортность сортимента любой 
длины и диам етра определяю т по 
наибольш ему пороку независимо 
от его местоположения. В то ж е 
врем я величину порока учиты ва
ют в зависимости от диам етра и 
направления использования дре
весины. Так, сортименты длиной 
от 6 м и более диаметром от 14 см 
и выш е в больш инстве своем 
вклю чаю т первосортную древеси
ну до 2/3 своей длины  (со стороны 
комля), а  оцениваю т по вершинной 
части, в которой величина сучьев 
составляет более 15—30 мм, в свя
зи  с чем древесина переводится в 
пониж енны е сорта.

У казанное положение в ГОСТе
9463-72 не позволяет правильно 
определить объем вы сококачест
венной древесины. Кроме того, 
этот ГОСТ содерж ит обязательны е 
характеристики: деление древеси
ны  по диаметрам  на м елкие (6— 
13 см), средние (14—24 см) и круп
ны е (26 см и более); наличие четы 
рех сортов древесины — 1, 2, 3 и 
4-го; распределение лесоматериа
лов по четырем направлениям  ис
пользования — для распиловки, лу 
щ ения, выработки целлю лозы  и 
древесной массы (балансы), для ис
пользования в круглом виде; нали
чие 34 наим енований по н азначе
ниям  (сортименты); наименования 
более 23 учиты ваем ы х пороков и 
их  допустимых размерностей; со

держ ание более 20 дополнитель
ны х требований; большое количе
ство необоснованных длин. Все 
это ослож няет работу низового ап 
п арата — бракеров по выпуску, 
прием ке и сдаче древесины.

В настоящ ее время назрела не
обходимость иного подхода к 
стандартизации круглого леса и 
его качественны м характеристи
кам. В связи с этим выдвигается 
целы й ряд предложений и пож е
ланий по упрощ ению  сущ ествую 
щ их ГОСТов, но пока они еще не
достаточно обоснованы, хотя и не 
лиш ены  общей целенаправленно
сти.

Работы по униф икации, проводи
мые ЦНИИМЭ, а такж е детальное 
изучение ГОСТ 9462-60, ГОСТ 9463- 
60, ГОСТ 9462-71, ГОСТ 9463-72 и 
других показы ваю т, что многие 
сортименты вклю чаю т определен
ные диаметры  и пороки при кон
кретны х длинах. Больш инство 
сортиментов уклады вается в м и
нимальное количество длин, кото
ры е являю тся наиболее массовы
ми в лесозаготовительной про
мышленности. Так, в семи сорти
м ентах длина допускается 1 м, в 
девяти  — 2, в четы рнадцати 3, в 
двадцати четы рех — 4, в двадца
ти трех — б и в  двадцати одном 
сортименте — 6,5 м. Диаметры в 
диапазоне 6—14 см вклю чаю т во
семнадцать сортиментов, диам ет
ры  14—24 см — двадцать шесть, а 
диам етры  26 см и более — двад
цать один сортимент.

Если рассм атривать пороки дре
весины применительно к указан 
ным сортиментам в определенных 
группах диаметров и при опреде
ленны х длинах, то окаж ется, что 
лиш ь единичны е пороки не могут 
допускаться в тех или ины х сорти
ментах. Следовательно, три основ
ны х п оказателя — диаметр, длина 
и качество могут быть взаим оувя
заны , соответствуя многим направ
лениям  использования. Поэтому 
их, по наш ему мнению, необходи
мо полож ить в основу нового про
екта ГОСТ на круглы е и колотые 
лесоматериалы.

Д иаметры. По диаметрам  древе
сину следует разделить на три 
группы: м елкие (М) — 6—12 см,
средние (С) — 14—24 см и крупные 
(К) — 26 см и более. При этом 
каж дой группе толщ ин будут со
ответствовать слож ивш иеся по 
действую щ ему ГОСТ 9463—72 н а
правления использования по сор
тиментам: мелким — лесоматери
алы  для балансов, рудничная 
стойка, балансовое и рудничное 
долготье, подтоварник, колья, 
ж ерди, м ачты  судов; средним—ле
сом атериалы  для распиловки по
давляю щ его числа наименований

и всех сортов, балансы, все лесо
м атериалы  для использования в 
круглом виде; крупным ■— только 
лесоматериалы для распиловки, 
причем большинство из них пер
вого сорта.

Длина. Для всех вышеуказан
ны х групп диаметров целесооб
разно принять минимальное коли
чество основных длин, которое 
отвечает задаче наиболее полно
го использования древесины. Дли
на лесоматериалов, предназначен
ны х для распиловки, составляет 
1; 2; 2,75; 3 и кратны е им, а также 
6,50 м; для выработки целлюлозы, 
древесной массы и плит 0,50; 0,75; 
1,20; 1,25 м и кратны е им; для вы
работки ш пона лущеного — 1,32; 
1,62; 1,93; 2,25; 2,56 и кратные им; 
строганого — 2; 3 и кратные им, 
а  такж е 6,50; для использования в 
круглом виде 2,75; 3; 4; 5,50; 6,50; 
11; 12; 13.

Лесоматериалы специального 
назначения, такие как  авиацион
ный пиловочник, резонансный, па
лубно-шлюпочный, войдут в груп
пу К и будут подбираться по по
родному составу. Длина их обеспе
чивается теми величинами, кото
ры е указаны  выше. Лесоматериа
лы  для лущ ения, для использова
ния в круглом виде, изготовления 
м ачт судов, столбов всех видов, 
ш палер хмельников и др. необхо
димо готовить с учетом специфи
кации потребителя, однако тех же 
длин, которые указаны  выше.

Качество. В зависимости от на
личия пороков и степени пораже
ния древесины в новом стандарте 
следует установить две группы ка
чества лесоматериалов — А и Б. 
В группе А гнили не допускаются, 
в  группе Б  — допускаются с огра
ничениями.

С целью распределения лесома
териалов в соответствии с их тол
щ иной (размером) и качеством це
лесообразно установить размерно
качественны е группы, которые 
обозначаются следующими марка
ми: МА •— мелкие без гнили, СА — 
средние без гнили, СБ — средние 
с гнилью, КА — крупные без гни
ли и  К Б  — крупные с гнилью.

Размерно - качественным груп
пам, залож енны м в новом стан
дарте, будут соответствовать сле
дующие направления использова
ния лесоматериалов, включенные 
в ГОСТ 9463—72;

МА (6—12 см) — мелкие без гни
ли могут использоваться для вы
работки балансов, рудничной 
стойки, подтоварника, как  жерди, 
колья, мачты судов, как  балансо
вое и рудничное долготье;

СА (14—24 см) — средние без 
гнили вклю чаю т лесоматериалы 
для распиловки — пиловочник
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УДК 634.0.378.001.12

УДК 634.0.851:634.0.31(083.74)

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
первого сорта, в том числе для 
выработки экспортных лесомате
риалов, фанерное сырье, балансы 
высших сортов, лесоматериалы 
для мачт судов, радио, столбы всех 
назначений, ш палеры  хмельников, 
стройлес, рудничное и балансовое 
долготье;

КА (26 см и более) — крупные 
без гнили, вклю чаю т больш инст
во лесоматериалов специального 
назначения, такие как  авиапило
вочник, резонансный, палубно
шлюпочный, судо- и гидрострои
тельный лес, для карандаш ного 
производства и для выработки 
строганого шпона, практически 
весь объем ш пальника, а  такж е 
общий пиловочник.

И наконец, размерно - качест
венные группы, которые при лю 
бом направлении использования 
практически объединяю тся в одну:

СБ (14—24 см) — средние с гни
лью, которые вклю чаю т пиловоч
ник общий всех сортов с гнилью, 
тарный кряж , балансы для суль
фатного производства, технологи
ческое сырье;

КБ (26 см и более) — крупны е с 
гнилью, которые объединяют лесо
материалы для распиловки (II, III,
IV сортов), — пиловочник, тарный 
кряж, балансы для сульфатного 
производства, технологическое сы 
рье.

При определении качества в 
группах необходимо учиты вать и 
пороки древесины, которые во 
всех размерно - качественны х 
группах различны  по допустимым 
размерам. Так, сучки всех разно
видностей, кроме табачны х и за 
росших, в группе СА допускаются 
длиной до 110 мм, а  в группе 
КА — до 150 мм, в группах МА, 
СБ и К Б  — не учитываю тся. Ве
личина указанного допуска обос
нована тем, что количество сучков 
максимальных размеров очень не
значительно. Табачные сучки в 
группах МА, СА и  КА не допус
каются, а в группах СБ и К Б  — 
не учитываются. Заросш ие сучки 
допускаются без ограничения, за 
исключением лесоматериалов, к  
которым предъявляю тся дополни
тельные требования. Ядровая и за -  
болонная гниль в группе А — не 
допускается, а в группе Б  преду
смотрена по нормам технологиче
ского сырья.

Синева и цветные заболонные 
пятна в группах МА, СБ и К Б  до
пускаются, а в группах СА и КА 
ограничены величиной до 1/4 ди
аметра торца и то лиш ь в лесома
териалах, предназначенны х для 
распиловки и строгания. При дру
гих направлениях использования 
они не учитываю тся.

К ривизна в лесоматериалах 
предусм атривается величиной 
стрелы  прогиба от 1/2 до 1/4 ди а
метра верхнего торца, так  как  
указанны е разм еры  позволяю т 
м аксимально использовать древе
сину. М еханические повреж дения 
всех видов (заруб, затеска, запил, 
скол, отщеп, вы ры в, прорость от
кры тая, сухобокость и рак) допу
скаю тся не более 1/10 диам етра 
верхнего торца с повыш ением 
этого допуска по длине лесомате
риала на величину сбега. В лесо
м атериалах для распиловки м еха
нические повреж дения не учиты 
ваю тся, если они уклады ваю тся в 
вы резку  величиной до 1/3 диам ет
ра соответствующего торца.

О граничения по другим, редко 
встречаю щ имся порокам (трещ ины 
всех разновидностей, косослой, 
свилеватость, крень и др.), кото
ры е имеют значение при узкоце
левом использовании лесоматери
алов, следует предусмотреть в до
полнительны х требованиях.

В новом проекте стандарта сле
дует предусмотреть допуск вы со
ты  обрезанны х сучьев не более 
15—20 мм, что обусловлено м икро
неровностями ствола, обдиром ко
ры, величиной вздутий и т. д.

Скос пропила и неровности до
пустимы на величину припуска.

Экономичность и целесообраз
ность построения предлагаемого 
проекта стандарта обусловлена 
тем, что дает следующие преиму
щ ества при лесозаготовках, транс
портировке, переработке и  исполь
зовании древесины: вместо 34 н а
именований сортиментов создано 
пять  размерно - качественны х 
групп (МА, СА, КА, СБ и КБ), ко
торые вклю чаю т все наим енова
ния; размерны е группы по толщ и
не позволяю т упростить сортиров
ку, ее распределение по направле
ниям использования; вместо деся
ти сортов создано пять  размерно - 
качественны х групп, где учтены 
к ак  толщ ины, так  и пороки; 
уменьш ение длин и упрощ ение 
определения качества повыш ает 
производительность труда на р а з 
делке, сортировке, ш табелевке и 
других видах работ, сокращ ает ко
личество подш табельны х мест, 
создает предпосылки к  пакетиро
ванию и улучш ению  транспорти
ровки леса. Подобное построение 
стандарта, по наш ему мнению, 
предопределяет и сокращ ение ко
личества цен на круглы е лесома
териалы. Весь комплекс показате
лей и технических требований н а
правлен на полное вовлечение 
древесного сы рья в производство и 
на м аксим альное использование 
древесины при ее переработке.

основные
ПРОБЛЕМЫ

водного
ТРАНСПОРТА 

ЛЕСА

м. м. овчинников, и. п. дон
ской, ЛТА им. С. М. Кирова

Развитие водного транспорта ле
са в перспективе будет проис
ходить в соответствии с коли

чественны ми и качественны ми изм е
нениями в лесозаготовительной про
мыш ленности с учетом новых требо
ваний потребителей древесины в от
ношении их оптимального лесоснаб- 
жения.

Около 90% общего объема лесо
сплава в СССР вы полняется пред
приятиям и М инлеспрома СССР, а ос
тальны е 10% предприятиями, входя
щ ими в состав других министерств и 
ведомств. В ближ айш ие годы при не
значительном увеличении общего объ
ем а лесосплава существенно изменит
ся его структура. Объем молевого 
сплава будет постоянно снижаться, 
однако он останется ещ е довольно 
большим. Молевой лесосплав должен 
прим еняться на всех реках, не имею
щ их особо важного рыбохозяйствен
ного значения, если он экономически 
эф ф ективен и  обеспечивает мини
мальную  сумму приведенных затрат 
по сравнению с другими видами вод
ного и сухопутного транспорта леса 
в рассматриваемом бассейне.

Основные ф акторы , влияю щ ие на 
изменение структуры  водного транс
порта, следующие: 

развитие автомобильного транспор
та и создание автодорог, которые да
ю т возможность более эффективно 
вывозить лес непосредственно к  маги
стральным рекам  и прекращ ать мо
левой сплав по малым рекам, где он 
менее эф фективен. Одновременно с 
этим происходит концентрация ле
созаготовительного производства, уве
личение грузооборота складов. Это 
такж е способствует снижению удель
ного веса молевого сплава и увеличе
нию по спуску объемов плотового 
сплава с береговой сплоткой;

комплексное использование древес
ного сырья, которое приводит к  со
зданию лесопромы ш ленных объек
тов, объединяю щ их в своем составе 
целлю лозно-бумаж ные, картонные, 
лесопильно -  деревообрабатывающие
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Таблица 1

Пуск Прибытие
Год

молем в плотах на судах молем в плотах па судах

1970 70,0 25,0 5,0 25,0 63,0 12,0
1975 63,1 30,8 6,1 21,1 64,6 14,3
197Г> 58,3 35,3 6,4 21,0 65,0 14,0
1977 57,9 35,0 7,1 19,8 65,6 14,6
1980 
(11.1.1 н)

49,5 38,4 12,1 16,5 66,0 17,5

производства с закрепленной сы рье
вой базой. Мощность лесопромы ш 
ленного комплекса предусм атривает
ся 3—6 млн. м3 в год. П оставка древе
сины проектируется сухопутным и

водным транспортом преимущ ествен
но в хлыстах;

гидроэнергетическое строительство 
на реках, которое в большинстве слу
чаев приводит к  развитию  плотового 
сплава и судовых перевозок леса. П о

скольку лесопромыш ленные ком плек
сы строят вблизи гидроэнергетиче
ских станций, создаются благоприят
ные условия для увеличения объемов 
плотового сплава в хлы стовы х п аке

тах  до бирж и сы рья или до лесного 
порта, где будет производиться цент
рализованная раскряж евка хлыстов 
на сортименты с использованием ни з
косортной древесины для целлю лоз
но-бумаж ной промыш ленности и про

изводства плит;
сокращение молевого сплава на ры

бохозяйственных реках. Развитие 
береговой сплотки леса и организа
ция плотового сплава на реках вме
сто молевого создают условия, при ко
торых интересы рыбного хозяйства 
совпадают с интересами лесной про
мышленности. В настоящее время 
проводится работа по прекращению 
молевого сплава и переходу на другие 
виды водного лесотранспорта по 85 ре
кам, имеющим наиболее важное ры
бохозяйственное значение.

Ф актические изменения (в %) 
структуры водного транспорта леса 
за  последние годы и планируемые на 
1980 г. по пуску и прибытию (с уче
том особенностей развития) приведе
ны  в табл. 1.

И з этих данны х видно, что молевой 
сплав за  рассматриваемый период со
кратится по пуску с 70 до 49,5%, а по 
прибытию с 25 до 16,5%. Разница в 
циф рах  по пуску и прибытию объяс
няется трансформацией видов водно
го транспорта в промежуточных пунк
тах  в связи с изменением габаритов 
водного пути. Плотовой сплав с бере
говой сплоткой увеличивается по пус
ку с 25 до 38,4%, а по прибытию, 
вследствие сокращ ения объемов 
сплотки леса на воде, остается почти 
стабильным и колеблется от 63 до 
66%. Существенное развитие получат 
судовые перевозки. По пуску предпо
лагается увеличение их за  рассматри
ваемый период с 5 до 12,1, а по прибы
тию в конечные пункты с 12 до 17,5%. 
Р азница в циф рах, характеризующ их 
судовые перевозки по пуску и прибы
тию, объясняется погрузкой леса е  

суда с воды из молевой древесины и 
из плотов в промежуточных пунктах 
водного пути.

Объемы работ по ф азам  производ
ства представлены в табл. 2.

В перспективе получат развитие 
плотовой сплав с береговой сплоткой и 
судовые перевозки за  счет сокраще
ния молевого сплава. Учитывая суще
ственные изменения видов и структу
ры  водного транспорта леса, можно 
выделить несколько новых проблем, 
не вошедших в утвержденный коор
динационный план научно-исследова
тельских работ. К ним прежде всего 
надо отнести плотовой сплав леса в 
хлы стах, получающий быстрое раз
витие. Так, в 1975 г. в хлыстовых пло
тах  береговой сплотки поставлено 
различны м  потребителям и на лесопе
ревалочные предприятия древесины 
5,31 млн. м3. В 1980 г. объем плотового 
сплава леса в хлы стах будет увеличен 
до 11,49 млн. м 3. Такие перевозки по
лучат развитие в ряде районов, что 
видно из табл. 3.

Объем сплотки хлыстов от общего 
объема береговой сплотки в 1975 г. со
ставил 19%, а к  1980 г. планируется 
увеличить его до 32%. Ежегодный 
прирост плотового сплава в хлыстах 
за  этот период в среднем составит
1,2 млн. м 3.

Лес в хлы стах предполагается по
ставлять на лесопромышленные комп
лексы  и на крупны е лесоперевалоч
ные базы, которые после организации 
на них глубокой переработки древеси
ны  перейдут в группу лесопромыш-

Таблица 3

Объединения
Объем сплотки хлыст< 

1975 г. | 1976 г.

эв, тыс. м3 

1980 г.

П ерм леспром ........................................................ 1530 2140 3 000
И ркутсклеспром .................................................. 960 1191 2 500
Забайкаллес ......................................................... 1381 1355 1 500
Тю меньлеспром................................................... 600 505 900
Т о м л есп р о м ........................... .............................. 30 63 900
К о м и л е с п р о м ...................................................... — 6 700
Д ал ь л есп р о м ........................................................ 410 873 690
Красноярсклеспром ........................................... 69 — 500
Вологдалеспром ............................................... 156 282 350
Кировлеспром ................................................... 49 — 200
С в е р д л е с п р о м .................................................... 62 — 50
М у р м а н л е с .......................................................... 53 51 100
Горьклес ................................................................ 10 — 100
Я к у т л е с .................................................................. --- 43 —

Итого 5310 6509 11 490

Таблица 2

J  Виды работ
Объемы работ в % от 

по годам
объема сплава

1970 1975 1976 1977 1980

Пуск леса в сплав молем . . 70 63,1 58,3 57,9 49,5
Береговая сплотка .................... 25 30,8 35,3 35 38,4
Сортировка и сплотка леса на

п о д е ........................................... 42,5 39 35,3 35,6 31
Формирование плотов на бе

регу и на воде ..................... 67,5 69,8 70,6 70,6 69,4
Погрузка леса в суда:

с берега ................................ 5 6,1 6,4 7,1 12,1
с воды из молевой древе
сины ..................................... 2 ,5 3 2,6 2,5 2
с воды из плотов . . . 4,5 5,2 5 5 3,4

Выгрузка леса на берег:
из молевой древесины . . 25 21,1 21 19,8 16,5
из плотов ........................... 63 64,6 65 65,6 66
из судов ............................... 12 14,3 14 14,6 17,5
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ленных комплексов. Разум еется, н а 
ращивание объемов поставки леса в 
хлыстах должно развиваться по мере 
готовности лесопромыш ленных ком 
плексов и лесоперевалочных баз к  его 
приему, для чего требуются соответст
вующие изменения технологии работ 
на бирж ах сы рья и дополнительные 
капитальные вложения.

Однако надо иметь в виду, что пе
реход на поставку леса в хлы стах на 
лесоперевалочные базы существенно 
меняет систему лесоснабжения. Так, в 
район Донбасса эф ф ективнее постав
лять рудстойку в сортиментных пло
тах. В других районах поставка леса 
в хлыстах не вы зы вает каких-либо 
осложнений. Например, на Судскую 
лесоперевалочную базу, размещ енную  
на стыке ж елезной дороги и водного 
пути, лес в хлы стовы х плотах будет 
Поступать по Волго-Балтийскому пу
ти из примыкаю щ их к нему леспром
хозов. Эту базу можно рассматривать 
как обобщенный нижний склад, с ко
торого переработанная лесопродукция 
может поставляться различны м  по
требителям как  железнодорожным, 
так и водным транспортом.

В ближайш ее время необходимо 
разработать оптимальную схему лесо
снабжения всех потребителей древе
синой в районах, где имеются или в 
ближайшей перспективе будут созда
ны условия для сплава леса в хлы 
стах. С целью дальнейш его повы ш е
ния эффективности водного транспор
та леса научные исследования необ
ходимо проводить в следующих н а
правлениях: исследование сравни
тельной эффективности поставок леса 
в хлыстах или в сортиментах на л е
сопромышленные комплексы, лесопе
ревалочные базы, а  такж е предприя
тиям целлюлозно-бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности; 
разработка путей сниж ения себестои
мости сплава и повыш ения произво
дительности труда с учетом изм ене
ния структуры водного транспорта 
леса; создание инструкций по гидро
логическому обоснованию затопляе
мых плотбищ; разработка м ероприя
тий по формированию хлыстовых 
плотов на берегу и на воде, обеспечи
вающих повыш енный коэффициент 
их полнодревесности; разработка тех
нологии береговой сплотки хлыстовых 
пучков на незатопляемы х плотбищах 
и формирование из них плотов на во
де; создание маш ины для увеличения 
осадки хлыстовых пучков до 3—3,2 м, 
сплоченных на берегу с осадкой 1,5—
2 м; исследование сопротивления дви
жению хлыстовых плотов и разработ
ка мер для сниж ения удельного со
противления, отнесенного к  1 м 3 объ
ема плота; совершенствование техно
логии подготовки и проведения моле
вого сплава леса с ограниченным з а 
пасом плавучести с целью дальней
шего сокращ ения потерь от утопа.

Очевидно, окончательно реш ить за 
дачу изменения видов и структуры 
водного транспорта леса в перспекти
ве, а такж е объемов плотового сплава 
в хлыстах можно будет после разра
ботки оптимальной схемы лесоснаб
жения к ак  существующих, так  и  но
вых лесопромышленных комплексов,

а такж е предприятий целлю лозно-бу
мажной, деревообрабатывающ ей, ле
сохимической промыш ленности и 
других отраслей народного хозяйства, 
получаю щ их водным транспортом 
древесное сы рье и лесоматериалы.

К недостаткам водного транспорта 
леса относятся сезонность, сравни
тельно малые скорости доставки гру
зов и значительны е потери древеси
ны, достигающие до 0,66%, к  преим у
щ ествам  — м алы е эксплуатационные 
затраты  (около 1 коп. на 1 м3 км), 
небольшие капитальны е затраты , не
обходимые для осущ ествления транс
портного процесса. Так, основные 
фонды по М инлеспрому СССР и  Мин- 
речфлоту РСФ СР составляют 1,24 коп. 
на 1 м3 км транспортной работы.

Себестоимость вы возки леса по гру
зосборным дорогам при расстоянии 
150 км и грузообороте дороги 900 тыс. 
м3 составляет 3,2 коп. на 1 м3 км, к а 
питальны е затраты  8,1 коп. на
1 м3 км,  а  приведенные затраты
4,3 коп. на 1 м3 км транспортной р а
боты, что в 3,7 раза больше, чем при 
перевозке по воде. Это свидетельст
вует о высокой эффективности вод
ного транспорта леса при больших 
расстояниях перевозок и значитель
ны х грузооборотах.

Потери древесины на сплаве могут 
быть уменьш ены  в результате перехо
да на прогрессивную структуру вод
ного транспорта леса, а такж е за  счет 
мер по надлеж ащ ей подготовке леса с 
ограниченным запасом плавучести. 
Все указанное делает водный транс
порт весьма эф ф ективны м  средством 
поставки леса потребителям, могущим 
во многих случаях разгрузить ж елез
ные дороги на грузонапряж енны х 
участках.

•  •  •

В н и м а н и ю  

н а ш и х  

ч и т а т е л е й !

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОД ПИ СКА НА  

ЖУРНАЛ

« Л Е С Н А Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

П ОДПИ СНАЯ ЦЕНА НА 6 М ЕСЯ
ЦЕВ (6 НОМЕРОВ) 2 р. 40 к.

•  •  •

> УД К  634.0.378:658.387.НОТ

НОТ

НА ЛЕСОСПЛАВНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ

П. А. ГУШКАЛОВ, Кареллеспром

Н а предприятиях объедине
ния Кареллеспром вопросы 
НОТ входят в план органи

зационно - технических меропри
ятий, направленны х на повыш е
ние производительности труда, 
эффективности лесосплавного про
изводства и  квалификационного 
уровня руководящ их кадров. Мы 
расскаж ем  о постановке этой р а
боты на примере лесосплавных 
предприятий объединения. План 
оргтехмероприятий, разработан
ный отделом лесосплава, утверж 
дается руководством объединения 
и передается на предприятия. 
Здесь его конкретизирую т, доводя 
до сплавучастка, бригады, каждого 
рабочего места.

Н а каж дом  предприятии созда
ется совет НОТ и организуется 
творческая группа, в которую вхо
дят специалисты - производствен
ники и инженер, возглавляющий 
эту работу (обычно главный ин
женер). Группа составляет план 
НОТ с учетом личны х творческих 
планов ИТР, служ ащ их и рабочих.

З а  последние годы в объедине
нии осущ ествлены крупные орга
низационно - технические меро
приятия, такие как: ш ирокое рас
пространение дистанционно - пат
рульного способа лесосплава на 
основе применения катеров КС- 
100А, ТП-90 и улучш ения лесо
сплавны х путей; внедрение плотов 
без оплотника конструкции 
ЦНИИлесосплава; использование 
на береговой сплотке леса агрега
тов на колесном шасси В-43 и 
МАЗ-509; внедрение малой м еха
низации на рейдах и применение 
геометрического обмера древеси
ны  устройством АГО-1 при сплот
ке ее маш инами ЦЛ-2М; механи
зацию  подачи древесины к зап а
ням  и разбор пы ж ей агрегатами 
Т-117, Т-135; укрупнение приреч
ны х и приозерных ниж них скла
дов; централизацию  ремонта ф ло
та; механизацию  работ по сбору 
аварийного леса на базе агрегат
ной плаваю щ ей маш ины; внедре
ние хозрасчета при работе на бук
сировке древесины; комплексное 
использование древесины на при
речны х складах  путем переработ
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ки древесных отходов на щ епу и 
отгрузки лиственной древесины в 
суда; наращ ивание льда на ак в а 
ториях рейдов с помощью насосов 
на базе трактора Т-40.

Н а основе этих крупны х меро
приятий можно было реш ать воп
росы кооперирования труда, орга
низации работы сквозны х бригад, 
С совершенствованием технологии 
и применением малой м еханиза
ции на вспомогательных операци
я х  значительно уменьш ился 
удельный вес ручны х операций, 
появилась возможность совмещ е
ния некоторы х операций и сокра
щ ения численности работников. 
Это видно на примере работы 
сплоточного участка Подпорожс- 
кого рейда, организованной на ба
зе м аш ины ЦЛ-2М (см. таблицу).

Д ля лесосплава характерна по
точность производства, а ком плек
сная м еханизация ещ е более ее 
усиливает. Сквозная, укрупненная 
бригада — эта та  ф орм а организа
ции, которая позволяет эту поточ
ность использовать с большой эф 
фективностью . Впервые такие 
бригады созданы у  нас н а  Подпо- 
рожском рейде Пудожской сплав
ной конторы. К ак они работают, 
скаж ем, на сортировочно - спло
точном участке? Все рабочие, з а 
няты е на сортировке (как и эки
паж и  сплоточных м аш ин ЦЛ-2М), 
трудятся по единому наряду - з а 
данию. Создание укрупненны х 
бригад позволило заинтересовать 
всех в конечном результате труда 
за  день, создать технологический 
запас древесины в двориках и 
обеспечить таким  образом ритм ич
ность работы сплоточных машин. 
В результате см енная производи
тельность рейда увеличилась на 
400—500 м3, а  суточная — прим ер
но на 900 м3, что составляет 10%. 
Однако, чтобы избеж ать уравни
ловки, правильно оценить работу 
каждого эки п аж а при подведении 
итогов соцсоревнования, учет по 
каж дой сплоточной маш ине ведет
ся отдельно.

Н а всем формировочном участке

такж е работает одна укрупненная 
бригада, которая сортирует пучки 
и форм ирует секции и плоты. 
Норма вы работки и комплексная 
расценка установлены на весь 
участок — от секционной до тран
зитной формировки. Бригадир по
лучил значительно большую воз
можность м аневрировать людьми. 
Т ак ая  организация труда позволи
ла высвободить один катер и 
ум еньш ить количество рабочих до 
семи человек. О рганизационная 
перестройка дала возможность 
расш ирить права бригадира и со
кратить  аппарат управления.

Наиболее эф ф ективно проводит
ся работа по НОТ в Беломорско - 
Сегозерской сплавной конторе. 
Здесь активно внедряю тся в 
ж изнь  рационализаторские пред
лож ения, большое внимание уде
ляется организации труда на р а 
бочем месте, внедрению  хозрасче
та  на м астерских участках, на су
дах. Создана ш кола передового 
опы та для инж енерно -  техничес
ких  работников. Н а зан яти ях  ана
лизирую тся и изучаю тся новые 
моменты в организации труда с 
тем, чтобы распространить их на 
других предприятиях. Н апример, 
Беломорско-С егозерская сплавная 
контора первой использовала 
МАЗ-509 к ак  базовую м аш ину для 
сплотки и перевозки пучков объе
мом до 15 м 3. К онструкция спло
точного агрегата на базе МАЗ-509 
бы ла создана в РММ сплавконто- 
ры  и после производственных ис
пы таний и работы в течение более 
полугода агрегат экспонировался 
на ВДНХ.

Н а основе этого опы та рациона
лизаторы  М едвежьегорского лес
пром хоза такж е изготовили тран- 
спортно-сплоточный агрегат на 
базе МАЗ-509, но сочлененный с 
агрегатом В-43. Этот агрегат на 
колесном ш асси очень удачен: хо
рош ая маневренность, вы сокая 
скорость, возможность брать пу

До механизации После м еханиза
ции
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Подача древесины в коллекторный ко
ридор .......................................................... 1 1 2 1 1

Учет д р е в е с и н ы .......................................... 3 3 5 2 1 1
Сжатие щети,
выравнивание щ е т и .................................... 2 _ 1 1 _ 1
Формирование пучка ................................ 3 — 1 1 1 1
Обвязка п у ч к а .............................................. 1 1 1 4 1 1 1
Выталкивание готового пучка . . . . 2 — 1 2 ■— 1

Итого 12 5 11 8 3 е

чок более 15 м3, возможность со
хранить поверхностный слой на
ращенного льда ■— все это позво
ляет эффективно эксплуатировать 
машину, повысить производитель
ность труда на береговой сплотке 
и отвозке готовых пучков.

В Беломорско -  Сегозерской 
сплавной конторе создана сквоз
ная  бригада на базе самоходного 
плаваю щ его агрегата для сбора 
аварийной древесины в труднодо
ступных местах. О на собрала, рас
кряж евала и отправила потребите
лям  за  навигацию более 5 тыс. 
м3 древесины.

В зависимости от условий рабо
ты  создаются бригады, которые 
могут работать и вахтовым мето
дом. Так, бригада по сбору ава
рийной древесины на о. Сегозеро 
удаляется от поселков на многие 
километры. В течение 7 или 10 
дней она работает на определен
ном участке, в ее распоряжении 
имеется катер, моторная лодка, 
палатки, радиоприемники и т. д. 
Опыт работы по сбору аварийной 
древесины пропагандируется и 
распространяется на другие пред
приятия объединения.

Кроме сокращ ения затрат тру
да, выполнение мероприятий по 
НОТ позволило поднять культуру 
труда, повысить уровень трудовой 
дисциплины, снизить заболевае
мость. Отдельные мероприятия 
дали возможность получить до
полнительную продукцию. Так, за 
счет переработки отходов древеси
ны  на технологическую щепу и ее 
транспортировки водным транс
портом в 1976 г. получено допол
нительно продукции на 108 тыс. 
руб. П рибыль от реализации про
дукции, выработанной из собран
ной аварийной и некондиционной 
древесины, составила 120 тыс. руб.

Работа по НОТ на лесосплаве в 
объединении еще далека от совер
шенства. Есть определенные труд
ности и с внедрением НОТ в уп
равлении производством. В связи 
с сокращением численности адми
нистративна -  управленческого 
аппарата нередко возникаю т зна
чительные трудности в осуществ
лении мероприятий по НОТ. Од
нако их внедрение дает ощутимый 
эф ф ект, и мы в дальнейшем на
мереваемся совершенствовать 
ф орм ы  организации труда, рас
пространять прогрессивные прие
мы работы.
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На конкурс

ГРУППОВАЯ РАЗДЕЛКА ХЛЫСТОВ НА КРАСНОЯРСКОМ ЦБК
П. Н. ФАТЕЕВ, СНПЛО, В. А. БРЮХАНОВ, Красноярский ЦБК

УДК 634.0.323.4

Для технико - экономического 
обоснования поставки древесины 
в хлыстах крупным потребителям 
Красноярского края  СибНИИЛПом 
разработана технологическая схе
ма приемки и разделки хлыстов 
на лесобирже Красноярского Ц БК 
(см. рисунок).

Схема вписывается в сущ еству
ющий технологический процесс и 
позволяет вы полнять работу одно
временно как  по новой техноло
гии (приемка хлыстов), так  и по 
существующей (приемка сорти
ментов). В ней используется уже 
действующее на Ц БК  технологи
ческое оборудование (мостовые 
краны, подъездные железнодорож 
ные пути, раскатной стол, транс
портер подачи бревен и т. д.). К а
питальные затраты  на ее внедре
ние — минимальные (29 тыс. руб.).

Сущность технологической схе
мы заклю чается в следующем. В 
пролете мостового крана 1 грузо
подъемностью 30 т смонтирован 
опытный образец агрегата группо
вой (пачковой) раскряж евки  х л ы 
стов ПГ-00 конструкции ЦНИИМЭ 
с выдвиж ным консольным пиль
ным аппаратом G. В качестве при
емного устройства для разделы ва
емых пачек хлыстов служ ит лесо
возная платф орм а —- хлыстовоз 
10, которая с помощью однобара
банной лебедки и канато - блоч
ной системы 9 может последова

тельно передвигаться к р аскряж е
вочному агрегату на длину отпи
ливаемой пачки бревен. У правле
ние агрегатом групповой р аск р я
ж евки и приемным устройством 
осущ ествляется дистанционно из 
операторской кабины. По ж елез
нодорожным путям  2 под краны  
подаю тся лесовозные платф орм ы  
8 с хлы стами. Х лы сты  уклады ва
ют краном в подвижное прием 
ное устройство агрегата для рас
кряж евки  или в буферный запас 
7 (размер подкрановы х площадей 
позволяет создать буферный запас 
хлыстов у агрегата в объеме до
3,2 тыс. м3). П акет хлыстов рас
кряж евы вается на три - четы ре 
пачки длиной до 7 м. Затем  п ач
ка бревен в той ж е технологичес
кой последовательности, как  это 
вы полняется при сортиментной 
поставке древесины, и теми же 
м еханизм ам и (раскатной стол 4, 
транспортер подачи 3) подается в 
распиловочно - окорочный цех 
Ц БК  или в буферный запас ба
лансового (дровяного) долготья 5, 
Отходы от раскряж евки  хлыстов 
(опилки, кора) при помощи скреб
кового транспортера собираются в 
скиповый подъемник и отвозятся 
автосамосвалом биохимическому 
заводу (на гидролиз) или для сж и
гания в котельной ЦБК. В том же 
порядке могут вы груж аться и пе
рерабаты ваться хлысты, подавае

мы е к причалу в барж ах 11 или в 
плотах.

Исходя из технологических осо
бенностей целлю лозно - бумаж но
го производства, хлы сты  должны 
подаваться на раскряж евку  рас
сортированными по породам 
(хвойные отдельно от листвен
ных). М аксимальный диаметр 
хлыстов 720 мм. Леспромхозы - 
поставщ ики долж ны  производить 
соответствующую подсортировку 
хлыстов на лесосеке по опыту 
предприятий объединений Ленлес, 
Тюменьлеспром и др.

На первом этапе освоения новой 
технологии в целях  создания наи
более простых реж имов работы на 
комбинат доставляю тся только 
хлы сты  лиственны х пород ( в ос
новном осина), они предназначены 
для одного потока Ц БК  — картон
ного производства. Расчеты  пока
зы ваю т, что по сравнению с базо
вой технологией (поставка сорти
ментов) производительность труда 
по комплексу леспромхоз — ЦБК 
повы ш ается в 1,6 раза, а эксплуа
тационные расходы сниж аю тся на
0,89 руб/м 3. Создаются условия 
для лучш его использования лесо
сы рьевы х ресурсов — за счет уве
личения объемов заготовки и по
ставки на Ц БК  низкокачественной 
древесины и древесины листвен
ны х пород.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ДОЛГОТЬЕ
А. А. СОЛОВЬЕВ, Нермлеспром

УДК 634.0.323.4

В десятой пятилетке 
резко возрастают 
объемы поставки 

древесины в хлы стах во 
двор потребителя. Так, по 
объединению Пермлес- 
пром в  1976 г. было по
ставлено 2446 тыс. м3 х л ы 
стов, а  в  1980 г. эта циф ра 
возрастет до 5420 тыс. м3.

Однако многие дерево
обрабатываю щ ие пред
приятия сегодня не гото
вы  принимать хлы сты , в 
связи с чем  готовятся 
проектны е реш ения ре
конструкции лесных
бирж. В тех  случаях, ког
да поставка хлыстов во 
двор потребителя вообще 
невозможна, ее, на наш  
взгляд, следует произво
дить в комбинированном 
долготье. В 1975 г. нами 
разработаны  технические 
условия н а комбиниро
ванное долготье хвойных 
пород, а в 1976 г. прове
ден эксперимент поставки 
их молевым сплавом по 
р. Яйве от В-Яйвинского 
леспромхоза для Яйвин- 
ского домостроительного 
комбината.

Комбинированное долго
тье может бы ть двух ти
пов — комлевое и вер- 
цгинное, т. е. хлы ст п р ак 
тически раскряж евы вает
ся или пополам, или на 
три части. Длина комле
вого комбинированного 
долготья составляет 6,5 м, 
вершинного 4,5—6,5 м. 
Пои этом не должно быть 
обрезки вершинной ч а 
сти, нет необходимости и 
оторцовывать козы рек у 
комля. П рипуск по длине 
для комлевого комбини
рованного долготья 6 см, а 
для вершинного он не ус
танавливается.

О пытными раск р яж ев
ками установлен следую
щ ий состав комбиниро
ванного долготья: для
комлевого 71,2а/о пиловоч
ника, 13.3% технологиче
ских дров, 7,3°/о дров, 8.2% 
отходов лесозаготовок, для 
вегошинного — 51,2% пи 
ловочника. 37.2%i руднич
ной стойки, 11.6% техно
логических дров. Средний 
объем одного вершинного 
долготья составляет
0.103 м3. При маркировке 
комлевого долготья н е
смываемой краской любо
го цвета наносят полосы 
шириной 3—4 гм на верх 
нем торце, а верш инны х— 
на ниж нем  торце.

По наш ему заданию

УЛТИ провел исследова
ния разм ерно-качествен
ны х характеристик ком
бинированного пиловочно
го долготья. П редвари
тельны й анализ п оказы 
вает экономическую эф 
ф ективность указанного 
мероприятия. Х отя по 
Яйвинскому домострои
тельному комбинату при 
этом несколько возраста
ют трудозатраты , в  целом 
они перекры ваю тся с 
учетом экономии по В- 
Яйвинскому леспромхозу. 
О бщ ая экономия состав
ляет 1,5 руб. на 1 м3 сы 
рья.

Руководство П ермлес- 
прома приняло реш ение 
значительно увеличить 
поставку такого сы рья 
дл я  деревообрабатываю 
щ их предприятий объе
динения. В связи  с этим 
разработаны  новые тех 
нические условия на ком 
бинированное долготье 
хвойны х и лиственных 
пород — ТУ 13-106-05-77. 
П оставляется комбиниро
ванное долготье и з  ели, 
пихты , сосны, березы, 
осины, липы  без отком- 
левки и оторцовки ко
зы рька длиной 15; 13; 10;
8,5 м или  6,5 м с припу
ском 0,2 м. Это долготье 
может состоять в разны х 
сочетаниях и з пиловочни
ка по ГОСТ 9463-72. ГОСТ 
9462-71, технологического 
сы рья по ОСТ 13-55-75. 
топливны х гров по ГОСТ 
3243-46 и  некондиционной 
части. О пытными р аск р я 
ж евкам и установлено, что 
в комбинированном дол
готье дл я  хвойны х пород 
доля пиловочника состав
ляет 88,6%, сы рье для 
технологической п ерера
ботки 6,4%, топливны х 
дров 5п/о, а  для листвен
ны х п о р о д  соответственно 
79; 18.2 и 2.8%. Объем
комбинированного долго
тья  определяется по 
ГОСТ 2708—75. Комбини
рованное долготье готовят 
производственные объеди
нения Яйвалес, Д сбрянск- 
лес, Чусовлес и  другие. 
Пока этот опыт является 
достоянием только одного 
объединения, хотя, бес
спорно, заслуж ивает более 
широкого распростране
ния. О днако для этого 
нуж но разработать техн и 
ческие условия на комби
нированное долготье в ц е
лом по М инлеспрому 
СССР.

На предприятиях М инлеспрома СССР ежегодно заго
товляется 10 млн. м 3 кедра. В ближайш ие годы объ
ем заготовки этой породы в Сибири и на Дальнем 

Востоке возрастет, так  как  начиная с 1970 г. при лесоуст
ройстве и инвентаризации смешанные, спелые и пере
стойные насаж дения с участием кедра (до трех единиц 
включительно) отнесены к  еловым, пихтовым или к дру
гим хвойным породам.

В ельниках Красноярского края  кедр занимает 11%, а а 
пихтовом хозяйстве не меньше 15%. Даж е в лиственнични
ках  запасы  кедра достигают 4% *. Примерно такие же со
отнош ения кедра сибирского и других пород характерны 
для лесопромы ш ленных зон И ркутской и Читинской обл., 
Бурятской АССР и Хабаровского края. Pie менее высок 
удельны й вес кедра в лесах, прилегаю щ их к  БАМу. Все 
это говорит о необходимости более полного освоения этой

УДК 634.0.848:674.032.15

П Р О Д У К Ц И Я

ИЗ  КЕ ДР А

М. Ф. ПЕТРОВ, снпло

породы на лесосеках, ее рациональной разделки и полу
чения в первую очередь сортиментов специального наз
начения.

Ф изико-механические и химические свойства кедра 
благоприятны для заготовки из него резонансных кряжей, 
карандаш ны х бревен, чураков для аккумуляторного шпо
на и клепки для заливны х бочек. Из вершинной части 
наиболее крупны х хлыстов не исключена возможность 
заготовки ш пальника и рудничной стойки.

Определение товарны х качеств кедровых древостоев 
при устройстве лесов У рала и Сибири, опыт разделки х л ы 
стов на ниж них складах позволили учесть влияние поро
ков древесины на количественный и качественный выход 
сортиментов. Н а основании собранных обширных ф акти
ческих данны х можно утверж дать, что основными сорто
образующ ими пороками древесины кедра являю тся сучки, 
ядровые гнили и крень. По своей сучковатости кедр зна
чительно превосходит сосну и лиственницу. В вершинной 
части ствола у него более крупные сучья, чем у ели. В кед
ровых древостоях, даж е перестойных, наиболее распро
странена гниль ядровая, но не стволовая, а напенная.

Крень характерна не только для горных древостоев, но 
и насаж дений, произрастаю щ их в равнинных услови
ях  на слабых почвах. В Томской обл. в сухостойных ство
лах кедра этот порок распространен значительно реже, 
чем в растущ их деревьях. Сухостойные деревья без крени 
могут оставаться на корню не один десят'ок лет, при этом 
прекрасно сохраняю тся технические качества древесины 
по всему стволу. И з нее можно получить первосортные 
сортименты не только рядового, но и специального на
значения. В частности, действующий ГОСТ 9463—72 на ле
соматериалы круглы е хвойны х пород допускает полное 
использование перестойных и даж е сухостойных стволов 
кедра. При их раскряж евке (ввиду сравнительно большой 
сучковатости кедра) очень важ но из комлевой части по
лучить максим альны й выход сортиментов, идущ их на 
продольную распиловку, например резонансные и авиа
ционные кряж и , карандаш ны е и пиловочные бревна. Сле
дует помнить, что по ГОСТу такие сортименты (без от- 
комлевок) можно вы рабаты вать даж е при сильно разви
той напенной гнили. Нормы допуска этого порока установ
лены  ГОСТом 9463—72 с учетом толш ины стволов. Пии тол
щине ствола от 14 до 24 см ядровая гниль в первом сорте

* В частности, вопросы освоения кедровой древесины в 
таком эксплуатационном фонде Красноярского края рас
сматриваю тся в брошюре А. А. К улакова и А. А. Баценко. 
«Ресурсы лиственницы п  их использование», 1976.
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не допускается, во втором и третьем сортах допускается 
до а в четвертом сорте — до 7з диаметра. В первых 
трех сортах лесоматериалов толщиной от 26 до 38 см гниль 
допускается до lU и в четвертом — до 7з диаметра. При 
толщине бревна равной 40 см и более этот порок в первых 
трех сортах допускается до 7з и в четвертом до 7г диам ет
ра с выходом на второй торец не более ’/< диаметра соот
ветствующего торца. Это особенно важ но учиты вать на 
практике при разделке хлыстов и оценке лесоматериалов, 
вырабатываемых для продольной распиловки. Приведем 
конкретный пример. Допустим, в хлысте имеется напен- 
ная гниль диаметром 17 см, а диаметр всего нижнего тор
ца составляет 58 см. Если из такого хлы ста выпилить брев
но длиной 6 м, толщ ина бревна будет не меньше 40 см, зн а
чит предельная но(рма по допустимой напенной гнили со
ставит ‘/з диаметра комлевого торца, т. е. 19 см. Бревно 
с таким пороком может быть реализовано как  пиловочник 
первого сорта, резонансный кр яж  и карандаш ное бревно 
первого сорта.

Встречаются, к  сожалению, случаи, когда на комлевые 
бревна с предельными нормами допустимой напенной гни
ли леспромхозы получают от потребителей рекламации. 
Следует подчеркнуть, что потребитель не имеет на это не 
только формального права, но и идет в данном случае в 
разрез со своими производственными интересами. Под
твердим это такж е примером. Толщ ина бревна диаметром, 
равным в нижнем торце 58 см, и длиной 6 м составляет 
48 см. Объем такого бревна 1,30 м3. Н апенная гниль при 
диаметре 17 см займет по длине бревна не более 2 м. Сле
довательно, объем гнилой древесины, рассчитанный даже 
не по конусу, а по цилиндру, составит 0,05 м3, или около 
4% общего объема бревна. В таком бревне окаж ется 96% 
самой высококачественной бессучковой древесины. При 
продольной распиловке из него можно выработать пило
материалы не только первого, но и отборного сорта.

Разметчики, раскряж евщ ики и операторы ПЛХ долж 
ны хорошо знать нормы допустимых основных пороков: 
сучков, гнили и кривизны  стволов. Комлевую часть кедра 
следует максимально использовать для выработки резо
нансных и карандаш ны х кряж ей  и пиловочника первого 
сорта. Резонансные кряж и  из кедра по отзы вам  красно
ярской фабрики «Енисей» имеют ряд преимущ еств перед 
кряжами ели. К сожалению, об этом знаю т далеко не все 
работники ф абрик м узы кальны х инструментов, в том чис
ле и уральской фирмы, которые получаю т еловые лесома
териалы из леспромхозов Вологодской обл.

Кедр является отечественным карандаш ны м  сырьем. На 
нем работают все карандаш ны е фабрики СССР. Дощечки 
с Томской карандаш ной фабрики экспортируется в страны 
социалистического содружества. К арандаш ны е бревна 
готовят трех сортов. Различие в сортах определяется ве
личиной сучков. Крень, к ак  и в резонансны х кряж ах , ог
раничивается.

Карандаш ные бревна наиболее высокого качества заго
товляют из сухостойных стволов, поскольку в них значи
тельно меньше крени, чем у растущ их деревьев. Пиловоч
ные бревна всех назначений вы рабаты ваю т четы рех сор
тов. Во всех сортах крень допускается без ограничений.

Подача кедровых кряж ей  в цех по выпуску строганого 
шпона Сосьвинского ДОКа (Свердлеспром)

И з кедра можно заготовлять ш пальные бревна: в ш паль- 
нике всех трех сортов допускаются здоровые сучки вели
чиной 140 мм. Следовательно, для выработки ш пальника 
нецелесообразно использовать комлевую часть хлыста. 
Это можно делать в том случае, если напенная гниль в 
других сортиментах превы ш ает допустимые нормы. В 
ш пальны х к р яж а х  гниль не ограничивается, лиш ь бы вы 
сота сегмента здоровой древесины была не меньше 22 см. 
К сожалению, эти условия далеко не везде и не всегда со
блюдаются. Л учш ая ком левая кедровая древесина идет на 
ш палы  во многих леспромхозах, не исклю чая предприя
тий объединения Свердлеспром. Это делается вопреки 
требованиям ГОСТа 9463—72, в котором предусмотрена за 
готовка ш пального сы рья не первого, а второго, третьего 
и четвертого сортов.

А ккум уляторны е чураки  вы рабаты ваю т только из кед
ра, но не сухостойного. В них ядровая гниль независимо 
от толщ ины чурака не долж на превы ш ать 6 см. Вершин
ную часть кедровы х деревьев, в том числе сухостойных, 
можно использовать для выработки балансов 4-го сорта. 
Здесь нормы допуска по всем порокам увеличены. Необ
ходимо такж е предусмотреть заготовку из кедра кряж ей 
для вы пуска строганого шпона. Выпуск этой продукции из 
кедровы х кряж ей  будет содействовать более эффективно
му использованию как  вершинной, так  и комлёвой части 
крупны х хлыстов. От них пока отказы ваю тся лесопиль
ные заводы  и з-за  невозможности распиловки толстомер
ны х бревен на действую щ их лесопильных рамах.

М аксимальное освоение перестойных и сухостойных 
кедровы х стволов на лесосеках смеш анных древостоев и 
рациональная разделка кедра являю тся внушительным 
резервом получения сортиментов специального и рядово
го назначения.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛЕСНАЯ ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ»

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

а] для вузов

П РО ХО РО В В. Б. Эксплуатация машин в лесозаготовитель
ной промышленности. Изд. 2-е. 24 л., 1 р. 10 к. В перепле
те. План 1977 г., №  31.

б] для техникумов

ДРАГУНОВИЧ В. И., ГО НЧАРО В В. С. Ремонт машин и ме
ханизмов в лесной промышленности. 25 л. с ил., 1 р. 10 к. 
В переплете. План 1978 г., №  29.

в) для профтехобразования

АРЯМ О В  П. М. Охрана труда на лесозаготовительном 
предприятии. 8 л. 20 к. План 1978 г., №  32.
ГОРКОВЕНКО А. В. Техническое обслуживание и ремонт 
лесозаготовительного оборудования. Изд. 3-е. 20 л., 65 к. 
В переплете. План 1978 г., №  33.

г) для лесотехнических школ

БЕККЕР И. Г. Краны и грейферные механизмы в лесной и 
деревообрабатывающей промышленности (устройство, экс
плуатация и обслуживание). 14 л. 50 к. В переплете. План
1978 г., №  35.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

а) для ИТР

СЕРДЕЧНЫ Й В. Н., ИНБЕР ф. И., ТЮ РИКОВ Р. М. Организа
ция ремонта лесозаготовительной техники. 16 л., 1 р. В пе
реплете. План 1978 г., №  41.

Книги можно приобрести в книжных магазинах, распро
страняющих лесотехническую литературу. Заявки направ
ляйте в один из следующих магазинов, имеющих отдел 
«Книга —  почтой»: 109428, Москва, ул. Михайлова, 28/7, 
магазин №  125; 193224, Ленинград, ул. Народная, 16, мага
зин №  93 «Прометей».
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КОРА ЛИСТВЕННИЦЫ—

ЦЕННОЕ СЫРЬЕ

УДК 634.0.848.004.8:634.0.282.4

Л. Г. КАРГЕР, Э. Л. КУЧУК, Л. И. СОРОКИНА, СНПЛО

О
сновной задачей комплекс
ного использования древеси
ны  является ее полная пере

работка на полезную, полноцен
ную продукцию. Кора, составляю 
щ ая в среднем около 10% объема 
древесины, до сих пор практиче
ски не находит прим енения и идет 
в отходы. При окорке н а  террито
рии промыш ленных предприятий 
скапливается огромное количество 
коры. Себестоимость транспорти
ровки ее в отвал составляет при
мерно 25°/о себестоимости окорки. 
Подсчитано, что на уничтожение
1 м3 коры расходуется около 0,7—
0,8 руб. Проблема утилизации коры 
на большинстве предприятий ре
ш ается путем использования ее в 
качестве топлива. Однако подобное 
решение вопроса с экономической 
точки зрения вряд ли целесообраз
но.

Одним из наиболее стары х спо
собов использования коры  являет
ся приготовление дубильны х экст
рактов для нуж д кож евенной про
мышленности. Для этой цели при
годна кора ели, ивы  и лиственни
цы, отвечаю щ ая требованиям 
ГОСТ 6663—74. После экстракции 
таннидов из коры  остаю тся отхо
ды — одубина. СибНИИЛП провел 
исследования по использованию 
одубины лиственницы для изгото
вления строительных плит типа 
арболита. Одубина к ак  наполни
тель не требует дополнительной 
обработки — ее не нуж но изм ель
чать, рассеивать и замачивать. 
Кроме того, прочность плит из оду
бины при соотношении одубины и

цемента в ш ихте 1: 2 достигает на 
портландцементе 25 кгс/см5, плот
ность 1000 кг/м 3, что вполне соот
ветствует требованиям стандартов 
на строительные материалы.
Установлено, что королит из оду
бины дает более высокую м ехани
ческую прочность, если для его и з
готовления прим еняется белито- 
ш ламовый цем ент м арки  не ниже 
200. Прочность плит достигает 
35 кгс/см2, плотность 950 кг/м 3.

Технологический процесс изго
товления цем ентны х плит из оду
бины может быть осуществлен по 
схеме ш ихтование (равномерное 
перемеш ивание одубины с цемен
том при дополнительном увлаж не
нии • затворителем), формирование, 
твердение плит в ф орм ах в тече
ние суток, распалубка, норм ализа
ция или дозревание. Прочность ц е
м ентны х плит из одубины вполне 
достаточна’для использования их в 
качестве конструкционных матери
алов. Ф изико-м еханические свой
ства королита из одубины приведе
ны в таблице.

И сследованиями установлено, 
что при производстве строитель
ны х плит типа арболит в качестве 
наполнителя м ож ет быть исполь
зована не только одубина, но и ко

ра лиственницы, не подвергавшая
ся экстрагированию.

Технологическая схема изготов
ления королита примерно та же, 
что и у арболита. Она состоит из 
следующих операций: измельчения 
коры, рассева по фракциям , зама
чивания, ш ихтования, формирова
ния плиты, твердения, распалуб
ки, дозревания. В качестве вяжу
щего использовали портландцемент 
марки 400 и белитошламовый це
мент в соответствии с РТУ РСФСР 
5013—66 марки 200. Кору измельча
ли на установке КС-2М, после чего 
длина ее частиц составляла 5—10 
мм, ш ирина 3—4 мм. Пыль, мелочь 
и крупная ф ракция отделялись с 
помощью лабораторных сит. С це
лью более полного использования 
коры крупная ф ракция (длиной 
более 20 мм) подвергалась вторич
ному измельчению.

Исследованиями СибНИИЛП 
установлено, что перед шихтова
нием кору необходимо замочить в 
воде или в растворе минерализа
тора. Быстрее и лучш е смачивает
ся дробленка из коры, если темпе-’ 
ратура затворителя более 30°С. По
выш ение температуры способст
вует уменьшению вязкости смол и 
экстрактивны х веществ, содержа
щ ихся в коре, в результате чего 
усиливаю тся адгезионные свойства 
самой коры. При температуре за
творителя 30° С для замачивания 
коры лиственницы требуется не 
менее 15—20 мин, при температу
ре 50° С время зам ачивания мож
но сократить до 10 мин.

Наилучш ие показатели прочно
сти на сж атие имеют изделия, из
готовленные из коры лиственницы 
и портландцемента марки 400 при 
соотношении коры и цемента 1:2. 
Затворитель — раствор хлористого 
к альция плотностью 1,03.

Предел прочности лиственнично
го королита при сж атии составля
ет 35—45 кгс/см2 (объемная масса 
900 кг/м 3). По своему назначению 
королит м ож ет быть использован 
как  конструкционный строитель
ный материал наряду с арболитом 
или вместо него. Плиты, изготов
ленные из коры лиственницы на 
белитошламовом цементе, показа
ли более низкую прочность — 15— 
20 кгс/см2 при плотности 900—950 
кг/м 3. По предварительным подсче
там, себестоимость 1 м3 королита 
составит 11,4 руб., или примерно 
на 3 руб. меньше, чем у арболита.

Вяжущее Затвори
тель Наполнитель

П рочн ость  при 
сж атии , кгс/см 2 П лот

ность,
кг/м3ч ер е з

сутки
чер ез 

28 суток

Портланд
цемент 400

Белитош ла
мовый цемент 
марки 200

Раствор 
СаС12 
d =  1,03 
Вода

Одубина
лиственничная

Одубина
лиственничная

4 ,2

15

25,8

35

1000-1100

95 0 -1 0 0 0

18 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ю
те'оо
соч*
со
о
со
CD

«
t£

w

н

C J

и
ч

<1

и

н н  ©
гs

И  S1—1 д
sr

Bi
о
к
<

О  2

PQ ч

н̂ а
s

О  2
w  рк

«3
<
к
s
н
и
о
и
<
о

м
СО

а
»о
X
<

и

ю

Для  реш ения н ауч
ны х и производст

венны х задач все более 
ш ирокое применение н а
ходят методы коллектив
ной экспертной оценки. 
В частности, эти методы 
использованы ЦНИИМЭ 
для вы явления перспек
тив производства техно
логической щ епы  в усло
виях  лесосеки. В качест
ве объектов анкетного 
опроса вы браны  основ
ные производственные 
объединения и комбинаты 
лесозаготовительной от
расли, научно-исследова
тельские и проектно-кон
структорские институты 
и лесные вузы  (всего 31 
учреждение).

Д ля вы явления степени 
согласованности мнений 
специалистов по каж дом у 
вопросу анкеты  в процес
се ее обработки опреде
лялся коэф ф ициент сог
ласия ( К  с  ) и коэф ф ици
ент активности ( К а ) .  На 
основе полученных дан
ны х (ответов специали
стов) были разработаны 
рекомендации по перспек
тивным вопросам произ
водства технологической 
щ епы  в условиях лесосе
ки. Н иж е приведены их 
основные положения.

Для производства щ епы 
на лесозаготовительных 
предприятиях следует ис
пользовать лесосечные 
отходы ( К  с  = 8 8 ,  К з  = 9 5 % )  

и тонкомерные деревья, 
полученные от рубок ухо
да ( К с  = 7 1 ,  К  а  =  8 6 % ) ,  

причем эти виды сы рья 
можно перерабаты вать на 
щ епу к ак  на верхнем 
( К с  = 7 0 ,  К 3  = 4 5 % ) ,  так  и 
нижнем ( К с = 6 4 ,  К а  = 8 9 % )  

складе. Выработанную 
щ епу целесообразно ис
пользовать для вы пуска 
ДСП ( К с  = 8 1 ,  К а = 8 4 % )  и 
ДВП ( К с  = 6 8 ,  К а  =  9 1 % ) ,  

а такж е в целлю лозно-бу
мажном производстве 
( К с  = 6 4 ,  К а  = 8 9 % ) .  Н ауч- 
но-исследовательским ин
ститутам целлю лозно- 
бумажной промыш ленно
сти следует изучить воз
можность применения 
«зеленой» щ епы  в качест
ве добавки к щ епе из око
ренной стволовой древе
сины.

Наиболее эф ф ективны м  
признан такой техноло
гический процесс, при ко
тором рубильная м аш и
на расположена у  дороги, 
а подборщ ик-погрузчик 
манипуляторного типа с 
кузовом ( К  с  =  55, К а  =  86%) 
собирает на лесосеке 
сырье и доставляет его к 
рубильной машине.

С точки зрения выбора 
технических средств для 
переработки древесных 
отходов -на щ епу предпоч
тение отдано многоопе
рационным маш инам 
(Кс =66, К а =82% ) перед 
пооперационными (К; =44, 
К а =82% ). Это согласуется 
и с анализом зарубеж ны х 
материалов. Тем не менее 
следует отметить, что 
многооперационные м а - ' 
ш ины  дл я  производства 
щ епы  в условиях лесо
секи делаю т лиш ь пер
вые ш аги (имеются све
дения об отдельны х экс
перим ентальны х образ
цах). Поэтому н а бли
ж айш ую  перспективу це
лесообразно планировать 
разработку поопераци
онных рубильны х м а
шин. П ри этом больш ин
ство экспертов считает, 
что наиболее перспектив
ны  самоходные рубиль
ные маш ины  (Кс =66, 
К а =86% ), а  не прицепны е 
(К с =54, К а =86%). Дейст
вительно, в наш ей стране 
до настоящ его времени 
предпочтение отдано са
моходным рубильным 
маш инам («Карпаты», 
ЛО-63, МРГС-3). З а  рубе
ж ом распространены как  
самоходные, та к  .и при
цепны е рубильные м а
ш ины. Однако практика 
показала, что для достав
ки  сы рья к  рубильной 
м аш ине часто использу
ются другие транспорт
ные средства. И сходя из 
этого, следует признать 
более оправданны м  при
менение прицепны х ру
бильных машин.

Ц елые деревья или об
ломки стволовой древеси
ны  целесообразно пере
рабаты вать на дисковых 
рубильных м аш инах. Од
нако лесосечные отходы 
в виде ветвей, сучьев и 
верш ин, образую щ ихся у 
передвиж ны х сучкорез
ны х установок, более эф 
ф ективно перерабаты 
вать на барабанны х или 
двухконических рубиль
ны х маш инах. Для вовле
чения в переработку «зе
леной» щ епы  необходимо 
организовать ее очистку 
от древесной зелени 
(Кс 91, К а 98%).

Сортировку щ епы  с це
лью использования некон
диционны х ф ракций  и 
древесной зелени целесо
образно производить на 
нижнем складе (Кс =  65, 
К а =84% ) или на перера
батываю щ ем предприя
тии (Кс =  58, К а =  82%).

В. С. Ч У Е Н К О В У — 70 ЛЕТ

Одному из старейших работников лес
ной, деревообрабатывающей, целлюлоз
но-бумажной, гидролизной и лесохими
ческой промышленности Виктору Серге
евичу Чуенкову исполнилось 70 лет.

В. С. Чуенков начал свою трудовую 
деятельность в 1928 г. в качестве техни
ка лесоустроительной партии на Урале. 
Окончив в 1934 г. Поволжский лесотехни
ческий институт, он стал заместителем 
директора Пензенского лесотехнического 
техникума, а через несколько лет — ди
ректором одного из пензенских заводов 
Наркомлеса СССР. В 1938 г. В. С. Чуен
ков был назначен заместителем народно
го комиссара лесной промышленности 
СССР.

Когда в 1939 г. было создано Главное 
управление сульфитно - спиртовой и 
гидролизной промышленности при Сове
те Народных Комиссаров СССР, началь
ником его был назначен В. С. Чуенков. 
В последующие 18 лет трудовая жизнь 
юбиляра, занимавшего посты начальни
ка Главного управления, а затем заме
стителя министра, была связана с разви
тием гидролизных, лесохимических и 
сульфитно-спиртовых производств.

Длительное время В. С. Чуенков рабо
тал в Госплане СССР: в 1960—65 гг. — 
главным специалистом, в 1965—72 гг. — 
начальником отдела лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности.

В течение 30 лет В. С. Чуенков — бес
сменный главный редактор журнала 
«Гидролизная и лесохимическая про
мышленность».

На каком бы посту юбиляр ни трудил
ся, он вкладывает в свою работу боль
шевистскую страстность, кипучую энер
гию, исключительное трудолюбие. В. С. 
Чуенков — лауреат Государственной 
премии СССР, его труд отмечен многими 
правительственными наградами.

Большие организаторские способности, 
сердечное отношение к людям, внимание 
к их заботам снискали Виктору Сергее
вичу любовь и уважение товарищей по 
работе. Редколлегия и редакция журна
ла «Лесная промышленность» от имени 
работников лесозаготовительной отрас
ли горячо поздравляют В. С. Чуенкова 
с юбилеем и желают ему хорошего здо
ровья, неиссякаемой бодрости и многих 
лет творческого труда.
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£ М ЕХАНИЗАЦИ Я  
И АВТОМАТИЗАЦИЯ

УДК 634.0.378:627.42.002.5

ЛЕСОСПЛАВНАЯ ПЛОТИНА 

КАРКАСНОГО ТИПА
В Д. АЛЕКСАНДРОВ, ЦНИИлесосплава, Б . Т. МАУРИН, 
Усть-Ш оношская ЛП Б

К онструкция плотины каркасного типа разработана 
ЦНИИлесосплава в 1974 г. для обводнения акваторий 
таких лесосплавных предприятий, где по технико

экономическим или экологическим причинам нецелесооб
разно строительство постоянных лесосплавны х плотин.

Примером такого предприятия является Усть-Ш онош 
ская лесоперевалочная база А рхангельсклеспрома. Н а ее 
рейд молевым сплавом доставляется 210—250 тыс. м3 дре
весины, которая задерж ивается в генеральной запани, а 
затем в навигации сортируется на рейде и вы груж ается 
на берег для последующей переработки и отгрузки.

Гидрологический реж им р. Вель, являю щ ейся единст
венной сплавной магистралью  Усть-Ш онош ской ЛП Б, от
личается резким подъемом весенних горизонтов воды и 
очень низкой летне-‘осенней меженью , изредка преры вае
мой кратковременны ми дож девы ми паводками.

П ы ж  в запани форм ируется на высоких горизонтах при 
больших скоростях течения, толщ ина п ы ж а достигает
2,5—3 м. Разборка его в период межени, когда глубина во
ды в реке без устройства плотин не превы ш ает 1 м, п рак 
тически невозможна, а сортировка и вы грузка древесины 
крайне затруднены.

Поэтому для обеспечения необходимых глубин на Усть- 
Ш оношской ЛПБ была установлена временная лесосплав-
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ная  плотина каркасного типа, которая состоит из каркас
ны х опор, гибкого экрана и деревянного водолесопропуск
ного отверстия. К аркасная опора (рис. 1) представляет со
бой стальную сборную конструкцию, состоящую из трех 
блоков. Блок 1 является напорной гранью, а блоки 2 и 3 
предназначены для предотвращ ения сдвига опоры под 
действием давления воды на напорную грань. Опоры из
готовляются высотой 2,5 и 3 м. Для накопления воды и 
верхнем бьефе каркасная опора перекры вается гибким 
резино-тканевы м  водоподъемным экраном 4, причем для 
обеспечения фильтрационной устойчивости грунта в ос
новании плотины гибкий водоподъемный экран распола
гают на 6—8 м выш е блока опоры 3. Д ля пропуска воды 
и леса служ ат простейшие деревянные отверстия на свай
ном основании с полом на уровне горизонта воды, про
пускная способность которых регулируется спицами.

М онтаж плотины производится следующим образом. 
При наступлении м еж ени в русле забиваются сваи под 
основание отверстия. Затем  с помощью простейшей канат
ной дороги устанавливаю тся каркасны е опоры. Одновре
менно продолж ается оборудование отверстия.

Гибкий экран нужной длины монтируется заранее на 
берегу и сверты вается в виде трубки, которая ошлаговы- 
вается канатом у пригрузочной цепи (как показано на 
рис. 2). В таком виде за  концы пригрузочной цепи сверну
ты й экран перетягивается через реку тракторными лебед
ками и устанавливается в заданном положении. Шлаговоч- 
ный канат разрезается, и под действием течения экран 
разворачивается и накаты вается на блоки 2 и 3 каркас
ны х опор. Н а вертикальную  грань материал перекиды
вается вручную. После установки экрана, а такж е спиц в 
отверстие верхний бьеф плотины начинает наполняться 
водой и плотина входит в эксплуатационный режим.

В июле 1977 г. такая  плотина была установлена на 
66-м км р. Вель с целью обводнения рейда и головной 
части п ы ж а генеральной запани. Эта плотина с шириной 
ф ронта 88 м и деревянным водопропускным отверстием 
шириной 15 м была составлена из 67 каркасны х опор вы
сотой 2,5 м и 3 м. Общие затраты  на установку плотины 
составили 1172 чел.-ч. М аксимальная глубина верхнего 
бьеф а при нормальной эксплуатации была равна высоте 
больших опор и составляла 3 м. Эксплуатационный напор 
на плотину равен 1,6 м и поддерж ивался регулировкой во
допропускной способности отверстия с помощью спиц. Для 
пропуска рыбы через плотину водопропускное отверстие 
никогда полностью не перекрывалось.

Вторая плотина аналогичной конструкции (ширина 
ф ронта 68 м, полная ш ирина отверстия 12 м), установлен
н ая  на 4 км  выш е первой по р. Вель, предназначалась для 
обводнения п ы ж а и пропуска бревен через отверстие, по
этому реж им  ее эксплуатации отличался от реж има экс
плуатации ниж ней плотины.

В верхнем бьефе плотины бригада рабочих с помощью 
катеров производила разборку пыж а. Отверстие плотины 
при этом обычно было закрыто, вода накапливалась в во
дохранилищ е, а бревна собирались в воронке из бонов пе
ред плотиной. После того, к ак  объем разработанного пыжа 
достигал 500—800 м3, отверстие открывалось и все бревна 
проплавлялись через него, примерно в течение часа. После 
этого отверстие закры валось и цикл повторялся. Из об
щ ей ш ирины  отверстия 12 м лесопропускная часть состав
ляла 8 м. При этом бревна всегда располагались вдоль оси 
потока, что исклю чало возникновение заторов даж е при 
пропуске больших партий леса.

П лотина на 70-м км р. Вель успешно эксплуатировалась 
и была рекомендована к  серийному производству. Эко
ном ическая эффективность ее применения составила 41,5 
тыс. руб. в год.
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УДК 654.0.378:627.211.002.5.004.68

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ю. М. РЕУТОВ, ВКНИИВОЛТ
Основные средства технического 

перевооружения лесоперевалочных 
предприятий базируются на при
менении шести систем маш ин и 
оборудования, в том числе н а че
тырех для перевалки леса в сор
тиментах. Три (из четырех) систе
мы вклю чаю т эксплуатацию  ба
шенных и портальны х кранов, 
пучковозов и одна — использова
ние погрузочно-транспортной м а
шины (фронтальный погрузчик 
ПФ-15). Во всех системах преду
смотрено применение торцевателя 
пачек бревен, автоматизированных 
линий для их сортировки и п аке
тирования, устройств для раскатки 
пачек (пучков) бревен и пош туч
ной выдачи их на сортировочные 
транспортеры. Ч асть перечислен
ного оборудования уж е создана, 
серийно выпускается или выпус
калась: краны, сортировочные л и 
нии типов АСЛ, ТС-30, накопители 
пачек бревен ПУ-1, НТ-12, раска- 
точные устройства ЛТ-80. О сталь
ное оборудование — пучковозы на 
колесной базе ЛР-117, В-49, погру- 
зочно-транспортные маш ины
ПФ-15, торцеватель ТПК-10 — н а
ходится на различны х стадиях соз
дания.

Технические принципы перево
оружения лесобаз обоснованы тех
нико-экономическими расчетами 
ВКНИИВОЛТ. Н а первом этапе 
предусматривается вы грузка леса 
целыми пучками с помощью к р а
нов, оборудованных грейферами 
или специальными колесными по
грузочно-транспортными м аш ина
ми; перевозка пучков от фронта 
выгрузки к  месту погрузки в ва
гоны или ш табелевки колесными 
пучковозами с челюстными зах ва
тами; погрузка и ш табелевка к р а
нами, оборудованными грейф ера
ми. В некоторых случаях все эти 
операции могут быть выполнены 
одной машиной типа ф ронтально
го погрузчика ПФ-15. Сортировка 
бревен осущ ествляется н а автома
тизированных транспортерах. На 
втором этапе — перевалка кругло
го леса в виде единого транспорт
ного пакета. Во всех случаях не
обходимо стремиться к  м аксим аль
но возможному объему отгрузки 
древесины по схеме вода — вагон.

Таковы в общих чертах состоя
ние научно-технического задела и 
технические принципы перевоору
жения лесоперевалочных баз.

Ну, а как  ж е быстрее и эф ф ек
тивнее осуществить техническое 
перевооружение лесобаз с исполь
зованием имеющегося научно-тех
нического задела?

При реконструкции лесобаз про

стая зам ена стары х маш ин и обо
рудования мало что даст. Поэтому 
для эффективного использования 
имеющегося в отрасли научно-тех
нического задела к  разработке тех 
нологической части  проектов ре
конструкции лесобаз целесообраз
но привлекать научно-исследова
тельские организации. Именно та 
ким образом начаты  работы по ре
конструкции Волгоградской лесо- 
базы, а такж е внедрение на неко
торы х предприятиях рациональ
ной технологии вы грузки и пере
работки хлыстов. Соисполнителя
ми являю тся ВКНИИВОЛТ, 
П К ТБ и предприятия объедине
ния П ермлеспром. Работы ведутся 
в рам ках  договора о творческом 
сотрудничестве, заклю ченного в 
конце 1976 г. м еж ду ВКНИИВОЛТ 
и объединением Пермлеспром на 
срок до 1980 г.

Н а первом этапе в основных ле
сосплавных бассейнах предлагает
ся реконструировать одну, м акси
мум две лесобазы, а в целом по 
стране в пределах десятка (услов
но назовем их эталонными). Сов
местно с проектировщ иками НИИ 
разрабаты вает технологические 
процессы и перечень основного 
оборудования и механизмов, а за 
тем обеспечивает эталонные лесо
базы новой техникой, выпускаемой 
в основном на экспериментально- 
производственном заводе институ
та. Последний оказы вает помощь 
и на стадии пуска в эксплуатацию  
участков лесобаз по мере их ре
конструкции. Проект осущ ествля
ют П К ТБ объединений. Таким об
разом, каж дое объединение или 
крупны й лесосплавной бассейн бу
дут иметь «эталонное» лесоперева
лочное предприятие.

Н а втором этапе реконструиру
ются остальные лесобазы. При р аз
работке проектов учитывается 
опыт реконструкции «эталонных» 
лесобаз, поэтому на этом этапе 
участие НИИ сведено до м иниму
ма. Одновременно с началом пов
семестной реконструкции лесобаз 
следует организовать серийное про
изводство новой техники на заво
дах М инистерства лесной пром ы ш 
ленности и машиностроительных 
министерств.

Что даст реконструкция лесобаз 
на основе внедрения вы грузки л е
са пучками и перевалки круглого 
леса в едином транспортном п аке
те? Увеличится производитель
ность труда на основных лесопе
ревалочны х работах в 2—3 раза, в 
4—5 раз сократится утоп леса на 
рейдах приплава, возрастет куль
тура производства.

П роведенные исследования, а 
такж е изучение зарубежного 
опыта, определили необходи

мость применения в лесозаготови
тельном производстве бензиномо
торных пил универсального типа с 
низко расположенными относи
тельно двигателя рукоятками. В 
связи с этим создана пила модели 
«Тайга-214» (см. рисунок), которая 
отличается от пилы типа М П -5 
«Урал-2» положением рукояток уп-

УДК 634.0.362.7 — 843

БЕНЗИНОМОТОРНАЯ
ПИЛА «ТАЙГА-214»
А. П. ПОЛИЩУК, Д. К. ШМАКОВ, 
ЦНИИМЭ, А. А. МОДЫЛЕВСКИЙ, 
П. С. КОРЕЛИН, завод, им. Дзер
жинского

равления и наличием безредуктор- 
ного привода. Последний позволя
ет снизить массу, стоимость пилы 
и потери мощности в передаче к 
пильному аппарату, увеличить 
скорость резания, а следовательно, 
и производительность пиления, 
уменьш ить усилие надвигания 
при пилении. Встроенный в конст
рукцию стартер создает дополни
тельные удобства при запуске дви
гателя. В пиле применена комби
нированная система виброзащиты, 
представляю щ ая собой сочетание 
внутреннего динамического м еха
низма уравновеш ивания в двига
теле и подвеску рукояток на пру
ж инны х виброизоляторах. Уровень 
ш ума пилы благодаря применению 
глуш ителя рациональной конст
рукции и увеличенного объема зна
чительно снижен.

Рабочий объем двигателя пилы 
75 см3, м аксим альная мощность
3.5—3,8 л. с. при 7000 об/мин. При
менение карбю ратора с подкачи
вающим насосом обеспечивает ра
боту пилы в любом положении. Ем
кость топливного бака (0,75 л) и 
бачка для см азки пильного аппа
рата (0,25 л) достаточны для рабо
ты двигателя в течение 30—35 мин. 
П ильный аппарат консольного ти
па (рабочая длина 0,38 м) см азы 
вается автоматически, скорость ре
зания составляет 15—16 м/с. Масса 
пилы в сборе без топлива и масла
8.6—8,8 кг.

Общий вид бензиномоторной пилы 
«Тайга-214»
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Производственные испы тания и 
опыт эксплуатации пил «Тайга- 
214» показали, что наиболее эф 
ф ективно прим енять их при сов
мещении валки деревьев с обрез
кой сучьев в равнинной местности, 
валке в горных условиях, обрезке 
сучьев (предпочтительно толстых) 
в любых условиях, раскряж евке 
круглого леса, на вспомогательных, 
строительных и хозяйственны х р а
ботах.

Сдерж иваю щ им фактором  при
менения пил «Тайга-214» при вал
ке деревьев является их крупно- 
мерность. О граниченные мощность 
двигателя и  рабочая длина пиль
ного аппарата, а  такж е отсутствие 
привода для валочного гидроклина 
не позволяют эф ф ективно исполь
зовать их в древостоях со средним 
объемом хлы ста более 0,3—0,35 м 3. 
На валке деревьев в равнинной 
местности применение пил затруд
няет и неудобная поза рабочего, 
вследствие чего эту операцию  ре
комендуется проводить только при 
совмещении ее с обрезкой сучьев 
(время валки деревьев составляет 
обычно не более 15°/о от длительно
сти рабочей смены).

Обычно лесосечные бригады 
комплектую тся н а  базе одного тре
левочного трактора. П ри разработ
ке мелкомерны х (средний объем 
хлы ста до 0,2—0,25 м3) древостоев 
за  трактором закрепляю т двух
трех мотористов с пилами, кото
рые каж ды й на отдельной пасеке 
валят деревья и помогают тракто
ристу собирать воз.

При разработке более крупны х 
древостоев (средний объем хлыста 
0,3—0,35 м 3) за  трактором закреп 
ляется два звена мотористов по два 
человека, т. е. всего в бригаде 5 
рабочих. При валке деревьев один 
из мотористов вы полняет роль 
вальщ ика, а второй — помощника.

Обрезают сучья и помогают н а
бирать воз оба моториста. В этих 
условиях может такж е работать 
вальщ ик с пилой М П-5 «Урал-2», 
а два-три  моториста с пилам и 
«Тайга-214» обрезают сучья.

Применение пил «Тайга-214» по
выш ает производительность труда 
по комплексу вал к а  деревьев — 
обрезка сучьев в среднем на 20— 
25°/# за  счет м еханизации процесса 
обрезки сучьев и сокращ ения м еж - 
операционных простоев.

При эксплуатации пил «Тай
га-214» особое внимание следует 
уделять качеству подготовки и тех
ническому обслуживанию пильно
го аппарата (заточка пильной ц е
пи, правка и ремонт полотна пиль
ной шины, см азка и др.), так  как  
повыш енные скорости резания и 
ударный характер  нагрузок при 
срезании сучьев оказы ваю т небла
гоприятное влияние на его надеж 
ность.

Ш ирокое внедрение бензиномо
торных пил  «Тайга-214» в лесоза
готовительном производстве будет 
способствовать росту производи
тельности труда и  эффективности 
производства.
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Л £ А И 'ГЕЛЬ
Р АСХ ОДА
Ж И Д К О С Т И

Н. Т. ЗАЙЦЕВ, ЛТА им. С. М. К и 
рова

При реш ении вопросов м еха
низации производственных 
процессов встречаю тся слу

чаи, когда от одного трубопровода 
одновременно работают несколько 
гидроцилиндров, причем внеш няя 
нагрузка на них различная, но по
ступательная скорость их поршней 
требуется одинаковая. Такое поло
ж ение возникает, например, при 
сортировке бревен на продольных 
транспортерах и  сброске их дву
м я гидроцилиндрами, воздействую
щ ими на траверсы.

Устройство (см. рисунок), разра
ботанное на каф едре водного 
транспорта леса и гидравлики ЛТА 
им. С. М. Кирова, позволяет ав
томатически регулировать расход 
жидкости, подаваемой к  гидро- 
цилиндрам 1 и 2 в зависимости от 
нагрузки на них.

О сущ ествляется это следующим 
образом. В уширенной части 7 тру
бопровода 3, который разделяется 
на два трубопровода 4 и 5, уста
навливается заслонка 6, укреплен
н ая  на оси. Она состоит из двух 
частей: передней в виде сектора и 
задней в виде круга 8 с двумя кри
волинейны ми отверстиями 9 и 10, 
разделенны ми перемы чкой 11. П е
рем ы чка имеет такую  ж е высоту 
к ак  и передняя часть заслонки.

Трубопровод 3 соединяется с н а
сосом через отверстия 12 и 13. Для 
предупреж дения перетекания м ас
ла из трубопроводов 4 и 5 преду
смотрены уплотнения 14. К боль-

УДК 634.0.325.002.5-2

шим плоскостям заслонки сверху 
и снизу плотно прилегают крыш
ки, которые допускают ее свобод
ное вращение.

Рассмотрим работу предлагае
мого делителя расхода жидкости 
при сортировке лесоматериалов на 
роликовом транспортере гравита
ционного типа с возможностью 
сбрасывания бревен на обе сторо
ны. Обычно, когда на роликах 15 
и 16 находится бревно 17 с изве
стной сбежистостью, нагрузки на 
гидроцилиндры 1 и 2 различные. 
После получения от следящей си
стемы импульса на сброс бревна 
электромагнит 18 переместит ры
чаг 19 и переведет золотник на 
трубопроводе 3 в положение от
крыто. Масло начинает поступать 
от насоса в основной трубопровод 
3, и так  как  сопротивление в гид
роцилиндре 1 меньше (левая часть 
бревна легче) оно будет направ
ляться в него в большем количе
стве. Гидроцилиндр 1 сработает 
быстрее и тонкий конец бревна 
будет сброшен влево раньше ком
левого конца, что приведет к  не
правильной укладке бревен в на
копителе. Ролики 15, 16 будут на
клонены влево, так  как  при подъе
ме они поворачиваются вокруг 
крю ка 20, не оттянутого своим 
электромагнитом с левой стороны. 
При наличии ж е описываемого 
устройства расход жидкости в 
трубопрбводах 4 и 5 мгновенно пе
рераспределится и в створе а-а  ус
тановится больш ая скорость проте
кания масла, чем в створе в-в, а 
давление соответственно меньше. 
Заслонка 6 под действием избы
точного давления в створе в-в от
клонится (пунктирные линии на 
рисунке), живое сечение в створе 
а-а  и просвет входного отверстия 
12 уменьш атся. Сопротивление ав
томатически увеличится до значе
ния, при котором установится ра
венство расходов.

, д-д

Делитель расхода жидкости
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УДК 621.81.004.6?

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЕНЧАТЫХ
ВАЛОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ
В. Г. НОВИКОВ, В. Г. РОМАНОВ, Кунгурский РМЗ

Известно, что восстановление деталей служ ит источ
ником уменьш ения деф ицита запасны х частей, поз 
воляет снизить себестоимость и повысить качество 

ремонта техники. На Кунгурском ремонтно-механическом 
заводе с 1975 г. ведется отработка технологии восстановле
ния ш еек коленчаты х валов двигателей ЯМЗ-236 и 
ЯМЭ-238 наплавкой под слоем флюса. В результате про
деланной работы было подобрано оборудование и установ

Рис. 2. Обработка отверстий масляных каналов на станке 
модели 2Н55

лены  оптимальные реж имы  наплавки. Удалось такж е и з
беж ать необходимости удаления раскаленного ш лака в 
процессе наплавки, и  дорогостоящих операций по терми
ческой обработке валов токами высокой частоты.

Н аплавочная установка (рис. 1) смонтирована на токар
но-винторезном станке модели 1Д63А с понижаю щ им ре
дуктором и работает в автоматическом режиме. В ее ком 
плект входит сварочный преобразователь постоянного то
ка  типа ПСГ-500Т, наплавочная головка — автомат типа 
А-580А для подачи проволоки, бункер загрузки флюса, 
приборы контроля за  реж имом наплавки, вы тяж ная вен
тиляция, стойка для разбухтовки проволоки, кран-укоси
на грузоподъемностью 500 кг для установки и снятия в а 
лов.

Н аплавка валов производится в следующей последова
тельности. В начале наплавляю тся все левые, а затем  все 
правы е галтели ш еек под слоем плавленнЪго флю са 
АН-348А (ГОСТ 9087—69) проволокой Св-08 диаметром
2 мм. Далее наплавляю тся цилиндрические части ш еек под 
слоем керамического ф лю са АНК-18 (ТУ-1-5-444—72). Н а
стройка производится таким  образом, чтобы один наплав
ленный круговой валик перекры вал другой на '/з его ш и
рины. Н а одном валу наплавляю тся коренные или ш атун
ные ш ейки. Д ля наплавки  отбираются валы  без трещ ин 
на ш ейках  и износом ниж е 6-го ремонтного размера. 
Снятие напряж ений при наплавке ш еек под флюсом 
АНК-18 производится самоотпуском без термической об
работки с самозакаливанием  (на мартенситную структу
ру) наплавленного слоя при медленном охлаждении на 
воздухе.

Технологические режимы наплавки

Напряжение дуги, В ...........................................................  24—2G
Сила тока, Л ..........................................................................190—210
Диаметр проволоки Св-08 или Св-08Л (ГОСТ

2246—70), м м .....................................................................  2,0
Скорость подачи проволоки, м/мин ............................1,6— 1,8
Шаг наплавки, мм на 1 оборот в а л а ...........................5,9—6,0
Число оборотов вала в минуту при наплавке шеек:

к о р е н н ы х ...........................................................................0,8— 1,0
ш а т у н н ы х .........................................................................  1,2— 1,3

Толщина наплавленного слоя, м м ................................ 2,2—2,5
Смещение электрода с зенита, м м ................................ 12— 14
Вылет электродной проволоки, м м ...............................  18—22

После наплавки  производится черновая обдирка ш еек и 
галтелей, а затем  ш лифование на станке модели 3A423. 
Отверстия м асляны х каналов обрабатывают на станке 
модели 2Н55 (рис. 2). Ш ейки и радиусы галтелей полиру
ют до 9-го класса чистоты. Заклю чительной операцией 
является проверка ш еек на соосность и биение.

Экономическая эффективность восстановления изнош ен
ны х валов (по коренным ш ейкам) приведена в таблице.

Восстановленные по указанной технологии коленчатые 
валы  прош ли обкатку под предельной нагрузкой, и ре
клам аций на качество их ремонта не поступало.

Наименование
деталей
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Коленчатый пал
двигателя:

ЯМЭ-236 103 4,5 6,36 0,71 1 ,74 13,31
ЯМЭ-238 137 5 6, ;5 0,78 1,88 14,41

В настоящ ее врем я на заводе ведется отработка техно
логии по восстановлению коленчаты х валов двигателя 
AO l-M JI тракторов ТТ-4 на той ж е наплавочной установ
ке под слоем флю са АНК-18.

Рис. 1. Наплавочная установка на базе токарно-винторез 
ного станка модели 1Д63А
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ВАННА 

ДЛЯ СУШКИ 

И ПРОПИТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ
А. П. ГУЛЯЩ ЕВ, Брестэнерго

У соверш енствована конст
рукция ванны для суш ки и 
пропитки древесины. В ней 

устранены некоторые недостатки 
существующей конструкции, бла
годаря чему удалось многократно 
увеличить срок ее служ бы и сни
зить вес.

Сущ ествую щ ая конструкция 
ванны 1 (рис. 1) имеет листовую 
стальную обш ивку 2, приварен
ную к каркасу 3. С наруж и ванна 
покрыта теплоизоляцией 4. Р ас
смотрим механическое взаимодей
ствие меж ду обшивкой 2 и к ар к а 
сом 3. После загрузки древесиной
5 ванну заполняю т петролатумом
6. Через 1—2 ч распределение тем 
пературы в стенке будет соответ
ствовать кривой А БС (рис. 1, б). 
Через 12 ч  петролатум сливаю т в 
маневровые емкости. Вследствие 
ничтожной теплоемкости стально
го листа обшивка, входящ ая в не
посредственный контакт с атм о 
сферой, через несколько минут 
практически охладится до тем пе
ратуры  наружного воздуха. В то 
ж е время каркас 3, не имеющий 
контакта с атмосферой и обладаю
щий теплоемкостью в десятки раз 
большей, чем обшивка, после сли
ва петролатума сохранит свою 
первоначальную температуру.

Каждое треугольное звено об
ш ивки 2, приваренное к  соответ
ствующему звену ф ерм ы  каркаса 
3, после слива петролатума о к азы 
вается защ емленны м  со всех сто
рон и испы тывает растяж ение. 
Оценим величину этих н ап ряж е
ний при температуре петролатума 
130° С и наруж ного воздуха — 
30° С. Растяж ение стальной поло
сы, защ емленной с обоих концов, 
подверженной температурны м воз
действиям, определим по формуле

и =  aEAt.

где а — температурны й коэф ф и
циент линейного расш и
рения (для стали а =  
=  125-10 ~ 7);

Е — модуль упругости (для 
стали Е =  2 1 0 6);

At — перепад температур.

УДК 634.0.841/.845 В числовом вы раж ении для н а
ш их условий получим

а-, 125-10-7.2.10». 1 4 0 -3300  к г ,см2.

Здесь АТ уменьш ена ориентиро
вочно на 20° С для учета перепада 
температуры  атмосферы  и стенки 
несущественного сниж ения тем пе
ратуры  каркаса в первые м ину
ты  после слива петролатума.

Т ак  к ак  допустимое напряж ение 
для стали обш ивки равно 
1800 кг/см 2, приведенные циф ры  
показываю т, что обш ивка сущ ест
вую щ их ванн работает в реж име 
разруш ения. П олученная циф ра 

, (3500 кг/см 2) существенно заниж е
на, так  к ак  при всестороннем рас
тяж ении  напряж ение ещ е более 
возрастает и вследствие циклично
сти суш ки появляется эф ф ект ус
талости.

Опыт эксплуатации (например, 
на Барановичском  столбопропи
точном заводе) показал, что неко
торые ванны старой конструкции 
дали течь уж е в первые недели, 
несмотря на то, что для увеличе
ния их  надеж ности толщ ину об
ш ивки довели до 8—10 мм. Обра
зую щ иеся течи устраняю т с по
мощью сварки, сним ая отдельные 
участки теплоизоляции. Кроме то
го, пропитанная петролатумом 
теплоизоляция в значительной ме
ре утрачивает свои свойства, что 
ведет к  большим потерям тепла.

Самым простым и надеж ны м  
способом устранения этих недо
статков является синхронизация 
деформаций каркаса и обш ивки во 
времени. Для этого оказалось до
статочным просто «вывернуть ван
ну наизнанку», т. е. каркас 3 р аз
местить не снаружи, а внутри ван
ны, к ак  показано на рис. 2 (обоз
начения те же, что и на рис. 1). 
Б лагодаря этому в любой момент 
технологического процесса каркас 
и обш ивка оказы ваю тся в одина
ковы х условиях нагрева и охлаж 
дения. Синхронность деформаций 
во времени и по направлению  пол
ностью исклю чает появление м е
ханических напряж ений между 
каркасом и обшивкой. Это значи
тельно сниж ает вес ванны, что 
выгодно не только и з-за  экономии 
м еталла, но и по условиям монта
жа. При этом многократно возра
стает срок служ бы ванны, умень
ш аю тся как  капитальны е, так  и 
эксплуатационны е затраты  (нет 
потерь петролатума, заварки  тре
щин, затрат ручного труда на по
стоянную уборку петролатума, на 
поддерж ание теплоизоляции и 
т. д.).

С целью синхронизации дефор
м аций днищ а и боковых стенок 
ванны предложено делать ее (фун
дамент с уклоном в сторону сли
ва рабочей жидкости. В попереч
ны х звеньях, прилегаю щ их к  дни
щ у каркаса, имею тся отверстия. 
Во избеж ание коробления каркас 
полностью погружаю т в рабочую 
жидкость.

Массовое применение ванн новой 
конструкции сбережет народному

6

Рис. 1. Ванна для сушки и про
питки древесины (существующая 

конструкция):
а — поперечны й разрез; б — рас

пределение тем пературы  в стенке 
ванны

Рис. 2. Ванна усовершенствованной 
конструкции

хозяйству миллионы рублей. Изго
товление и монтаж одной ванны, 
например на Барановичском стол
бопропиточном заводе, обошлись в 
50 тыс. руб.

24 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ЭКО НО М И КА И ПЛАНИРОВАНИЕ

У Д К  6 3 4 . 0 . 7 9 : 6 3 4 . 0 . 3 7 7 . 2 3 — 6 3 . 0 0 4 . 1 8

ЧТО ДАЕТ СНИЖЕНИЕ_ _ _ _ _ _ _ _

МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ
Н. 3. КУЗЬМИН,

В Отчетном докладе Генерального 
секретаря Ц К КПСС товарищ а Л. И. 
Брежнева XXV съезду партии сказа
но: «Потребности страны в энергии и 
сырье непрерывно растут, а их  произ
водство обходится все дороже. Следо
вательно, чтобы не идти на чрезм ер
ное увеличение капиталовложений, 
надо добиваться более рационального 
использования ресурсов, в том числе 
за счет сниж ения материалоемкости 
продукции, применения более деш е
вых и эф ф ективны х материалов, а 
также экономного их расходования*.

М атериалоемкость продукции пред
ставляет собой отношение стоимости 
текущих м атериальны х затрат (без 
амортизации) ко всей стоимости про
дукции и определяется по формуле

.S - g j - C j
ш, = ^ ----

Ci

где Kj — норма расхода м атериально
го ресурса j на единицу про
дукции i;

Cj — прейскурантная цена едини
цы  материального ресурса с 
учетом транспортно-заго
товительных расходов за 
вычетом стоимости исполь
зуем ы х отходов, руб.;

С | — прейскурантная цена еди
ницы продукции i, руб.

В различны х отраслях промыш лен
ности уровень материалоемкости не 
одинаков. Наиболее высок он в м а
шиностроении, легкой, неф теперера
батывающей, химической и лесопиль
ной промышленности. Н апример, до
ля материальных затрат в лесопиле
нии превыш ает 70% (что объясняет
ся главным образом относительно вы 
сокой стоимостью перерабатываемого 
древесного сырья), а в угледобываю
щей, нефтедобывающей, лесозагото
вительной составляет лиш ь 10—20%.

В народном хозяйстве, в том числе 
в лесной и  деревообрабатывающей 
промышленности, непрерывно возра
стает удельный вес перерабатываю 
щих отраслей при одновременном со
кращении доли добывающих, что уве

* М атериалы XXV съезда КПСС. 
М., Политиздат, 1976, с. 43.

личивает материалоемкость производ
ства. Так, в структуре наш ей отрас
ли удельный вес продукции лесозаго
товок составлял в 1975 г. 28,5%, в 
1975 г. 25,3%, а  к  1980 г. он снизится до 
20,8%. В результате уровень м атериа
лоемкости продукции по М инлеспро- 
м у СССР за  10 лет повысится с 43,6 
ДО 45,1%.

Однако это ни в коей мере не озна
чает повыш ения материалоемкости 
отдельных видов продукции. Наобо
рот, благодаря достиж ениям научно- 
технического прогресса, изменению 
структуры  потребляемы х м атериаль
ны х ресурсов, улучш ению  организа
ции производства и проведению дру
гих мероприятий она может зн ачи 
тельно снизиться. Например, м атериа
лоемкость производства древесно
струж ечны х плит за  годы девятой 
пятилетки сократилась с 45 до 41,8%, 
а в десятой пятилетке этот уровень 
будет доведен до 37,5%. По древесно
волокнистым плитам  эти циф ры  со
ставляю т соответственно 44,1; 43,9 и 
39,5%, по пиломатериалам  74,9; 72,9 и 
72,3%. В силу ряда причин за  годы 
девятой пятилетки несколько возрос
ла материалоемкость продукции ле
созаготовок— с 17,5 до 20,8%.

Чтобы стало ясно, какой значитель
ный эф ф ект дает сниж ение м атериа
лоемкости продукции, приведем н е
сколько цифр. Если в начале девя
той пятилетки сокращ ение м атери
альны х затрат в промыш ленности 
только н а  1% было равносильно уве
личению национального дохода на
2 млрд. руб., то к  концу пятилетки 
эта сумма возросла до 3 млрд. руб., а 
к  1980 г. повысится до 5 млрд. руб. 
Экономия в народном хозяйстве сы 
рья, материалов, топлива и энергии в 
размере 1% сниж ает в 2,4 раза  больше 
затрат, чем экономия 1% фонда за 
работной платы.

В лесной и деревообрабатывающей 
промыш ленности страны  сниж ение 
материалоемкости на 1% эквивалент
но увеличению  прибы ли н а 80— 
90 млн. руб., в том числе по М инлес- 
прому СССР на 50—60 млн. руб. Вот 
почему сокращ ение материалоем ко
сти продукции является одним из 
главнейш их факторов повыш ения эф 
фективности производства.

Снижению материалоемкости про
дукции способствует проведение та 
ких  мероприятий, к ак  внедрение но
вой техники и прогрессивной техно
логии, замена традиционных видов 
сы рья, материалов, топлива и энергии 
более прогрессивными и экономичны
ми, комплексное использование сы 
рья и материалов, вовлечение в пере
работку отходов, уменьшение потерь 
м атериальны х ресурсов, повышение 
качества вырабатываемой продукции, 
строгий учет расходования матери
альны х ресурсов, внедрение новых, 
прогрессивных форм расхода сырья, 
материалов, топлива и энергии на 
единицу выпускаемой продукции, 
улучш ение организации производства, 
повыш ение его культуры , материаль
ное стимулирование экономного рас
ходования сырья, материалов, топли
ва и энергии, развитие и совершен
ствование социалистического сорев
нования за  экономию и береж ли
вость.

П реж де чем наметить мероприятия 
по сниж ению  материалоемкости про
дукции необходимо четко предста
вить себе, какие из них наиболее эф 
ф ективны . Для этого надо опреде
лить структуру м атериальны х затрат 
в производстве того или иного вида 
продукции. Так, на лесозаготовках 
м атериальны е затраты  распределя
ю тся по следующей примерной струк
туре: горю че-смазочные материалы
(ГСМ) 40%; запасны е части, электро
технические материалы  26%; авто
тракторны е покры ш ки 10%; лесомате
риалы  (деловая древесина, пиломате
риалы  и др.) 15%; электроэнергия 3%; 
топливны е дрова 3%; прочие затраты  
3%.

Совершенно иная структура мате
риальны х затрат в лесопилении. Здесь 
удельны й вес сы рья составляет 93, 
электроэнергии 1,5, теплоэнергии 0,5 
и  прочие затраты  5%. В соответствии 
с приведенной структурой на лесоза
готовках следует обратить основное 
внимание на экономию ГСМ, зап ча
стей резины, лесоматериалов, а в л е 
сопилении — н а экономию сырья.

Расход топлива на перевозку 1 т гру
за  на 100 км в зависимости от грузо
подъемности автомобиля или тягач»
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В народном хозяйстве в результате 
происходящего научно-технического 
прогресса постоянно соверш енству
ется вы пускаем ая продукция, улуч
ш аю тся технические параметры  м а
шин и механизмов, сокращ аю тся м а
териальные затраты  на создание еди
ницы мощности, сниж ается удельный 
расход горю че-смазочны х материалов 
при их эксплуатации. Н апример, рас
ход топлива на перевозку одной тон
ны груза на 100 км  пути снизился по 
автомобилям м арки ГАЗ с 1955 по 
1965 гг. на 25%, по М АЗам с 1951 по 
1968 гг. более чем в 2 раза, а по 
ЗИЛам только за  3 года на 17%.

Постоянно повы ш ается грузоподъ
емность автомобилей, что такж е 
влияет на удельный расход топлива. 
Если на перевозку 1 т груза на рас
стояние 100 км автомобилями м арки 
ГАЗ грузоподъемностью 2,5—4 т рас
ходуется 6—8 л, то для МАЗ-500 гру
зоподъемностью 7,5 т на это требуется
3 л, а для МАЗ-504 (тягача) грузо
подъемностью 17,5 т, — менее 2 л. 
Тягачи расходуют значительно м ень
ш е горючего, чем грузовые автомо
били. Расход топлива на перевозку 
1 т  груза на расстояние 100 км  в з а 
висимости от грузоподъемности авто
мобиля или тягача приведен на ри
сунке.

Существенные сдвиги происходят в 
структуре автомобильного парка 
М инлеспрома СССР. С 1971 по 1975 гг. 
средняя грузоподъемность одного гру
зового автомобиля повысилась с 6,3 
до 7,8 т, или почти на 15%. З а  этот 
ж е период удельный вес дизельны х 
автомобилей возрос с 30,6 до 38,5%, 
причем если раньш е число дизелей 
грузоподъемностью 12—15 т составля
ло 68% от всех дизельны х автомоби
лей, то в 1975 г. этот показатель уве
личился до 87%.

На отдельных предприятиях, а та к 
ж е в некоторых объединениях удель
ный расход горючего в расчете на 
1 м 3 вывозимой древесины возможно 
не сниж ается, так  к ак  здесь дейст
вует ряд других факторов (например, 
увеличение числа автомобилей повы 
шенной проходимости, у которых 
удельный расход топлива в 1,5—2 р а
за выше, чем у обычных, или рост 
среднего расстояния вы возки леса и 
т. д.). Однако общ ая тенденция тако
ва, что удельные затраты  на ГСМ 
снижаются.

Сокращению затрат на ГСМ спо
собствует и проведение ряда органи
зационно-технических м ероприятий: 
улучш ение содерж ания лесовозных 
дорог, хранение автомобилей на теп
лы х стоянках, ликвидация потерь 
ГСМ при транспортировке, заправке 
и хранении.

Для сниж ения расхода запасны х 
частей и резины необходимо:

организовать централизованное вос
становление изнош енны х деталей на 
ремонтных предприятиях (при этом 
промыш ленные предприятия отрасли 
долж ны обеспечить их сбор и достав
ку  на ремонтные предприятия);

передавать списанные м аш ины  и 
м еханизмы  ремонтным предприя
тиям  с тем, чтобы последние могли 
использовать годные детали при ре

монте и восстановлении оборудова
ния:

организовать агрегатно-узловой ме
тод ремонта, централизованное изго
товление запасны х частей и в пер
вую очередь крепеж а;

не допускать проведения капиталь
ного ремонта хозяйственным спосо
бом непосредственно на предприя
тиях;

организовать максимальное (почти 
стопроцентное) восстановление авто
тракторны х покры ш ек и снабжение 
ими предприятий в обмен на изно
шенные. (Стоимость восстановления 
таких  покры ш ек не превы ш ает 30 % 
стоимости новых, а срок служ бы их 
достаточно высок.)

На собственные нуж ды  лесозагото
вок, сплавны х и лесоперевалочных 
предприятий только по Минлеспрому 
СССР ежегодно расходуется до 5—
6 млн. м 3 круглого леса и до 1 млн. м:‘ 
пиломатериалов. Эти расходы лесо
материалов нуж но всемерно сокра
щ ать.

В лесоэксплуатации только 7 0 %  

продукции дают лесозаготовки, ос
тальную  часть составляет продукция 
деревообработки, среди которой поло
вину занимаю т пиломатериалы  и 
ш палы. В деревообработке уровень 
материалоемкости достигает 5 0 % ,  а в 
лесопилении и ш палопилении более 
7 0 % ,  что в 3—4 раза выш е по сравне
нию с лесозаготовками. Поэтому здесь 
особенно важ но добиться сокращ ения 
м атериальны х затрат. Если при обыч
ном лесопилении выход пиломатериа
лов не превы ш ает 6 5 —6 7 % ,  а осталь
н ая  часть уходит в отходы, то при пе
реработке этих отходов полезное ис
пользование древесины достигает 
88—92%. При этом не только сниж ает
ся материалоемкость лесопильного 
производства (не менее чем на 10%), 
но и обеспечиваются сырьем другие 
производства без дополнительного 
увеличения заготовки леса.

Н а уровень материалоемкости су
щественно влияет стоимость вы пу
скаемой продукции, которая в основ
ном зависит от ее качества: чем выш е 
качество продукции, тем ниж е м ате
риалоемкость. В этом отношении в 
наш ей отрасли, особенно в деревооб
работке, имею тся значительны е ре
зервы. К примеру, качество пилома
териалов можно повысить путем уве
личения вы пуска продукции высш их 
сортов. То ж е самое можно сказать об 
увеличении производства в леспром
хозах  наиболее ценны х и дорогостоя
щ их сортиментов.

ЩкЩ̂
 в  НАУЧНЫХ

Ш  лабораториях

УДК 634.0.323.2.002.5.001.2

СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО

МАШИННОЙ ОЧИСТКИ

СТВОЛОВ ОТ СУЧЬЕВ

М. Я. ОБРОСОВ, канд. техн. наук, 
Л. Г. ДОРОФЕЕВ, ЦНИИМЭ

Д
ействующие стандарты на круг
лые лесоматериалы лиственных 
и хвойных пород (ГОСТы 
9462—71 и 9463—72) предусматривают 

очистку стволов от сучьев заподлицо 
или вровень с поверхностью неоко
ренного бревна, причем допускают 
плоский срез. Многие специалисты 
считают, что эти стандарты не отра
ж аю т ф актически сложившегося под
хода к  оценке качества очистки ство
лов от сучьев. При этом выдвигают
ся следующие аргументы.

Точно определить качество обрез
ки сучьев невозможно без количест
венной характеристики его крите
риев, в частности без определения 
количества сучьев, которые неизбеж
но остаются на стволе, и их высоты. 
М ежду тем стандарты их не регла
ментируют, требования стандартов 
не учитываю т ни фактически достиг
нутого уровня качёства очистки 
стволов от сучьев, ни возможности 
его повыш ения при машинной рабо
те. В то ж е время требования стан
дартов могут быть поняты как  аб
солютные, не допускающие ни ма
лейш ей неровности на месте срезан
ны х сучьев.

Средняя высота макронеровностей 
на боковой поверхности неокоренных 
стволов таких пород, как  ель, бере
за  и осина, составляет 1 см и с веро
ятностью 0,997 не превыш ает 2,8 см. 
Возникает вопрос: нужно ли обре
зать сучок «заподлицо», если макро
неровность ствола в отдельных ме
стах достигает 2,8 см?

Требования стандартов, предъявля
емые к качеству очистки стволов от 
сучьев, долж ны быть оптимальными, 
обеспечивать наименьш ие затраты 
труда и средств на выполнение комп
лекса операций, связанны х с обра
боткой поверхности бревна. В этом 
отношении остатки сучьев, равные по 
высоте естественным макронеровно
стям ствола, очевидно, не окажут 
влияния на стоимость и качество 
последующей обработки лесоматериа
лов. Поэтому ужесточение требова
ний стандартов нельзя считать оправ
данным, оно неизбежно увеличивает
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Таблица 1

Количество оставшихся сучьев, %
Вид обрезки сучьев Порода

дерева
Высотой 
до 1 см

Высотой 
1,1—3 см

Высотой 
3,1 см 

и более

Ручная:
Средние показатели . . . . Ель 81,1 11,9 7,0

Береза 58,4 19,6 22,0
Лучшие показатели . . . . Ель 98,5 1,45 0,05

Береза 92,2 7,79 0,01
М ашинная (ПСЛ-2) . . . . Ель 90,0 7,4 2,6

Береза 77,5 12,5 10,0

К оличество оставш ихся сучьев , %

Вид обрезки сучьен 11орода 
дерева

высотой 
до 

0 ,5  см

высотой 
0 ,5 —2,4  

см

высотой
2 ,5 - 1 0

см

высотой 
более 
10 см

Ручная:
Грубая обрезка . . . . Сосна 33 47 19 1

Береза 13 37 49 1
Чистая обрезка . . . . Сосна 65 33 2 0

Береза 44 38 18 0
Машинная («Логма» Т-300) Сосна 51 38 10 1

Береза 38 43 17 2

Количество ножей 2 3 4 6

П араметр а —0,04 —0,03 —0,027 —0,027

Таблица 4

Порода лесо
материалов, 

стандарт
Сорт Толщина ствола, 

см
Допускаемая 

толщина сучьев, 
см

Расчетная 
высота сучьев, 

см

Лиственные, 14—24 3 0,6— 1,4
ГОСТ 9462—71 2 26—28 5 0,8— 1,6

30 и более 10 1,4—2,2
3 14—24 6 1,0— 1,8

26—28 8 1,2—2,0
30 п более 8 и более 2,0 и более

Хвойные, 2 14—24 3

<Nто"

ГОСТ 9463—72 26 и более 5 и более 1,3 и более
3 14—24 8 0,6— 1,4

26 и более 10 и более 1,5 и более

затраты на очистку стволов от сучьев, 
сдерживает механизацию  этой опе
рации и часто приводит не к  повы 
шению качества, а к  противополож
ному результату — к  браку, кото
рый пытаю тся скрыть. Иными слова
ми, такое положение только сниж ает 
действенность стандартов. Это под
тверждается исследованиями, прове
денными в наш ей стране и за  рубе
жом.

Массовые ф актические показатели 
качества ручной и машинной очист
ки стволов от сучьев в наш ей стране, 
полученные путем обмера около
4 тыс. сортиментов и стволов, приве
дены в табл. 1.

Лучшие показатели при ручной 
обрезке сучьев достигнуты в Ш уйско- 
Виданском леспромхозе: 98% сучьев 
ели и 92°/о сучьев березы здесь обру
бают на высоте, не превыш аю щ ей
1 см. Лишь незначительная часть 
сучьев имеет высоту свыш е 3 см 
(0,05°/о еловых и 0,01% березовых).

Качество машинной обрезки сучьев 
на установках ПСЛ-2 в Мостовском 
леспромхозе, хотя и уступает луч
шим результатам , полученным при 
ручной обрубке, значительно превос
ходит средние показатели по трем 
обследованным леспромхозам: Ш уй-
ско-Виданскому, Нелидовскому и 
Омутнинскому. Например, при руч
ной обработке в среднем 19'Vo сучьев 
ели и 42% сучьев березы имеют вы 
соту свыше 1 см, а при машинной 
обрезке таких сучьев остается почти 
в два раза меньше (10% н а ели и 
22°/о на березе). По сравнению с луч
шими показателями, достигнутыми 
при ручной обработке, качество м а
шинной очистки стволов на установ
ках ПСЛ-2 ниже, в особенности при 
обработке искривленных стволов л и 
ственных пород. Так, если в Ш уйско- 
Виданском леспромхозе при работе 
вручную сучья срезаю тся н а  высоте 
не более 3 см от поверхности ство
ла, то при машинной обработке на 
стволе ели остается 2,6л/о сучьев вы 
сотой более 3 см, а на стволах бере
зы 10%. Эти сучья долж ны быть сре
заны при последующей обработке 
лесоматериалов.

За рубежом качество очистки ство
лов от сучьев, судя по опубликован
ным данным [2], не только не пре
восходит, но и уступает показателям, 
достигнутым в наш ей стране (табл. 
2).

Анализ подтверждает, что к ак  у 
нас, так и за  рубежом абсолютные 
требования стандартов не вы полня
ются ни при ручной, ни при м аш ин
ной очистке стволов от сучьев.

Каковы ж е пути повыш ения каче
ства машинной очистки стволов от 
сучьев при оптимизации параметров 
сучкорезных устройств? К ак уж е от
мечалось, основными критериям и 
здесь являю тся количество остав
шихся на стволе сучьев и их высота. 
Однако оценка качества очистки по 
этим двум критериям нередко при
водит к  противоречивым суждениям. 
Математическое решение задачи воз
можно только по одному критерию. 
Таким критерием в одном случае 
[3] считается количество сучьев, в

другом [4] коэф ф ициент плотности 
охвата ствола реж ущ им  контуром 
(отношение объема ствола к  объему, 
описанному реж ущ им  контуром, ох 
ваты ваю щ им ствол). Последний кри
терий учиты вает зазор м еж ду ство
лом и нож ами и, следовательно, х а 
рактеризует к ак  количество остав
ш ихся на стволе сучьев, так  и их  вы 
соту.

Задача оптимизации ф орм ы  реж у
щего контура сводится к  выбору со
ответствующего уравнения и к  опре-;

Таблица 2

Таблица 3

делению таких  численных его пара
метров, при которых реж ущ ий кон
тур в наибольшей степени приближ а
ется к  форме поперечного сечения 
ствола. Для описания формы р еж у 
щего контура использовано уравне
ние параболы

у —ах2.

Численные значения параметра па
раболы в зависимости от количества 
ножей режущ его контура приведены 
в табл. 3.
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Применение параболических ножей 
особенно эф ф ективно при их малом 
количестве. Н апример, в трехнож е
вой головке такие нож и повыш ают 
качество очистки стволов от сучьев 
по сравнению с прямолинейными 
V-образными нож ами на 30°/о. С уве
личением количества ножей их  кри 
визну нуж но уменьш ить. При ис
пользовании ш ести ножей и х  п ара
болическая ф орм а уж е не дает сущ е
ственного преимущ ества перед п ря
молинейными нож ам и или ножами, 
имею щ ими форму окружности. Р ас
четы  такж е показали, что сучкорез
ные головки с пятью  параболически
ми нож ами позволяю т срезать сучья 
на высоте, не превыш аю щ ей 0,8 см 
от поверхности ствола.

Качество маш инной очистки ство
лов от сучьев неизбежно ухудш аю т 
такие факторы , к ак  превыш ение л ез
вия над опорной поверхностью нож а 
и скос поверхности среза сучьев. Ус
тановлено, что оптим альны м  (с точ
ки  зрения копирования кривизны  
ствола) является нож  со следующими 
параметрами: задний угол — 4°, дли
на задней грани 40 мм. Такой нож ос
тавляет на поверхности ствола сучья, 
высота которых м ож ет быть опреде
лена по эмпирическим формулам:

для ели h =  0,28 +  0,04dc; 
для березы h =  0,28 +  0 ,lld c,

где (I с— диаметр сучьев, см.
Расчетные значения высоты сучьев, 

неизбежно остаю щ ихся после обра
ботки стволов нож ам и силового реза
ния, приведены в табл. 4.

Сравнение расчетны х показателей 
с ф актически достигнутыми п оказы 
вает, что существенно повысить к а 
чество очистки стволов от сучьев на 
установках ПСЛ-2 путем применения 
ножей оптимальной формы  весьма 
трудно. Для этого целесообразно про
изводить двухстадийную  обработку, 
например на установках ПСЛ-2 и 
окорочно-зачистны х станках. Необхо
димо такж е уточнить требования 
ГОСТов на круглы е лесоматериалы.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

З а последние годы в стандартном домостроении произо
шли коренные изменения — на смену домам устарев
шей конструкции пришли новые дома серии 115, проек

ты которых разработаны Гипролеспромом. Стандартные дома 
этой серии можно строить в деревянно-панельном, арболито- 
вом, каркасно-фибролитовом и брусчатом исполнении. Наряду 
с использованием современных архитектурно-планировочных 
решений в конструкции домов учитывается специфика сель
ского быта. В проектах представлены различные типы домов: 
одноэтажные одно-двухквартирные, состоящие из двух-трех и 
четырех комнат; двухэтажные четырехквартирные с двумя и 
тремя комнатами; двухэтажные с трех- и четырехкомнатны
ми квартирами в двух уровнях; двухэтажные секционные для 
малосемейных на 8— 12 квартир; общежития (см. таблицу).

В более 50 созданных проектах стандартных домов предла
гаются разнообразные по размерам квартиры с удобной пла
нировкой, рассчитанные на семьи различной численности. Во

Одноквартирный трехком натны й жилой дом
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Одноквартирный двухкомнатный жилой дом

всех домах предусмотрены центральное отопление, водопро
вод, канализация, ванна. Д ля одноэтажных домов разработан 
вариант упрощенного благоустройства — печное отопление и 
люфт-клозеты. Типовые проекты рекомендованы Госграждан- 
строем и Госстроем РСФ СР для строительства в сельской 
Нечерноземной зоне РСФСР.

Наиболее перспективны дома панельной конструкции. П ане
ли стен представляю т собой деревянный каркас, заполненный 
минераловатными плитами, облицованными жесткими листо
выми материалами. Общим для таких домов является единый 
строительный модуль, равный 1200 мм, на базе которого раз
работаны унифицированные типоразмеры панелей данной се-

Основные показатели типовых проектов жилых домов

Наименование
показателей
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15
1-
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Количество:
этажей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
квартир 1 1 1 1 1 2 2 О бщ еж . О бщ еж . О бщ еж . 4 4 8
комнат 2 2 3 3 4 2 3 54 чел. 27 чел. 54 чел. 2 3 м алосе

Строительный объем, м3 188,12 179,93 229,70 214,76 276,15 402,96 457,16 2108,8 1216,04 2108,8 917,10 907,90
мейных
1250,26

Площадь, м2:
177,0 172,8 216,0застройки 69,12 78,5 87,76 86,25 96,40 177,0 155,52 855,96 417,31 771,20

общая 50,10 50,55 63,61 61,85 74,84 103,06 122,06 611,46 329,94 611,46 206,56 258,68 314,-49
жилая 28,32 28,39 38,94 38,42 49,26 56,74 76,86 339,96 167,89 336,81 113,48 161,68 162,04

Расход материалов: 
лесоматериалы, м3 32,96 34,59 39,64 34,66 42,78 76,0 84,98 194,06 235,48 375,18 141,2 136,95 142,95
бетон, м3 9 ,2 6 ,86 7 ,5 9,29 8,30 15,1 12,08 61,58 — ■ — 26,81 25,0 25,0
цемент, т 0 ,53 1,87 0,85 2 ,73 0,60 0,85 1,08 1,0 0 ,?0 0 ,19 1,90 2 ,03 2,15
кирпич, тыс. шт. 4,03 3 ,82 4,1 6,09 4 ,9 9 ,26 11,30 26,62 1,21 1,89 12,15 20,25 20,45
сталь, т 0,26 0,18 0,32 0,21 0,112 0,27 0,178 1,73 0 ,70 2 ,14 0 ,34 0,49 0,61

Сметная стоимость:
25,28 27,03 38,47общая, тыс. руб. 6,26 5 ,32 7,01 5,89 8,60 13,36 15,07 67,79 60,73 112,87

1 м3 здания, руб. 31,89 28,83 29,11 27,43 32,08 35,49 32,96 23,57 42,65 45,22 27,57 29,78 30,7
1 м2 общей площ а

122,39 101,47 122,32ди, руб. 124,95 105,24 110,20 95,23 114,91 138,75 123,46 81,29 157,21 155,95
1 м2 жилой площа

167,19 237,47ди, руб. 218,73 187,38 172,41 153,31 174,58 252,03 196,07 146,2 303,95 283,13 222,77
Трудовые затраты, 

(чел.-дней) при возве
дении:

479,0 678,35 690,35здания 180,8 190 . 216,03 220,4 258,2 274,15 358,14 1479,76 668,69 1355,76
1 м3 1,01 1,05 0 ,94 1,04 0 ,96 0,68 0,78 0 ,70 0 ,55 0 ,64 0 ,52 0 ,76 0,55
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рйй, a ta toK e  единый пролет 3600 мм. Панели наружных и 
внутренних стен, а такж е перекрытий имеют номинальные раз
меры, кратные 600 и 1200 мм. Несущий каркас панелей выпол
няется из заготовок толщиной 50 мм. В качестве внутренней 
облицовки применяется твердая ДВП  толщиной 8 мм, наруж 
ной обшивкой стеновых панелей служ ат строганые доски по 
ДВП  в один слой или водостойкая фанера. Изготавливают 
панели в заводских условиях, монтаж их на месте строитель
ства занимает минимальное время. В настоящее время предпо
лагается переход от мелкой панели размером 1,2 X 2,7 м к 
панели размером со стену комнаты.

Первым в СССР освоен выпуск панельных домов серии 
181-115-32. Такой дом рассчитан на одну семыо. Он состоит 
из общей комнаты, двух спален, кухни, санузла с ванной, пе
редней, коридора, тамбуров и веранды, имеет встроенные 
шкафы и кладовую. Отопление — от индивидуального котла 
или от поселковой котельной, горячее водоснабжение обеспе
чивается от колонки на твердом топливе, имеются водопро
вод, канализация. Разработан вариант упрощенного благо
устройства с люфт-клозетом.

Устройство ферменного перекрытия в доме допускает воз
можность трансформации планировки квартиры. О бщая пло
щадь составляет 63,61 м2, ж илая 38,94 м2. Здание выполнено 
из вертикальных стеновых панелей (модульный шаг 1200 мм), 
по которым проложены перекрытия. Н аружные стены, состо
ящие из панелей рамной конструкции, утепленных полужест- 
кими минераловатными плитами, облицованы с внутренней 
стороны твердой древесноволокнистой плитой толщиной 8 мм 
(из двух склеенных листов ДВ П  по 4 мм) по пергамину или 
по полиэтиленовой пленке, а с наружной стороны — строга
ной обшивкой толщиной 13 мм по твердой древесноволокнис
той плите толщиной 4 мм. Внутренние стены — панельные, 
облицованные с двух сторон твердыми древесноволокнистыми 
плитами толщиной 8 мм (из двух склеенных листов ДВ П  по
4 мм). Панели внутренних стен утеплены полужесткими мине
раловатными плитами марки М-125. О бщая сметная стои
мость дома 7,01 тыс. руб., трудовые затраты  на его возведе
ние 216,03 чел.-дня, на 1 м3 здания 0,94 чел.-дня.

Первые дома этой серии, построенные в Нововятске, полу
чили положительные отзывы. В настоящее время более 80% 
предприятий Министерства перешли или переходят на строи
тельство домов серии 115. В 1977 г. по сравнению с 1976 г. 
выпуск домов современной конструкции на предприятиях Мии- 
леспрома СССР увеличился в 1,9 раза.

Гипролеспром создал проект дома для строителей Байкало- 
Амурской магистрали, находящихся в специфических условиях 
повышенной сейсмичности и вечной мерзлоты. Это сборно-раз
борное деревянно-панельное здание со всеми удобствами, 
предназначенное для общежития на 27 мест (типовой проект 
161-115-70 СМ). Отличительной особенностью его являются 
простота конструкции и быстрота сборки на стройплощадке — 
бригада из 10— 12 человек собирает дом за рабочую неделю. 
За два года Нововятский, Пермский и Хорский домострои
тельные комбинаты изготовили около 2000 таких общежитии. 
За разработку проекта и его внедрение ВДНХ СССР награ
дил Гипролеспром Дипломом первой степени, а авторов про
екта — медалями. В настоящее время Гипролеспром разрабо
тал новые проекты двух- и шестиквартирных домов для БАМа, 
выпуск которых предполагается освоить в ближайшее время.

Коллектив Гипролеспрома продолжает работу по унифика
ции конструкций, внедрению современных строительных мате
риалов, специализации и кооперированию стандартного домо
строения. Все это позволит поднять стандартное деревянное 
домостроение в десятой пятилетке на новые рубежи.

ЗА  РУБЕЖОМ

УДК 634.0.31(103)

НА ОСНОВЕ

ДОЛГОСРОЧНЫХ

ПРОГРАММ
Н. ЙОРДАНОВ, Народная Республика Болгария

М ногообразный
рким гтт^т'Р та i

совет-
ский опыт в области 

лесного хозяйства и лес
ной промыш ленности был 
взят на вооружение в 
Болгарии в первые ж е го
ды установления народ
ной власти. Советские 
специалисты  помогли нам 
во многих направлени
ях  — разработали про
екты  районирования
страны с целью проведе
ния лесовосстановитель
ны х работ, проекты борь
бы с эрозией, оказали  по
мощь в создании службы 
охраны  лесов. Позднее 
болгаро-советская экспе
диция разработала про
грамму лесоустройства 
на типологической осно
ве.

Н а организованных 
краткосрочны х курсах 
болгарские специалисты 
изучили метод лесовос
становительных работ с 
помощью посадочного 
меча Колесова и т. п. По 
советским образцам  и з
готовлены первые м аш и
ны для посадки леса и 
работ в лесны х питом ни
ках. Освоена м еханизи
рованная подготовка поч
вы для посадки леса, при
м еняем ая лесными хо
зяйствам и К авказа. Б л а
годаря использованию со
ветского опы та нам уда
лось за  короткий срок за 
лож ить основы лесного 
хозяйства и лесной про
мышленности. Специали
сты из Советского Союза 
приняли непосредствен
ное участие в модерниза
ции болгарских дерево
обрабатываю щ их пред
приятий. Болгарские ле
созаводы, особенно по 
переработке хвойной дре
весины, полностью осна
щ ены  советской техни
кой. Она используется 
такж е в паркетном и ф а 

нерном производствах, в 
складском хозяйстве, 
внутризаводском транс
порте и т. п.

Новый толчок в развер
ты вании всестороннею 
сотрудничества между 
наш ими странами, в том 
числе в области лесного 
хозяйства и лесной про
мышленности, дала Ком
плексная программа со 
циалистической экономи
ческой интеграции в 
рам ках СЭВ. Эта про
грамма открыла простор 
для совместных разрабо
ток, прямого обмена 
специалистами, инфор
мацией и документацией, 
для проведения система
тических консультаций, 
научны х конференций и 
других мероприятий. Раз
нообразные формы кон
тактов направлены на 
решение таких актуаль
ны х проблем, как  рацио
нальное использование 
лесных ресурсов и охра
ны природы, механиза
ция лесохозяйственных 
работ, в том числе на гор
ны х склонах, примене
ние электронно-вычисли
тельны х машин в лесном 
хозяйстве, создание за
щ итны х лесных насаж
дений, борьба с наиболее 
опасными вредителями, 
перспективное планиро
вание в области использо
вания лесных ресурсов 
и др.

Советский опыт исполь
зуется и в мебельной про
мышленности. Примене
ние ламинированных 
плит, искусственной ф а
неры, политурных лаков, 
клея и других материалов 
создало условия для по
вы ш ения эффективности 
производства. Совмест
ными усилиями разра
ботаны новые виды ме
бели с высокими эстети-
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ческими и ф ункциональ
ными качествами, поль
зующиеся спросом на 
международном рынке, 
автоматизированные ли 
нии для изготовления кор
пусов кресел и диванов из 
твердого полистирола, 
современная технология 
мебельного производст
ва.

Важнейшей формой 
нашей совместной рабо
ты стали, в частности, 
долгосрочные целевые 
программы сотрудниче
ства в различны х отрас
лях материального про
изводства, в том числе в 
лесном хозяйстве и лес
ной промышленности, р а з 
работанные на ближ ай
шие 10—15 лет. Они н а 
правлены на дальнейш ее 
сближение экономики 
наших стран, на даль
нейшее повышение ж и з
ненного уровня наш их 
народов.

Наша совместная рабо
та в области лесного хо
зяйства и лесной про
мышленности продол
жается по трем основным 
темам. П ервая — «Разра
ботка методов рацио
нального учета и исполь
зования лесных ресурсов 
наиболее ценных листвен
ных пород деревьев в гор
ных условиях» предус
матривает применение 
эффективных способов 
рубок, вывозки древесины 
в горных условиях при 
строгом соблюдении лесо- 
водственных требований. 
В перспективе — разра
ботка и обоснование мето
дов лесоустройства гор
ных лесов, их таксации. 
Вторая тема — «Разработ
ка методов усиления при
родоохранных функций 
горных лесов» намечает 
комплексное изучение во
доохранных и защ итны х 
свойств леса, разработку 
методов лесовосстановле
ния в горных массивах и 
др. Третья тема получи
ла название «Разработка 
и внедрение в лесное хо
зяйство систем элитного 
семепроизводства на ос
нове массового получе
ния гибридных семян». 
В процессе ее проработки 
создаются эксперимен
тальные участки семен
ных хозяйств, организо
ван эквивалентный обмен 
семенами визированных 
древесных видов различ
ного географического и 
экологического проис
хождения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

3-я  Международная ярмарка 

лесной и деревообрабатывающей техники 

с конгрессом и специальной выставкой 

Мюнхен, 30 мая — 4 июня 1978 г.

Дерево —  важнейший возобновляемый материал. Ярмарка 
ИНТЕРФОРСТ-78 —  единственная, на которой будет показана 
технология возобновления этого сырья.

Будут представлены разнообразные машины, приборы, техно
логические процессы. Предлагается информация о новейшей 
технике и возможностях решения специальных проблем в раз
личных странах. Обмен идеями.

ТЕМАТИКА:

лесоводство, защита леса, техника безопасности, получение 
древесины, доставка и транспорт леса, устройства и машины 
для лесобирж и складов круглого леса, обучение специали- 
стов-лесоводов.

МЕРОПРИЯТИЯ:

3-й Международный конгресс 
«Лес как сырье в мировом хозяйстве»
30— 31 мая 1978 г.
Международный конгресс по лесопильной промышленности 
1— 3 июня 1978 г. (организатор издательство ДРВ, Штуттгарт)
Miinchener Messe- und A u sste l lu n gsgese llsch aft  m bit ,
Postfach 12 10 09, D-8000 Miinchen 12, Telefon (089) 51 07-229 
Федеративная Республика Германии

Приобретение товаров у иностранных фирм осуществляется орга
низациями и предприятиями в установленном порядке через МИ
НИСТЕРСТВА и ВЕДОМСТВА, в ведении которых они находятся.

Запросы на проспекты и каталоги следует направлять по адресу: 
103074, Москва, пл. Ногина, 2/5. Отдел промышленных каталогов Го
сударственной публичной научно-технической библиотеки СССР.

В/О «Внешторгреклама»

По заказу агентства 
«София-пресс».
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С О Д Е Р Ж А Н И Е
Планы партии — в жизнь!
Трактинский Е. Б. — Соревнование: традиции и новатор
ство
Немцов В. П., Гончаренко Н. Т. — Повысить уровень ме
ханизации труда на штабелевочно-погрузочных работах 
Пятилетке — ударный труд!
Мединский 1$. Г. — Путь к миллиону

Принимая трудовые обязательства (>

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ П РОИЗВОДСТВА

Плашкин В. М., Шурмин А. И. — Соревнуются смежники 7

Рощин Н. В., Белозерцев Е. П. — Объединяя усилия 8
Ворухайлов С. А., Горбатов А. Д., Заединов В. Г. — 9
Бригадный метод вывозки леса
Анисимов П. М., Шильников Н. Г. — Повое в стандарта- 10
зации круглых лесоматериалов
Овчинников М. М., Донской И. П. — Основные проблемы 11
водного транспорта леса
Гушкалов П. А. — НОТ на лесосплавных предприятиях 13

Фатеев П. Н., Брюханов В. А. — Групповая разделка хлы- 15
стов на Красноярском Ц БК
Комплексное использование лесных ресурсов
Соловьев А. А. — Комбинированное долготье 16
Петров М. Ф. — Продукция из кедра 16
Каргер JI. Г., Кучук Э. Л., Сорокина JI. И. — Кора лист- 18
вепницы — ценное сырье
Суханов В. С., Савостина Т. И., Рюмина 3. П., Потапова 19
Л. А. — Производство щепы на лесосеке

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Party’s plans are to be realized!
1 Ye. B. T raktinsky — Competition: trad itions and innovation

4 V. P. Nemtsov, N. T. Goncharenko — Raising the level of
stacking — loading work mechanization 
Five-Year Plan featured  through high-productive work

2 стр. V. G. Medinsky — The way to 1000000 cu. m

Commited to fulfil production goals

PRODUCTION ORGANIZATION AND TECHNOLOGY

V. M. Plashkin, A. I. Shurmin — Competition of timber 
floaters and river transport workers 
N. V. Roshchin, Ye. P. B elozyertsev— Combining efforts
S. A. Vorukhaylov, A. D. Gorbatov, V. G. Zayedinov —
Timber hauling  on a contract basis
P. M. Anisimov, N. G. Shilnikov — New trends in roundwood 
standard ization
М. M. Ovchinnikov, I. P. Donskoy — Basis problems of 
tim ber w ater transport
P. A. Gushkalov — Scientific labour organization at timber 
floating enterprises
P. N. Fateyev, V. A. Bryukhanov — Tree-length bundle bu
cking in the K rasnoyarsky pulp and paper combine 
Total utilization of wood
A. A. Solovyov — Long logs for m ulti-purpose use 
M. F. Petrov — A ssortm ents of cedar
L. G. Karger, E. L. Kuchuk, L. I. Sorokina — Bark of larch is 
valuable raw  m aterial
V. S. Sukhanov, Т. I. Savostina, Z. P. Ryumina, L. A. Potapo
va — Chip production in the forest

M ECHANIZATION AND AUTOMATION

Александров В. Д., Маурин Б. Т. — Л есосплавная плоти- 20 
на каркасного типа
Реутов Ю. М. — Техническое перевооружение лесоперева- 21 
лочных предприятий
Полищук А. П., Ш маков Д . К., Модылевский А. А., Коре- 21
лин П. С. — Бензиномоторная нила «Тайга-214»
Зайцев Н. Т. — Делитель расхода жидкости 22
Обслуживание и ремонт механизмов
Новиков В. Г., Романов В. Г. — Восстановление коленча- 23 
тых валов двигателей 
Древесине — долгую жизнь!
Гулящев А. II. — Ванна для сушки и пропитки древесины 24 

ЭКОНОМИКА И ПЛА НИ РОВА НИ Е

В помощь изучающим экономику
Кузьмин Н. 3. — Что дает снижение материалоемкости 
продукции

В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ

Обросов М. Я., Дорофеев Л . Г. — Стандарты и качество 
машинной очистки стволов от сучьев

СТРОИТЕЛЬСТВО

Кожевников И. П. — Стандартное домостроение — на но
вые рубежи

ЗА РУБЕЖ ОМ

Йорданов Н. — Па основе долгосрочных программ

V. D. A leksandrov, В. Т. M aurin — C utaw ay dam of carcass- 
type
Yu. M. Reutov — Technical equipment of timber reloading 
enterprises
A. P. Polishcuk, D. K. Shmakov, A. A. Modylevsky, P. S. Ko- 
relin — „Taiga-214” chain saw 
N. T. Zaytsev — Fluid divider 
M aintenance and repair of equipm ent
V. G. Novikov, V. G. Romajnov — Repair of crankshafts 

Preservation of timber
A. P. Gulyashchev — Bath for wood drying and im pregna
tion

ECONOMICS AND PLANNING

For readers studying economics
N. Z. Kuzmin — Reduction of produce m aterials consumpti
on: w hat does it mean.

IN RESEARCH LABORATORIES

M. Ya. Obrosov, L. G .Dorofeyev — S tandards’ requirements 
and quality of m echanical limbing

CONSTRUCTION

I. P. Kozevnikov — Building of improved standard  houses 

FOREIGN LOGGING NEWS

N. Yordanov — Cooperation based on long-term  program s

НА ОБЛОЖКАХ НОМЕРА: 4-я с т р.: Механизированный шпалоцех Бархатовской
ЛПБ (Иркутсклеспром)

1-я с т р . :  Лесовозный автомобиль КрАЗ-268 Ф о т о  Б. И. СОЛОВЕЕНКО
Ф о т о  В. П. СТУДЕНЦОВА (Из работ, представленных на конкурс)
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Январь 1978 г.
МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, Л1» 1

АЛДОНОВ Л. Г. Прибор для защ иты  автокранов от 
линий электропередач. Приводится конструктивное 
описание, принцип действия и к р атк ая  техническая 
характеристика выш еназванного прибора, обеспечиваю
щего сигнализацию, автоматическое отклю чение стре
лы автокрана при ее приближ ении к проводам высоко
вольтной линии и отвод стрелы в безопасном направле
нии. Применение прибора ЛВ-24 полностью исклю чает 
аварийную ситуацию или несчастный случай. Кроме 
прибора ЛВ-24 разработан модифицированный прибор 
ЛВ-24М, снабженный переклю чателем. Все остальные 
параметры идентичны параметрам  прибора ЛВ-24. 
Прибор ЛВ-24 прошел опытную проверку в ряде хо
зяйств.

КАРЦЕВ В. И. Специализированный автомобильный 
транспорт в строительстве. И злагается проводимая 
Госстроем СССР и его отраслевыми институтами тех 
ническая политика в вопросах развития специализиро
ванного автотранспорта в строительстве, в том числе 
транспорта для перевозки длинномерных грузов. П ри
водятся технические характеристики плетевозов и л е
совозов, используемых для транспортировки труб и ле
са в условиях бездорожья.

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Й ТРАНСПОРТ, №  1
ГУСЕВ О. Устройство для слива отработанного масла. 

СПКТБ Союзлесреммаша разработало и изготовило вы 
шеназванное устройство, облегчающее слив отработан
ного масла из поддона двигателя ЗИЛ-130. Устройство 
состоит из металлической воронки с прокладкой и з 
маслобензостойкой резины. В корпусе воронки распо
ложен поворотно-выдвижной клю ч с рукояткой и уп
лотнением. Сбоку воронки приварен патрубок. П риво
дится конструктивная схема и принцип действия 
устройства, монтируемого в ниш е стены осмотровой к а
навы. Приводится схема разм ещ ения устройства.

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Е ДОРОГИ, № 11
ГЛУХОВСКИЙ В. Д. и др. Ш лакощ елочной бетон для 

дорожного строительства. Дается характеристика ф и 
зико-технических свойств ш лакощ елочны х бетонов. 
Приводятся его технико-экономические показатели. 
Установлено, что укрепление грунтов ш лакощ елочны м 
вяжущим позволит снизить стоимость строительства
1 км дорог по сравнению с укреплением их цементом 
на 400 руб. при одинаковой технологии строительства. 
Приводятся описание технологических способов полу
чения ш лакощ елочны х бетонов, схема устройства до
рожных покрытий и результаты  эксплуатационны х ис
пытаний опытны х участков дороги. Использование 
шлакощелочных бетонов в дорожном строительстве- 
имеет большой народнохозяйственный эф ф ект из-за  
их высоких качеств и  возможности изготовления и з  
отходов и побочных продуктов различны х производств, 
а также широко распространенны х некондиционны х 
дисперсных заполнителей.

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ Й ТРАНСПОРТ, №  12
МАЛОВ А Д. и ХАМОЕВ А Д. Способ перевозки

рельсов. Излагается разработанный ЦНИИ МПС спо
соб транспортировки рельсов с использованием турни
кетов, предназначенных для перевозки длинномерных 
грузов на сцепах платформ. П риводятся схема и оп и 
сание конструкции турникета, а  такж е способ его при
менения на длинномерных грузах. Турникет крепится 
к раме платформы с помощью продольных и попереч
ных упоров. Продольные упоры соединяются со стоеч
ными скобами платф ормы  с наруж ной стороны сцепа, 
а поперечные — с армирую щ ими уголками. Д ля транс
портировки длинномерных рельсов на сцепе из двух 
платформ применяют два турникета, каж ды й из кото
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ры х крепится в середине платформы. Рельсы загру
ж аю тся на сцеп тремя сдвоенными рядами с проклад
ками. П акет рельсов ф иксируется металлической об
вязкой. После разгрузки рельсов со сцепа турникеты 
погруж аю т на одну платформу и возвращают отправи
телю. П редлагаемый способ сниж ает трудоемкость по
грузочно-разгрузочных работ и позволяет увеличитэ 
загрузку сцепа по сравнению с действующими техни
ческими условиями на 8 т. Экономический эффект со
ставляет более 480 тыс. руб. в год.

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Й ТРАНСПОРТ, № 12
ИСАКОВ И. Управление тепловым состоянием авто

мобиля — резерв повыш ения эффективности работы 
Рассм атривается вопрос экономии эксплуатационнш 
материалов и особенно топлива в зимнее время. При
водятся граф ики влияния пониженной температура 
на работу отдельных узлов автомобиля, мощность к 
расход топлива. Даны рекомендации по применен!»; 
различны х мероприятий и средств, способствующщ 
повыш ению производительности, экономичности и на
дежности автомобиля.

ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО, № 12
Стол для обработки пил. Рассматривается схема i 

конструкция металлического сварного стола с приспо
соблением для фуговки, заточки и разводки циркуль
ны х пил. Стол можно регулировать по высоте наждака 
и приспособления для поворота и крепления пили 
Приспособление обеспечивает высококачественную за
точку, фуговку и разводку циркульны х пил.

РЕФЕРАТЫ  П УБЛ И КАЦ И Й  

П О  Т ЕХН И Ч ЕС К И М  Н АУ КАМ
УДК 634.0.375.5

Бригадный метод вы возки леса. Ворухайлов С. А., Гор* 
батов А. Д., Заединов В. Г. «Лесная пром-сть», 1978, № 4, 
с. 9.

П риведены  р езультаты  работы  укрупненны х бригад 
на  вы возке леса  в объединении Ш ам аралес Свердлес- 
прома. П роанализированы  ф акторы  значительного улуч
ш ения технико-эконом ических показателей  при органи
зации  вы возки  по новому методу.

Ил. 1, табл. 1.
УДК 634.0.378.001.12

Основные проблемы  водного транспорта  леса. Овчин* 
ников М. М., Донской И. П. «Лесная пром-сть», 1978, 
№ 4, с. 11— 13.

Определены направлени я дальнейш их исследований в 
области водного транспорта  леса в хлы стах  с целью 
повы ш ения его эф ф ективности . Выявлена необходимость 
разр аб о тки  оптим альной схем ы  лесоснабж ения всех по
требителей  древесины  и рациональны х грузопотоков в 
районах, где им ею тся условия для сплава леса в хлы
стах.

Табл. 3.
УДК 634.0.323.4

Групповая разделка хлы стов на Красноярском  ЦБК. 
Фатеев П. Н., Брю ханов В. А. «Лесная пром-сть», 1978, 
№ 4, с. 15.

Приводится описание технологической схемы  прием
ки и групповой р азделки  хлы стов на лесобирж е Красно 
ярского  ЦБК. Схема разр аб о тан а  СибНИИЛПом. Расчеты 
показы ваю т, что по сравнению  с базовой технологией 
(поставка сортиментов) производительность труда по 
ком плексу  леспром хоз — ЦБК повы ш ается в 1,6 раза, а 
эксплуатационн ы е расходы  сниж аю тся на 0,89 руб. м’. 
Ил. 1.
УДК 634.0.848.004 8:634.0.282.4

Кора лиственницы  — ценное сырье. Каргер Л. Г., Ку- 
чук Э. Л., Сорокина Л. И. «Лесная пром-сть», 1978, N«4, 
с. 18.

О свещ аю тся р езу л ьтаты  исследований по использова
нию отходов дубильно-экстрактового производства для 
изготовления строительны х  плит типа арболита. Пред
лагается  технологическая  схем а изготовления королита 
и з коры  лиственницы . По предварительны м  расчетам , се-; 
бестоим ость 1 м3 королита составит 11,4 руб., что при
м ерно на 3 руб. ниже себестоим ости арболита.

Табл. 1.
УДК 634.0.841 '.845

Ванна для суш ки  и пропитки  древесины. Гулящ ев А. П. 
«Лесная пром-сть», 1978, № 4, с. 24.

Описана новая конструкци я ванны  для суш ки и про
питки древесины , успеш но зареком ендовавш ая себя ■ 
эксплуатации  на Барановичском  столбопропиточном за-i 
воде. З а  счет синхронизации  тем пературны х деформа” 
ций исклю чается  появление м еханических  напряжен»? 
м еж ду каркасом  и обш ивкой, что многократно увеличи
вает срок  служ бы  ванн при значительном  снижении ш 
веса.

Ил. 2.
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ П Р А В Л Е Н И Е  Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  ОБЩЕСТВА 
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВМЕСТНО 
С РЕСПУБЛИКАНСКИМИ, КРАЕВЫМИ И ОБЛАСТНЫМИ ПРАВЛЕНИЯМИ

ПРОВОДИТ В 1978 ГОДУ
КОНКУРС

на лучшие предложения по механизации ручных, 

тяжелых и трудоемких работ в лесной, 

деревообрабатывающей промышленности 

и лесном хозяйстве

Целью конкурса является широкое привлечение новато
ров производства, изобретателей, рационализаторов, ин
женерно-технических работников, сотрудников научно- 
исследовательских и проектных институтов, конструктор
ских бюро и учебных заведений — членов научно-тех
нического общества — к решению вопросов механизации 
ручных, тяжелых и трудоемких работ в лесной, деревооб
рабатывающей промышленности и лесном хозяйстве и 
особенно созданию машин, механизмов и оборудования 
для комплексной механизации процессов — обрезки 
сучьев, рубки леса в молодняках, лесовосстановительных 
работ в многолесной зоне, сбора семян с растущих де
ревьев, создания лесных культур на, переувлажненных 
почвах, заготовки осмола, пакетирования заготовок и 
шпона, окорки мягколиственной древесины. Предлагаемые 
технические решения должны обеспечить замену ручно
го труда машинным, снижение численности вспомогатель
ных рабочих и удельного веса ручного и тяжелого труда, 
повышение уровня механизации в основных, вспомога
тельных и обслуживающих производствах, облегчение 
условий труда в лесной, деревообрабатывающей промыш
ленности и лесном хозяйстве.

В конкурсе могут принимать участие коллективы и 
отдельные члены научно-технического общества. Наи
большую ценность будут иметь предложения, осуществля
емые в производственных условиях, показавшие макси
мальную экономическую эффективность и повышение ка
чества продукции.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Предложения должны содержать:
1. Чертежи, эскизы, схемы, модели, а для внедренных 

предложений — фотографии.
2. Пояснительную записку с необходимыми расчетами, 

объясняющими сущность предлагаемого технического ре
шения.

3. Расчет экономической эффективности. Для внедрен
ных предложений — акт испытаний, отзывы предприя
тий и справки об экономической эффективности. Схемы, 
эскизы, чертежи и т. п. желательно выполнять тушью, а 
пояснительную записку представить отпечатанной на ма
шинке.

4. К предложению, направленному на конкурс, ОБЯЗА
ТЕЛЬНО должны быть приложены:

а) заверенная печатью выписка из постановления засе
дания Совета первичной организации НТО о выдвиже
нии работы на конкурс Центрального правления;

б) рецензия на работу специалиста (не работающего в 
организации, от которой представляется работа);

в) справка об авторе (авторах), в которой указываются:

фамилия, имя и отчество, год рождения, образование, 
ученая степень, занимаемая должность, наименование 
предприятия и его почтовый адрес. Справка должна быть 
заверена печатью;

г) № расчетного счета первичной организации НТО 
(при отсутствии самостоятельного счета указывается № 
расчетного счета ФЗМК), наименование банка и его ме
стонахождение.

5. Конкурсная работа вместе с документами должна 
быть сброшюрована в папке, на которой указываются 
наименование предприятия или учреждения, представив
шего работу, название работы, фамилии, имена и отчест
ва авторов. Работа должна быть подписана автором (авто
рами).

6. Предложения на конкурс подаются советом первич
ной организации НТО в одном (первом) экземпляре в ад
рес областного, краевого или республиканского правления 
НТО лесной промышленности и лесного хозяйства до 15 
октября.

7. Президиумы областных, краевых и республиканских 
правлений Общества рассматривают по мере поступления 
(до 1 ноября) предложения, имеющие зональное и всесо
юзное значение, и с выпиской из постановления местно
го правления направляют в адрес Центрального правле
ния НТО лесной промышленности и лесного хозяйства по 
адресу: 103062, Москва, К-62, Чернышевского, 29.

8. За лучшие предложения по механизации ручные, 
тяжелых и трудоемких работ в лесной, деревообрабатыва
ющей промышленности и лесном хозяйстве, отвечающие 
условиям конкурса, Центральное правление установило 
следующие денежные премии:

5 первых — по 400 руб. каждая;
10 вторых — по 200 руб. каждая;
20 третьих — по 100 руб. каждая.
Отдельные работы, не удостоенные премий, но по со

держанию заслуживающие поощрения, награждаются по
четными грамотами Центрального правления НТО лес
ной промышленности и лесного хозяйства. Суммы при
сужденных премий переводятся в адрес первичных ор
ганизаций НТО, которые производят начисления и вы
плату их авторам, указанным в постановлении прези
диума Центрального правления.

9. Предложения, имеющие местное значение, рассмат
риваются и поощряются республиканскими, краевыми и 
областными правлениями после подведения итогов кон
курса Центральным правлением — 1 декабря 1978 г.

10. Участники конкурса не лишаются права на получе
ние авторского свидетельства и соответствующего возна
граждения за изобретение и рационализаторское предло
жение согласно действующему положению.

Центральное правление НТОлеспром
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