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При таксации лесосек по материалам лесоустройства и в процес-
се лесоустройства используют нормативы распределения древостоев по 
классам товарности. Таблица классов товарности приведена в дейст-
вующей лесоустроительной инструкции [5]. В этих нормативах дан вы-
ход деловой древесины в процентах по классам товарности [1, 3, 4] для 
хвойных и лиственных древостоев по запасу и количеству деловых 
стволов отдельно. Согласно нашим исследованиям, при соблюдении 
ГОСТ 9462—88 [3] и ГОСТ 9463—88 [4] на круглые лесоматериалы вы-
ход деловой древесины в условиях Северо-Запада европейской части 
С С С Р (кроме ели и березы для Крайнего Севера) составляет от запа-
са товарной древесины в эксплуатационном фонде: по сосне и ели — 
91 %, по березе — 65 %, по осине — 45 %. Фактические выходы сейчас 
существенно ниже, хотя на лесосеках остается значительное количество 
тонкомера и низкотоварных хлыстов. Имеются древостой перестойной 
осины с выходом деловой древесины ниже 30 %, хотя для 3-го класса 
товарности в нормативах указан выход в пределах 31 . . . 50 % , в сред-
нем 40 %. 

В связи с этим мы изучали товарную структуру древостоев 4-го 
класса товарности. Такая товарность отмечается у перестойных осин-
ников ( 8 0 . 1 2 0 лет) . Д о настоящего времени не было товарных таблиц 
для древостоев 4-го класса товарности. 

Д л я изучения товарной структуры перестойных осинников исполь-
зованы материалы 15 пробных площадей, заложенных в лесах Ленин-
градской области с рубкой и обмером 450 учетных деревьев. 

Работу выполняли по имеющейся методике для составления сортиментных и то-
варных таблиц [8]. На каждой пробной площади учетные деревья распиливали на 
отрезки длиной 2 м, измеряли диаметры в коре и без коры на пне и посередине этих 
отрезков. 

По ГОСТ 2140—81 [2] описывали пороки древесины для каждого метра ствола 
до 11 м и каждого 2-метрового отрезка в верхней части ствола. Разделку производи-
ли в соответствии с ГОСТ 9462—88 на лесоматериалы круглых лиственных пород, 
а также в соответствии с ГОСТ 3243—46 на дрова для отопления и ОСТ 13-200—85 
на дрова для гидролизного производства и изготовления древесных плит [1, 7 ] . 
Длину деловых отрезков принимали равной 4 м. 

- Для определения объемов отрезков, сортиментов, стволов использовали имеющиеся 
'таблицы [8, 9 ] . " . 

По данным перечета на пробных площадях были составлены ряды 
распределения стволов в перестойных осинниках для общего количест-
ва стволов и отдельно для деловых и дровяных. Полученные ряды вы-
равнивали. Выравненные ряды деловых стволов приведены в табл. 1. 
Из этой таблицы следует, что в зависимости от среднего диаметра про-
цент деловых стволов снижается от 25 в ступени 22 см до 11 в ступени 
44 см. Снижение оказалось гораздо значительнее, чем в древостоях 
3-го класса товарности [6]. 

По полученным рядам и материалам о выходе деловой древесины, 
дров и отходов по ступеням толщины составляли сортиментные, а за-
тем товарные таблицы. Расчеты производили по методике [8]. Согласно 
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Распределение деревьев по ступеням толщины в перестойных осинниках IV класса товарности 
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Товарная таблица для древостоев 
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22 25,8 2 1 1 4 2 3 
24 26,5 1 2 1 1 4 2 2 
26 27 1 1 2 1 1 4 1 3 
28 27,5 1 1 2 1 1 4 1 2 
30 27,8 1 1 2 2 1 1 4 1 2 
32 28 1 1 2 2 1 1 4 1 2 
34 28,3 1 2 3 1 1 1 3 2 
36 28,5 1 2 3 1 1 3 1 
38 28,8 1 2 3 1 1 1 3 1 
40 29 1 2 3 1 1 2 1 
42 29 1 2 1 1 2 
44 29 1 1 2 1 1 

этой методике и требованиям к сортиментным и товарным таблицам для 
таксации древостоев, товарные таблицы составлены для древостоев со 
средними диаметрами, кратными 2 см. В таблицах деловая древесина 
разделена по четырем категориям крупности, а в их пределах по сор-
там. Д а н также выход дров для гидролиза и плит, дров для отопления 
и отходов. Полученные результаты приведены в табл. 2. 

Из этой товарной таблицы видно, что в перестойных осинниках 
выход деловой древесины невысокий: при среднем диаметре древостоев 
22 см — 16 %, при среднем диаметре 44 см — только 5 %. Снижение 
выхода объясняется высоким возрастом толстомерных деревьев, у ко-
торых чаще встречается гниль. Из таблицы также следует, что выход 
дров повышается с 70 % при среднем диаметре 22 см до 81 % при 
среднем диаметре 44 см, в том числе выход дров для гидролизного 
производства и изготовления древесных плит изменяется соответствен-
но от 21 до 29 %, а дров для отопления — от 49 до 52 %. В перестой-
ных осинниках имеется большой процент отходов древесины. Он состав-
ляет 13 . . . 14 % против 6 . . . 10 % в древостоях других классов товар-
ности. Это объясняется большой пораженностью стволов гнилью, пре-
вышающей 65 % площади сечения торца, что допускается в дровах для 
отопления. 

Составленные товарные таблицы для перестойных осинников име-
ют практическое значение. Они необходимы производству для более 
точной таксации лесосечного фонда. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

В. Р. КАРАМЫШЕВ 

Воронежский лесотехнический институт 

Разнообразие машин, их различные назначение и эксплуатацион-
ные условия привели к большому количеству конструкций, модифика-
ций и типоразмеров предохранительных муфт. Это создает значитель-
ные трудности для разработки их единой классификации. В настоящее 
время как в СССР, так и за рубежом нет установившейся классифи-
кации предохранительных устройств вообще, не говоря о классифи-
кации предохранителей, предназначенных для лесохозяйственных ма-
шин. 

Широко известна классификация муфт Комитета технической тер-
минологии АН СССР. В ней предохранительные муфты разделены на 
кулачковые, фрикционные и с разрушающимся элементом. Последние 
по характёру работы делят на три группы: 1) с предохранительной де-
талью, работающей на срез; 2) с деталью, работающей на изгиб; 3) с 
деталью, работающей на растяжение [3]. Г. В, Гонский [1] предложил 
разделить предохранительные устройства на отключающие и разъеди-
няющие. В. С. Поляков и И. Д . Барбаш [5] привели классификацию 
предохранительных муфт в зависимости от способа восстановления их 
работоспособности после срабатывания. Очень близки к приведенным 
классификации предохранителей по крутящему моменту, описанные 
в [2, б, 8]. 

Более удачна, на наш взгляд, классификация предохранительных 
устройств по характеру действия [7]. С этих позиций выделены 4 груп-
пы предохранителей: 

а) прекращающие поток энергии (срезные штифты и шпонки, 
падающие червяки, электрические предохранители); 

б) поглощающие энергию и преобразующие ее в другой вид 
(фрикционные предохранительные муфты); 


