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ВВЕДЕНИЕ

Строительство Рыбинской, Горьковской, Куйбышевской и 
Камской гидроэлектростанций на Волге и Каме создало новые 
гидрологические и транспортные условия в Волжско-Камском 
бассейне (отсутствие течения, преобладание сильных ветров и 
значительных волн, последовательное повышение и понижение 
горизонтов воды), затрудняющие лесосплавные работы на рей
дах и сплав леса.

Озерные условия сплава резко отличаются от речных и тре
буют коренной реконструкции всей системы лесосплава.

В навигацию 1956 г. большая часть заготовленной М ини
стерством лесной промышленности СССР древесины будет до
ставлена по водохранилищам озерным сплавом. Это возлагает 
на сплавщиков, работающих в этих бассейнах, большую ответ
ственность за своевременную подготовку и надлежащ ее проведе
ние сплава.

Рыбинское водохранилище вступило в эксплуатацию в 1941 г.
З а  14 лет работы сплавщики Рыбинского водохранилища 

приобрели богатый опыт проведения лесосплава в озерных 
условиях.

В брошюре освещены новые конструкции плотов для озер, 
освоение сплоточно-формировочных работ в подпорных условиях 
и опыт проведения сплава леса по Рыбинскому водохранилищу.

Д ля перехода от речного к озерному лесосплаву коллектив 
сплавщиков использовал речные сплавные механизмы, модерни
зировав их применительно к озерным условиям.

Коллективу сплавщиков Рыбинского водохранилища, внед
рившему новые конструкции плотов и освоившему сплав в озер
ных условиях, помогали научные сотрудники Ц Н И И  лесосплава 
и его Волжско-Камского филиала, а такж е работники М осков
ского речного пароходства и бассейновой судоходной инспекции.



РАЗМЕЩЕНИЕ СПЛАВНЫХ РЕЙДОВ  
БАССЕЙНА РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

И КАНАЛА им. МОСКВЫ

Рыбинское водохранилище является составной частью общей 
системы внутренних водных путей СССР «Большой Волги».

Водохранилище соединяет несколько водных путей: с северо- 
западной стороны — через Мариинскую систему па Онежское 
озеро, Ленинградский морской порт; с западной стороны--через 
канал им. Москвы в речные порты Москвы; с южной стороны — 
через Волгу на Волго-Донской канал, Азовский и Астраханский 
морские порты.

Водохранилище находится на территориях Ярославской, Во
логодской и Калининской областей.

В прибрежной полосе водохранилища расположены районные 
центры этих областей. Большинство из этих центров удалено от 
железных дорог, и для перевозки различных грузов и сообщения 
пользуется в основном водным путем.

Поймы рек (в верхнем течении Волги — от г. Щ ербакова до 
г. Углича, в нижнем течении Ш ексны—от устья до г. Череповца, 
в нижнем течении Мологи—от устья до г. Весьегонска) до затоп
ления представляли сплошную низменность, изрезанную руслами 
бассейнов этих рек.

После строительства мощной плотины и гидроэлектростанции 
в районе г. Щ ербакова Ярославской области эта огромная низ
менность полностью была затоплена.

Воды бассейнов Волги, Шексны, Мологи образовали огром
ное сплошное водохранилище с длиной распространения подпора 
более 200 км и шириной (в самой широкой части) более 70 км.

Питание водохранилища осуществляется благодаря впадению 
в него судоходных, сплавных и несплавных рек и ручьев, кото
рые имеют большую водосборную площадь и вполне обеспечи
вают пополнение воды при годовом регулировании.

Основные судоходные и сплавные реки: Ш ексна (судоходная), 
Молога (временно судоходная), Волга (судоходная), Суда 
(сплавная), Ухра (сплавная), Согожа (сплавная), Сога (сплав
н ая), Себла (сплавная), Сить (сплавная).

Кроме этих рек, в водохранилище впадает до 85 малых рек 
и ручьев.
4



Заготовляемую  деловую и дровяную древесину в бассейне 
Рыбинского водохранилища направляю т в плотах водным путем 
в Москву, Московскую, Ярославскую и Костромскую области.

Водный путь, от рейдов формирования плотов до речных пор
тов Москвы, представляет сложную водную систему, состоящую 
из водохранилищ, шлюзов и судоходного канала.

Плоты или баржи, следующие в М оскву с озерных формиро
вочных сплавных рейдов (рис. 1), проходят через Рыбинское 
водохранилище, Угличский шлюз, Угличское водохранилище до 
пристани Больш ая Волга, канал с шестью шлюзами и только 
после этого попадают в Северный речной порт Москвы.

При движении плота или баржи до Южного речного порта 
Москвы требуется дополнительно три шлюзования.

Плоты или баржи, следующие в направлении городов Щ ерба
кова, Ярославля и Костромы, проходят через Рыбинский шлюз 
и далее по Волге направляются к месту назначения.

Освоение богатых лесных массивов, тяготеющих к бассейну 
Рыбинского водохранилища, осуществляют лесозаготовительный 
комбинат Череповецлес и трест Ярославлес.

Комбинат Череповецлес производит лесозаготовки в бассей
нах рек Шексны, Суды и Мологи. Сплав древесины проводит по 
этим же рекам Череповецкая сплавная контора, переданная 
институту Ц Н И И  лесосплава. Трест Ярославлес осуществляет 
лесозаготовки в бассейнах рек Ухры, Соги, Согожи и в лесах, 
тяготеющих к Рыбинскому водохранилищу. Сплав леса по этим 
рекам и сплотку проводит М осковская сплавная контора Мини
стерства лесной промышленности РСФ СР.

Д ля формирования сплавной древесины в транзитные плоты 
на устьевых участках рек на подпоре построены сплоточно-фор
мировочные рейды:

Кривецкий сплоточно-формировочный рейд Череповецкой 
сплавной конторы, расположенный на р. Суде в 20—25 км от 
устья; рейд перерабатывает древесину, заготовляемую и 
сплавляемую в бассейне р. Суды и поступающую в запань мо
лем ;

формировочный рейд Неверо-Бор Череповецкой сплавной 
конторы, расположенный в 6 км от устья р.' Суды; древесина на 
рейд поступает из бассейна р. Шексны в готовых речных пло
тах, которые здесь переформировывают в озерные плоты;

Пошехоно-Володар.ский сплоточно-формировочный сплавной 
рейд Московской сплавной конторы, расположенный на pp. Core 
и Согоже, перерабатывает древесину, заготовляемую трестом 
Ярославлес; в состав рейда входят три сплавных участка: 
Октябрьский, Новленский, Согожский (Б абка);

Щ ербаковский сплавной рейд Московской сплавной конторы 
проводит сплав леса по р. Ухре и осуществляет ремонтные и 
переформировочные работы на Рыбинском водохранилище; в 
состав рейда входят Ухринский сплоточно-формировочный и 
Переборский формировочный участки;
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Весьегонский сплоточно-формировочный сплавной рейд М ос
ковской сплавной конторы, расположенный на р. Мологе на 
18 км выше г. Весьегонска; древесина для переработки посту
пает с Мологского бассейна в речных плотах (однорядках и 
щ у ках ).
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Транзитный сплав плотов по Рыбинскому водохранилищу и 
далее (на Москву и Волгу) производит М осковская сплавная 
контора.

Буксировку плотов и перевозку леса в судах осуществляет 
М осковское речное пароходство.

Плоты, идущие до гг. Щ ербакова, Ярославля и Костромы, в 
П ереборах передают на буксировку Волжскому объединенному 
речному пароходству, при этом оформляют новые транзитные 
документы.

Этот порядок вызывает излишний простой плотов, удорожает 
стоимость буксировки, поэтому его нельзя рекомендовать для 
других бассейнов.

КРАТКАЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Гидрометеорологические условия озер и водохранилищ резко 
отличаются от речных условий и обычно являются трудными для 
буксировки плотов.

Рыбинское водохранилище имеет большую акваторию.
М аксимальная глубина на судовых трассах достигает 20 м. 

Следовательно, по трассам возможен проход судов и плотов 
большой осадки при наинизшем горизонте воды.

Берега водохранилища в большинстве случаев пологие, 
заросшие лесом и мелким кустарником.

Постоянно дующие ветры северо-западного и западного 
направления создают сильные штормы, доходящие до 8 баллов 
и выше, при которых плото- и судовождение бывает затруднено 
и даж е невозможно.

Д лина волны при таких ветрах достигает 16— 18 м, высота — 
2—2,2 м. Характеристика ветрового режима на водохранилище 
за последние 5 лет (по данным Рыбинской гидрометеорологиче
ской обсерватории) приведена в табл. 1.

Таблица 1

Годы П ер и оды

Ч исло  
д ней  

в р а с 
см а тр и 
ваем ом  

п ер и о д е

П р о ц ен т  числа д н ей  с м акси м альн ой  
си л ой  ветра

до
7 ,4  м /сек

до
9 ,8  м /сек

до
12,4 м /сек

до
18,2 м /с е к  

и вы ш е

1949 2 4 /IV— 2 0 /XI 211 25 30 45
1950 1,IV — 15/XI 229 27,6 48,8 20,6 3
1951 2 4 /IV — 13/Х1 204 31 45 24 —
1952 1 /IV — 13/XI 227 32 25 37 6
1953 1/V —  1/XI 184 24 38 32 6

Д ля всего периода навигации характерны сильные ветры, что 
видно из табл. 2, где приведены данные за 1953 г.

7



Таблица 2
Ч исл о дн ей  с о  с р ед н ем еся ч н о й  си л ой  ветра

.Месяцы
5 ,3  7 ,4  м /сек 7,5  9 ,8  м /сек

9 ,9 - 1 2 ,4  м /сек  
и ныш е

15,4 —1Н,2 ч сек  
н вы ш е

М а й ............................................. 1 0 11 7 3
И ю н ь ....................................... 1 0 14 6 —
И ю л ь ....................................... 1 0 11 9 1
А в г у с т ................................... 9 13 8 1
С е н т я б р ь .............................. 3 5 19 3
О к т я б р ь ................................... 3 15 1 0 3

И т о г о  за н а в и га ц и ю . 45 69 59 11

Весь навигационный период по скорости ветра распреде
ляется таким образом: со скоростью до 7,4 м/сек — 24% ; от 7,5 до
9,8 м/сек—38% ; от 9,9 до 12,4 м/сек — 32% ; от 15,4 до
18,2 м/сек—6 %.

Средняя продолжительность ветров составляет: со скоростью 
2—4 м/сек — от 35 до 18 часов, 6 м/сек — от 20 до 12 часов,
8 м/сек — от 20 до 12 часов.

В сентябре 1948 г. наблюдался ветер со скоростью 9 м/сек 
в течение 48 часов.

Эти данные свидетельствуют о том, что волновой режим 
водохранилища суровый.

Высота волны зависит от силы ветра.
На 63 судовом ходу при северо-западпо'М направлении ветра 

высота 'волны в районе Среднего Д вора достигает следующих 
размеров:

Сила ветра в м / с е к ..................................  5 10 15 20
В ы сота волны в м ..................................  0 ,52  1,20 1,73 2,20

Ветровой, мертвой зыби на 63 судовом ходу не бывает.
Волны успокаиваются вскоре после прекращения ветра.
Из приведенной на рис. 2 розы ветров, составленной по д ан 

ным гидрометеорологической станции Переборы, видно, что 
ветры северо-западного направления со скоростью свыше 5 м/сек 
составляют 16,5% от всех ветров в течение года, ю го-западные— 
19,3%, а ветры (всех направлений) со скоростью меньше 5 м/сек 
составляют всего 8,4% . Это также подтверждает суровость 
ветрового режима водохранилища.

Проектная абсолютная отметка наполнения водохрани
лища — 102 м. По данным наблюдений, средневзвешенные 
уровни воды составили в период апрель — октябрь 1950 г. 
101,01 м, 1951 г .— 101,62 м, 1952 г. — 99,5 м, 1953 г .—
101,93 м, 1954 г. — 100,66 м.

Среднемесячное навигационное колебание горизонтов воды 
в маловодный 1952 г. и полноводный 1953 г. характеризуется 
кривыми, приведенными на рис. 3.



Общий метеорологический режим водохранилища неустойчив. 
13 течение навигации часто наблюдаются продолжительные 
дожди, туманы и снег.

Продолжительность туманов колеблется от 1 до 12 часов. 
Видимость в среднем составляет 10—20 -км, а в период тума
н о в — до 100 м.

Рис. 2. С р еднегодовы е розы ветров Рис. 3. График колебания горизонтов воды
по гидром етеостанции П ереборы  за  1952, 1953, 1954 гг.

Число дней с осадками, туманами, грозами и снегом у Рож- 
новского мыса в 1953 г. приведено в табл. 3.

Таблица 3
\ Ч исл о дней

М есяцы

А прель . 
M ail . . 
Июнь . . 
Июль . . 
А вгуст  . 
С ентябрь  
О ктябрь

И т о го

Плоты в ошлаговке допускаются к буксировке при ветре до 
3 баллов с незначительными порывами до 4 баллов. Следо
вательно, буксировка при описанном выше режиме возможна 
в пределах от 30 до 35% навигационного времени. С внедрением
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с д о ж д е м  с о  сн его м  с гр озам и  j с тум ан ам и
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i

3 1
18

3
3 --

8 7 2
20 — 8 —
17 1 _ 9 —
20 j — 1 3
18 3 — 3

И 9 29 8



более волноустойчивых плотов в пакетных бонах ВКФ ЦН И И  
лесосплава период возможной буксировки плотов увеличился и 
составил 55—60% навигационного времени.

Такой суровый гидрологический режим создает весьма тяж е
лые условия для работы М осковского речного пароходства и 
лесосплавляющих организаций.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
О СПЛАВЕ ЛЕСА ПО РЫБИНСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ

Д о создания Рыбинского водохранилища сплав леса по 
Ш екснинскому, М ологскому и Волжскому бассейнам проводился 
в речных условиях с несовершенной организацией и трудоемким 
ручным способом. Вся заготовляемая в этих бассейнах древе
сина шла на снабжение потребителей, находящихся ниже спло
точных запаней.

В меженный период транзитный сплав по притокам Волги 
был почти невозможен. Поэтому древесина в крупнейший пункт 
потребления — М оскву не поставлялась и реализовывалась 
местным потребителям.

После введения в строй созданных за  годы предвоенной пяти
летки водного пути из Москвы в Волгу и Рыбинского гидроузла 
потребность в древесине в Рыбинском бассейне сильно возросла 
и лесные массивы, тяготеющие к нему, превратились в основную 
базу снабжения Москвы деловой и дровяной древесиной.

К моменту окончания строительства гидроузла и затопления 
лож а водохранилища сплавщики этого района оказались недо
статочно подготовленными к проведению сплоточно-формировоч
ных работ и транзитного сплава в новых условиях.

В первые годы эксплуатации водохранилища сплав проводили 
в речных плотах несовершенно]! конструкции, сформированных 
из пучков, кошм, юмов и обрубков речной сплотки. Все это 
приводило к крупным авариям плотов и огромным потерям 
древесины.

С 1942 г. начали применять плоты в оплотнике с бортовой 
ошлаговкой из пучков и плоских единиц, что несколько сни
зило аварийность. Плоты в ошлаговке применяли двух типов: сек
ционные в оплотнике и несекционные.

Крепление секционного плота состоит из бортовой ошла- 
гов'ки, среднего лежня, поперечных счалов и оплотника.

К аж дая секция по всему периметру обносится оплотником 
из бревен диаметром 20—22 см, соединенных оплотными цепями. 
Бортовые продольные лежни из стального троса диаметром не 
менее 21 мм кладут по обеим сторонам плота, на каждый бор
товой пучок надеваю т по два крюка на расстоянии 1,5 м от 
торцов пучка.

Поперечные счалы из стального троса диаметром 18 мм 
укладываю т восьмеркой через два поперечных ряда пучков на 
третий с захватом оплотных бревен.
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Продольный лежень из такого же троса прокладывают по
середине плота с наложением двух шлагов на каждый пучок. 
В корме плота концы лежня прикрепляют за бортовую ошла- 
говку.

В голове плота лежень не доходит на 16— 18 м до переднего 
оплотника, и в конце его заделываю т коуш. За  коуш леж ня при 
помощи специальных замков вчаливают усы из стального троса 
того же диаметра; другие концы вчаливают в  бортовую ошла- 
говку. В месте соединения бортовой ошлаговки с усами вчали
вают буксирный трос.

Рис. 4. П лот в ош лаговке

На голову и корму плота по первому ряду пучков, по всей 
ширине плота, кладут по два бруствера на 1,5 м от торцов пуч
ков. Брустверы укладываю т вразгонку из трех бревен диамет
ром не менее 18 ом и прикрепляют стальным тросом каждый 
пучок.

Такой плот (рис. 4) при силе ветра более 4 баллов подвер
гается разрушению и поэтому не может обеспечить полную 
сохранность древесины в озерных условиях.

Бортовое крепление несекционного пучкового плота состоит 
из двойной ошлаговки бортовых продольных рядов пучков, сред
него продольного лежня, поперечных счалов, головного и кор
мового креплений без оплотника.

Бортовые лежни из стального троса диаметром 22 мм укла
дывают на два продольных бортовых ряда пучков плота с н ало
жением двух шлагов на каждый пучок в  1,5 м от его торцов.
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Аналогично этому прокладывают продольный средний лежень 
из стального троса диаметром не менее 18 мм, прикрепляя его 
по концам к бортовой ошлаговке.

Крепление брустверов несекционного пучкового плота такое 
же, как и плота в ош лаговке с оплопюжом.

Поперечные счалы укладываю т через два ряда на третий 
восьмеркой с обхватом каждого пучка.

Плоты формируют длиной 220—240 м, а шириной 24—27 м 
с таким расчетом, чтобы плот вместе с буксирным пароходом 
свободно мог поместиться в шлюз.

Плот в ошлаговке без ошютника разруш ается при силе ветра 
более 4 баллов, поэтому его эксплуатация может быть допу
щена лишь при неполном наполнении водохранилищ.

Иногда плоты, выходящие в широкую часть водохранилища, 
терпят аварию из-за неоправданное™  метеорологических прог
нозов.

Д о 1947 г. аварии с плотами составляли до 12% от навига
ционного объема сплава. После внедрения новых типов плотов 
аварийность значительно снизилась (табл. 4).

Таблица 4

Годы
О б ъ ем  о т б у к с и р о в а н 

ной дренесины  
за  навигаци ю  в ты с. м3

П о т ер и  дренесины  
1( ты с. м 3

П р о ц ен т  п отер ь  
о т  навигац и он н ого  

о б ъ е м а

1950 528,3 5,1 0,97
1951 749,8 8,4 1,12
1952 767,4 0,9 0,11
1953 868 13,9 1,6
1954 945 3,0 0,3

П р и м е ч а н и е .  Больш ая п отеря древесин ы  в 1953 г. произош ла  
в сл едств и е того , что два плота были полностью  разруш ен ы  при в ет р е  
в 8 баллов.

Резкое сокращение потерь древесины в 1950— 1954 гг. по 
сравнению с 1941— 1947 гг. достигнуто в результате следующих 
причин:

внедрения с 1948 г. новых типов озерных плотов; 
значительного улучшения качества озерной сплотки; 
строгого соблюдения технических правил формирования пло

тов;
замены речного такелаж а качественным озерным; 
накопления большого опыта буксировки у капитанов-плото- 

водов;
улучшения управления движением плотов диспетчерской 

службой Московского речного пароходства; 
организации четкой службы прогнозов.
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Д о затоплс.пия лож а водохранилища псе сплоточно-форми
ровочные рейды располагались на основных транзитных реках 
в районах впадения или на устьевых участках сплавных рек.

После затопления сплавные рейды были перенесены на моле
вые реки, на участки, защищенные от ветров и волнобоя, за 
пределы влияния подпора в рапневесенний период.

Временное отсутствие подпора водохранилища на участках 
установки запаней позволяет использовать в период половодья 
большие скорости течения, при помощи которых формируется 
многорядный плотный и короткий пыж. С наполнением водохра
нилища, что совпадает с началом сплоточно-формировочных 
работ, вся древесина всплывает. Это создает хорошие условия 
для работы.

Д ля  последующего снижения аварийности плотов сплавщики 
Рыбинского водохранилища продолжают изыскания более проч
ной конструкции плота.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ,  
УСЛОВИЙ БУКСИРОВКИ ПЛОТОВ И ПЛОТОУБЕЖИЩ

Транспортировку леса в плотах и судах производят по спе
циально изученным и поставленным судоходным знакам на 
трассах, по судовым ходам.

На водохранилище имеются 5 основных трасс различных 
направлений; 11 соединительных и спрямительных трасс; 14 под
ходов к пристаням, отстойным пунктам и плотбищам; 3 спе
циально плотоводные трассы; 10 подходов к устьевым участкам 
притоков.

М аксимальная протяженность основной трассы (63 судовой 
ход) Переборы — Череповец 140 км, а подходной — 30 км 
(рис. 5).

На период всей навигации на основных и подходных трассах 
устанавливаю т береговую и плавучую судовые обстановки 
1 категории, обеспечивающие круглосуточное движение судов 
и плотов.

В зависимости от судоходного пути и размеров шлюзов 
ширина плотов установлена до 26 м, длина 240 м и осадка 2,5 м.

Размеры плотов и секций в плане считаются с интервалами 
(промежутками — льялами) между пучками и секциями, вклю 

чая пакетные боны и треугольник для заделки буксира.
Отбуксировку плотов производят по суточному графику, 

согласованному с лесосплавляющими организациями и пароход
ством.

Движение плотов в направлении на Москву и на Волгу осу
ществляется по принципу участкового движения.

Плоты, следующие на Москву за озерными пароходами, дохо
дят до пристани Углич, а следующие на Волгу — до пристани 
Переборы, где озерная тяга меняется на речную. Дальнейшую 
буксировку плотов до места назначения производят речные бук-
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сирные паротеплоходы. При таком способе организации букси
ровки сроки доставки плотов увеличиваются из-за простоев 
в пунктах смены тяги.

Д ля  обеспечения безопасного плавания, регулирования дви
жения и служебных переговоров между находящимися в дви
жении судами и диспетчерской службой Управления пароход
ства установлена регулярная радиосвязь.

Р ис. 5. С хем а транзитны х путей

Суровые гидрологические и метеорологические условия тре
бовали значительно сократить период буксировки плотов и 
заставили органы речного транспорта установить порядок букси
ровки плотов иной, чем при речных условиях. Как правило, 
плоты буксируются при тихой штилевой погоде или при ветре
14



в з __4 балла, если имеется благоприятный метеорологический
прогноз.

Метеорологические прогнозы передают находящ имся в рей
сах пароходам по рации два раза в сутки. Продолжительность 
действия прогноза 12 часов. Предупреждения о штормах делаю т 
за g— 7 часов. Прогнозы составляют по материалам наблюдения 
специальных гидрометеорологических пунктов, расположенных 
в разных зонах водохранилища. Д анны е для одной зоны иногда 
резко отличаются от данных для другой зоны.

Прогнозы бывают правильными в 60—70% случаев. Букси
ровку плотов производят специальные озерные пароходы — 
колесные с мощностью 300 индикаторных сил и винтовые с мощ
ностью 400—450 индикаторных сил.

Техническая скорость движения плотов колеблется от 2,8 до 
3 км/час.

Фактически достигнутая нагрузка ;на одну индикаторную 
силу в летний период— 18—20 т, в осенний период— 13— 15 т.

При одновременной буксировке одним пароходом двух пло
тов последние устанавливаю т в кильватер друг к другу.

В штормовую погоду в распоряжении диспетчера дви
жения имеется специальный паротеплоход для оказания помощи 
при ликвидации аварий плотов. На борту дежурного паро
хода всегда имеется необходимый запас аварийного таке
лаж а.

Д ля нормальной и безаварийной буксировки плотов и судов 
в водохранилище должны быть плотоубежища для укрытия пло
тов и судов ©о время штормовых ветров.

Теоретически расстояние между плотоубежищами должно 
быть не более 30—35 км. Это расстояние паротеплоход с плотом 
должен пройти за  срок действия прогноза, т. е. за 12 часов. 
Искусственных плотоубежищ на водохранилище не имеется. 
Пароходство пользуется для укрытия естественными плотоубе
жищами, которые не всегда предохраняют плоты от аварий. 
Расположение убежищ  следующее.

Убежище Ольхово находится от пристани Переборы на рас
стоянии 107 км и от 63 судового хода на расстоянии 9 км. С ле
довательно, для захода плота в укрытие потребно более 
3 часов.

Укрытие представляет собой совершенно открытый малень
кий остров, без всякой растительности, на котором сохранились 
строения затопленного села. При наступлении шторма идущие 
мимо паротеплоходы с плотами останавливаю тся около острова 
(с подветренной стороны), где ожидаю т уменьшения ветра. При 
изменении направления ветра паротеплоход с плотом переходит 
на новое подветренное место. Подход к острову с плотами боль
шой осадки опасен из-за мелководья.

Убежище Хвощевик находится от убежищ а Ольхово на рас
стоянии 24 км и от 63 судового хода на расстоянии 8 км. Убе
жище представляет собой протоку, защищенную от северо-
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Восточных ветров основным берегом и от юго-западных ветров 
островом шириною 0,5— 1 км, заросшим лесом.

Д но протоки не очищено от пней и других препятствий, 
поэтому часто бывают случаи посадки плотов на мель. Ветры 
северо-западного направления беспрепятственно проникают 
в протоку, что небезопасно для зашедших в укрытие плотов.

Убежище Средний Д вор находится на расстоянии 21 км от 
убеж ищ а Хвощевик и на расстоянии 18 км от 63 судового хода. 
Д л я  захода в него требуется 6—7 часов. Это убежищ е располо
жено в маленькой бухте на юго-западном побережье. При усло
вии захода в бухту стоянка безопасна. Часто в ночное время 
плоты, не достигнув бухты, садятся на мель и терпят аварию. 
Осенью 1955 г. плот №  128, не дойдя до бухты, сел на мель и 
потерпел большую аварию с потерей древесины.

Убежище Центральный Мыс расположено на расстоянии 
16 км от убежища Средний Д вор и на расстоянии 3 км от 
63 судового хода. Убежище представляет собой плавающий 
торфяной остров с частично затопленным лесом.

Д алее до Перебор и Коприно (на расстоянии 50—55 км) на 
Волге и на других основных трассах нет укрытий для плотов.

Неблагоустроенные и неравномерно расположенные плото- 
убежищ а затрудняют буксировку плотов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
СПЛОТОЧНО-ФОРМИРОВОЧНЫХ РЕЙДОВ

Все сплоточно-формировочные лесосплавные рейды располо
жены на притоках, в зоне подпора водохранилища.

В зависимости от наполнения водохранилища изменяется 
горизонт воды на устьевых участках притоков.

Горизонт воды меняется от низкого зимнего (сработанного) 
до высокого летнего (подпорного), сброс к началу снеготаяния 
достигает 5—6 м.

Наполнение водохранилища после сброса начинается в 
период снеготаяния, когда еще скорости течения воды на прито
ках доходят до 1,5— 1,7 м/сек. Постановку коренных запаней, 
молевой сплав и формирование пыжа производят при больших 
скоростях течения.

По мере наполнения водохранилища подпор распростра
няется на притоки и доходит до коренных запаней и выше.

Сортировку и сплотку древесины, а такж е формирование 
плотов начинают при погашенных подпором скоростях те
чения.

Эти условия примерно одинаковы для всех рейдов, располо
женных в подпоре.

Н а водохранилище работает пять лесосплавных рейдов.
Пошехоно-Володарский сплавной рейд Московской сплавной 

конторы расположен на территории Пошехоно-Володарского 
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района Ярославской области. В составе рейда имеется три 
сплавных участка: Октябрьский и Согожский на р. Согоже и 
Новленский на p. Core.

Октябрьский сплавной участок занимается сплоткой и фор
мированием плотов из древесины, вывозимой Октябрьским лес
промхозом треста Ярославлес.

Рейд находится у горного склада Тышные. Навигационный 
объем сплава 180—200 тыс. м3.

Акватория рейда расположена на участке р. Согожи, ширина 
ее при подпертом горизонте 1,8—2 км. Естественной защиты от 
ветров не имеется, и поэтому работа производится в трудных 
гидрологических условиях.

Октябрьский леспромхоз работает на базе узкоколейной 
железной дороги, он производит вывозку древесины в хлыстах 
на нижний оклад Тышные (горный склад). Территория склада 
разбита на два участка.

Н а первом участке непосредственно у бровки реки располо
жены три летние разделочные эстакады. В весенне-летний 
период древесину в хлыстах вывозят на эти эстакады, раскряж е
вывают и сбрасываю т в молехранилище.

Н а втором участке зимние эстакады удалены от бровки реки 
на 200—300 м. Н а эти эстакады вывозят древесину в осенне- 
зимний период такж е в хлыстах и после разделки складывают 
в штабели.

Укладку штабелей производят лебедками TJ1-3.
При складировании в штабели древесину зимней вывозки 

сортируют на следующие группы: спецдревесина, дрова и хвой
ный подтоварник; пиловочник и стройлес; фанера-долготье.

Сортировочно-сплоточные работы, так же как и разделку 
древесины, проводят на двух участках. На первом участке 
молехранилище с сортировочно-сплоточной сеткой установлено 
напротив летних эстакад, а на втором — в другой части склада, 
напротив штабелей зимней вывозки. Работа этой сетки произ
водится попеременно с каж дого конца, в зависимости от направ
ления ветра и наличия древесины в соответствующем молехра
нилище. Древесину подают в сплоточные дворики ускорителями 
Лабутина.

Д ля предупреждения выноса древесины и защиты от волне
ний всю акваторию обносят двухрядными шестибревенными 
бонами.

При сильных ветрах западного и северо-западного направле
ния работа на рейде невозможна.

Основные узлы наплавных сооружений прикрепляют винто
выми якорями.

Из молехранилища к сортировочным воротам древесину 
подают кошелями при помощи лебедки ТЛ-3.

Из штабелей зимней вывозки древесину скатываю т в моле
хранилище лебедками ТЛ-3, установленными на плитках-понто
нах, закрепленных на тяж елых якорях.
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Р и с. 6. С хем а  сортировочно-сплоточного рейда Тыш ные



Плоты формируют у второй сплоточно-формировочной сетки 
(рис. 6 ) .

Согожскип сплавной участок расположен на расстоянии 
30 км от устья р. Согожи у деревни Бабка.

Участок оплавляет, сплачивает и формирует древесину, заго
товляемую Пошехоно-Володарским леспромхозом в бассейне 
р. Согожи в объеме 70—80 тыс. м3, поступающую в запань 
весенним молевым сплавом.

При выборе места поставки коренной запани сплавщики 
руководствуются следующими основными положениями.

Запань долж на быть установлена на участке реки, выше 
которого по всей длине пыж попадает в подпор и свободно про
двигается до запани к концу работы рейда.

Берега не затопляются от максимального весеннего павод
кового горизонта и наивысшего подпора со стороны водохрани
лища.

Глубина и ширина реки в месте постановки рейда вполне 
позволяют размещ ать сплоточно-формировочный рейд и произво
дить работы.

На ®сем протяжении участка реки — от запани до устья 
глубина и ширина судового хода вполне позволяют выводить 
готовые озерные плоты до пункта забуксирования транзитными 
пароходами.

Скорости течения реки сохраняются в пределах от 0,10 до 
0,20 м/сек в течение всего периода сплотки древесины и форми
рования плотов.

Формирование пыжа происходит при больших скоростях тече
ния роки (1,5— 1,7 м /сек), что создает опасность выноса древе
сины в открытое водохранилище (рис. 7).

Д ля предупреждения аварий ниже коренной запани на 
10— 12 км, на участке реки с погашенными подпором скоро
стями, подготовляют временную запань из пакетных бонов, кото
рую ставят при необходимости задерж ания древесины.

Весной 1955 г. сильным напором воды и древесины запань 
приподняло и под нее вынесло 8— 10 тыс. м3 древесины, которая 
вся была задерж ана на 8— 10 км ниже аварийной запанью из 
пакетных бонов.

Новленский сплавной участок расположен в г. Пошехоно- 
Володарске на p. Core.

Участок работает по сплаву и переработке древесины, заго
товляемой Пошехоно-Володарским леспромхозом в бассейне 
р. Соги в  объеме 65— 70 тыс. м3.

Река Сога является левым притоком р. Согожи и впадает 
в нее на расстоянии 12 км от устья (открытого водохранилищ а).

Запань устанавливаю т в устье, в зоне большого подпора. 
П ыж образуется слабый, двухрядный-однорядный, и распростра
няется на очень большую длину вне подпора, что приводит 
к обсушке древесины после спада весенних горизонтов вне под
пертой части русла реки.
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Летом p. Cora почти совершенно высыхает, следовательно, 
древесина, не сплавленная в период паводка, остается до весен
него сплава следующего года. Это положение в течение несколь
ких лет уменьшало объем лесозаготовок в бассейне р. Соги при 
наличии большого лесосечного фонда.

Д ля увеличения объема весеннего сплава сплавщики внесли 
следующие изменения в технологию молевого сплава.

К

Рис. 7. Вид пы жа запани Б абка со  стороны  левого берега

Как правило, верховья притоков вскрываются на 3—4 дня 
раньше нижнего течения и на 8— 10 дней раньш е водохрани
лища, т. е. в такой период, когда на устьевых участках притоков 
имеются низкие горизонты воды и значительные скорости тече
ния.

Пользуясь этим явлением, сплавщики немедленно после 
вскрытия верховой части р. Соги начинают сброску древесины и 
одновременно взрывные ледокольные работы на плёсах нижнего 
течения. Подоспевшая к моменту окончания взрывных ледоколь
ных работ молевая древесина по расчищенному от льда руслу 
проходит до запани при скорости течения и формируется в плот
ный многорядный пыж, который целиком размещ ается в зоне 
подпора.

Д о 1955 г. объем сплава на p. Core составлял 40—45 тыс. м3, 
и эта древесина с трудом вмещ алась в подпор. В 1955 г. после 
проведения ледокольных работ и ранней сброски в подпор уме
стилось 70 тыс. м3 древесины.
20



Щ ербаковский сплавной рейд Московской сплавной конторы 
расположен в г. Щ ербакове Ярославской <5бласти, близко от 
Рыбинского и Угличского шлюзов и пунктов смены тяги. Рейд 
имеет в своем составе два сплавных участка—Ухринский и 
Юршинск'ий.

Ухринский сплавной участок производит сплавные работы на 
р. Ухре. Режим р. Ухры и технологический процесс сплава анало
гичны проводимому на р. Согоже (Согожский сплавной участок).

Юршинский сплавной участок расположен в водохранилище 
на расстоянии 4—5 км от Рыбинского шлюза, на острове 
Юршино.

П рактика работы на водохранилище показала, что в районе 
расположения шлюзов, через которые проходят плоты для д ал ь
нейшего следования, необходимо иметь специальные сплавные 
участки для проведения следующих работ:

проверки исправности плотов перед шлюзованием; 
оказания помощи командам паротеплоходов при шлюзовании; 
ремонта аварийных плотов перед шлюзованием; 
ликвидации аварий плотов при следовании их по водохрани

лищ у и сопровождения их в укрытие;
оснащ ения .плотов для дальнейшего следования по каналу 

и реке;
сбора аварийной, разнесенной по водохранилищу древесины 

и доставки ее в пункты потребления.
Руководители этих участков непосредственно отвечают за 

сроки прохождения плотов.
Д ля выполнения перечисленных работ и создан Юршинский 

сплавной участок. Этот участок обслуживает плоты, идущие 
в двух направлениях — на Волгу через Рыбинский шлюз (свыше 
500 тыс. м3 за навигацию) и на М оскву через Угличский шлюз 
(свыше 600 тыс. м3).

Весьегонский сплавной рейд Московской сплавной конторы 
расположен в Весьегонском районе Калининской области на 
р. Мологе у деревни Харламовское. Объем с п л ав а— 120— 
130 тыс. м3. Р. М олога на протяжении от г. Весьегонска до 
устья р. Чагадощ и является временно судоходной, поэтому 
сплав по р. Мологе производят только в плотах за буксирной 
тягой.

Древесина поступает на р. Мологу с pp. Кобожи, Чагодощи и 
Щ алочи в пучках зимней сплотки и молем.

Пучки зимней сплотки выплавляют в устья рек ранней вес
ной, формируют в небольшие речные плоты и по р. Мологе 
отбуксировывают при весенних горизонтах на рейд Х арла
мовское, где вследствие нерассортированности переплачивают 
в пучки озерной сплотки.

Во время весеннего паводка в районе устьев pp. Кобожи и 
Чагодощи на р. М ологе имеют место большие скорости течения 
воды, которые не позволяют производить постановку продольной 
запани на р. Мологе до июня, в результате чего древесина
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передерживается в устьевых запанях. После же спада воды 
скорости гасятся и на перекатах создаются глубины, не позволя
ющие в течение всей навигации проходить плотам с большой 
озерной осадкой.

Это обстоятельство вынудило производить формирование 
мелкосидящих плотов (щуки и однорядки), которые на рейде 
Харламовское переплачивают в озерные пучки.

Кривецкий рейд Череповецкой сплавной конторы располо
жен на р. Суде в Череповецком районе Вологодской области. 
Объем сплава за навигацию 400—450 тыс. м3.

В районе пос. Кривец на расстоянии 25 км от устья р. Суды 
на прямом, широком и защищенном от ветров плёсе устанавли
вают лежневую запань.

По глубинам и площади акватории плёс вполне позволяет 
разместить сооружения и производить сортировочно-сплоточные 
и формировочные работы. Древесина в запань поступает молем 
при больших скоростях течения; следовательно, пы ж  образуется 
многорядный и плотный.

К моменту наполнения водохранилища пыж запани полно
стью затопляется и скорости течения падаю т до 0 , 1—0,2 м/сек. 
Сортировочная сетка устанавливается коридорной системы 
с покосными двориками. Подача древесины по главному кори
дору механизирована при помощи ускорителей Лабутина.

Сплотку древесины производят сплоточными механизмами 
ЛАН-2, ВКФ-16.

При использовании сплоточного механизма ЛАН-2 полу
чается хороший озерный пучок; на ВКФ-16 сплачивают пучки 
худшего качества, в некоторых случаях мало пригодные для 
озерного сплава.

Сплоточная маш ина ВКФ-16 имеет некоторые недостатки. 
Бываю т случаи, когда « а  ней пережимаю тся пучки, вертикаль
ные оси пучков получаются больше горизонтальных и при осво
бождении из сплоточного агрегата пучки поворачиваются на бок 
и становятся плоскими.

Кривецкий рейд производит формирование плотов в основ
ном в пакетных бонах ВКФ Ц Н И И  лесосплава.

Вся перерабатываемая рейдом древесина направляется 
в транзитный сплав через Рыбинское водохранилище на Москву 
и на Волгу.

Рейд хорошо оснащен сплавными механизмами и имеет бо
гатый опыт озерной сплотки и формирования озерных пло
тов.

Рейд Неверов Бор Череповецкой сплавной конторы располо
жен на р. Суде на расстоянии 6 км от устья, на территории 
Уломского района Вологодской области, у поселка Неверов 
Бор. Объем сплава за  навигацию  —500—600 тыс. м3.

Древесина на рейд поступает с Шекснинского бассейна 
в речных плотах (пропусках) из пучков озерной сплотки за бук
сирной тягой.
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Рейд выполняет работы по формированию озерных плотов 
и ремонту пучков.

Акватория рейда находится в зоне постоянного подпора 
и имеет ширину до 3 км.

Из-за отсутствия волнозащитных сооружений при сильных 
ветрах, особенно с открытой части северо-восточного направ
ления, формировочные работы на рейде осложнены.

ОЗЕРНЫЕ ПЛОТЫ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА РЫБИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Недостаточная прочность ранее применявшихся плотов вы
звала необходимость создания озерных плотов новых, более со
вершенных типов.

Ц Н И И  лесосплава и его Волжско-Камский филиал разрабо
тали внедренные лесосплавляющими организациями на Рыбин
ском водохранилище следующие новые конструкции плотов.

Плоты с секционными обвязками в оплотнике

Плот с секционной обвязкой в оплотнике состоит из 12 сек
ций. К аж дая секция имеет разм ер в плане 5 6 X 9  м. П о  длине 
в секцию устанавливаю т вплотную, без интервалов, в продоль
ном и поперечном направлении 9— 11 поперечных рядов пучков.

Крепление секции осуществляется цепным оплотником.
Каждые три средних пучка секции (ячейку) обхватывают 

секционными обвязками, изготовленными из тросов диаметром 
10— 12 мм. Секционная обвязка имеет длину 26 м, « а  одном 
конце которой заделана цепь из ж елеза диаметром 12 мм, дли
ной 2 м, а на другом рычажной замок (ОСТ Н К Л  208).

Каждую  секцию по периметру обносят оплотником. Посере
дине секции устанавливаю т одну поперечную «плотину, которая 
разделяет ее на две части.

В поперечном направлении каждый бортовой ряд пучков 
вместе с оплотником охватывают секционной обвязкой, которая 
затягивается с усилием © 1— 1,2 т. Секционные обвязки даю г 
дополнительное крепление пучкам и имеющимся на них прут
ковым комплектам. Плотная установка пучков исключает удары 
их друг о друга.

Секции затягиваю т ручным воротом или переносной лебед
кой в специальных формировочных двориках.

Сводку плота производят после формирования секций. С ек
ции устанавливают вплотную и оплотными цепями учаливаю т в 
двух-трех местах. По длине плота секции устанавливаю т с интер
валом 1 м. Внутренние углы секций соединяют цепями накрест 
или вдоль.

По бортам плота прокладывают лежни — стальные тросы 
диаметром 20 мм, к которым за внешние углы подвешивают
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секции. Лежни могут быть равны длине плота или секции. С ек
ционные лежни соединены между собой замками-скобами.

Секции прикреплены к  лежням при помощи причальных 
оплотных цепей диаметром 12 мм. Причальные цепи продевают 
в цепи, соединяющие продольное бревно оплотника с  попереч
ным; они захваты ваю т цепной замок, соединяющий секционные 
лежни, или их продевают в накрест расположенные кольца 
звеньев, насаженные на бортовой лежень. Д ля предотвращения 
провисания по длине секции лежень прикрепляют в двух-трех 
местах к оплотным цепям.

В голове и на корме плота на первом ряду пучков устраиваю т 
брустверы в две нити на расстоянии 1,5 м от краев пучков. Бруст
веры изготовляют из бревен длиной 6,5 м и диаметром не менее 
18—20 см. Крепление брустверов производится стальным тросом, 
наложенным восьмеркой на каждый пучок, который стягивается 
при помощи рычагов (анш пугов).

Крепление буксира производят за концы бортовых лежней.

Плоты с секционными обвязками в гибкой обоновке

Секции в  гибкой обоновке отличаются от секций в о-плотнике 
только конструкцией бортового крепления и сочетанием длин 
поперечных рядов пучков.

По бортам секция имеет два ряда оплотин. Н а середине попе
речного ряда пучков совмещаются отверстия концов двух сосед
них оплотных бревен. Оплотные бревна прикрепляются секцион
ной обвязкой к трем стоящим рядом с ними пучкам.

У секций в гибкой обоновке расстояния между секционными 
обвязками на 50 см меньше длины оплотных бревен.

Отверстия оплотных бревен должны совмещаться в середине 
каждого пучка.

Плоты в секционных обвязках в оплотнике и секционных 
обвязках в гибкой обоновке Ц Н И И  лесосплава с 1953 г. не 
применяют на Рыбинском водохранилище.

Плоты в пакетных бонах ВКФ ЦНИИ лесосплава

Сплавщики Московской и Череповецкой сплавных контор 
установили, что из существующих конструкций плотов, приме
нявшихся на Рыбинском водохранилище, лучшей является плот 
ко временных пакетных бонах. В настоящее время этот плот 
внедрен на всех рейдах водохранилища.

Плот во временных пакетных бонах относится к секционным 
плотам и состоит из четырех секций, установленных с интерва
лами в 1— 1,2 м (рис. 8 ).

Ш ирина секции равна ширине плота (27 м ), а длина — 
'А длины плота без интервалов (50—60 м). Каждую секцию по 
периметру обносят временными пакетными бонами.
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Секция формируется из пучков, плотно составленных в попе
речном и продольном направлениях. Каждый плот состоит из 
пучков, отвечающих требованиям озерного сплава.

По ширине в секцию ставят три линейки, по три-чегыре 
пучка в каждой. Допускается формирование секций из пучков 
разной длины, но с обязательной постановкой в поперечные 
ряды линеек пучков одинаковой длины. Поперечные ряды сек
ций всегда рекомендуется составлять из пучков одинаковой 
длины.
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Р ис. 8. С екция плота в пакетны х бон ах  с  секционны ми обвязкам и

К а ж д а я : секция плота формируется из пучков, содержащих 
один сортимент. Формирование секций из разных сортиментов 
не допускается. Плот, составленный из секций с одноименными 
сортиментами, при необходимости может быть переформирован 
или расчален с незначительными трудозатратами в переформи- 
рдаочных пунктах и пунктах приплава.

К аждую  секцию плота по периметру обносят четырехбре- 
венными пакетными бонами.

Поперечное крепление продольных линеек секции состоит из 
секционных обвязок, охватывающих пакетный бон и каждый 
поперечный ряд пучков бортовых линеек. Секционную обвязку 
укладываю т посередине длины пучка, она охватывает в полтора 
оборота пакетный бон и поперечные ряды пучков линеек 
восьмеркой (с обхватом каж дого пучка).

Средние ряды пучков продольных линеек крепятся секцион
ной обвязкой с обхватам целого ряда. Секционные обвязки 
изготовляют из стальных тросов диаметром 11,—’14 мм, дли
ной 22—25 м и заделываю т по концам коушами. С одного конца 
обвязки заделы ваю т цепную надставку из железа диаметром 
12 мм, длиною 1,5—2 м, с другого— рычажной замок.
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Поперечное крепление по всей ширине секции производят 
тремя поперечными счалами, уложенными сверху пучков. Попе
речный счал изготовляют из стального троса диаметром 12,5 мм 
из двух комплектов — первый с рычажным замком на одном 
конце и замком-скобой на другом, второй — с цепной надставкой 
на одном конце и рычажным замком на другом.

С обоих бортов плота комплекты учаливают за  бортовые 
пучки и пакетные боны с усилием 1,5—2 т и соединяют посере
дине плота.

Продольные и поперечные пакетные боны соединяют по 
углам оплотными цепями диаметром 12 мм за  стяжные хомуты.

Продольное крепление секции очень простое и состоит из 
двух бортовых лежней, изготовленных из стального троса д и а
метром 20—22 мм с заделанными на концах коушами. Лежни 
закладываю т в середину пакетных продольных бонов. Д ля  пре
дупреждения продергивания л е ж н я . через пакетный бон перед 
постановкой коуш а на лежень надеваю т два металлических 
упорных фланца, изготовленных из листового ж елеза толщиной 
8— 10 мм.

После изготовления бона фланцы закрепляю т на обоих его 
торцах. Д ля  предупреждения продергивания леж ня через упор
ный фланец на конец леж ня перед коушем надеваю т пластинча
тые сжимы.

Посередине секции сверху пучков прокладывают средний 
лежень из стального троса диаметром 16— 18 мм, в конце кото
рого такж е заделаны  коуши.

Формирование плота из готовых секций производят следую 
щим образом.

Секции устанавливаю т в  плот в кильватер друг другу и их 
бортовые продольные лежни соединяют замками-Ькобами за 
коуши.

Поперечные пакетные боны соединяют оплотными цепями.
Меньшие по ширине секции рекомендуется ставить в голову 

плота для того, чтобы плот имел лучшую обтекаемость.
Каждый продольный средний лежень одной секции соеди

няется замком-скобой с  продольным средним лежнем другой. 
Средний продольный лежень охватывает в  один-два обороти 
каждый задний поперечный пакетный бон секции и после посек
ционного соединения образует цельное неразрывное продольное 
среднее крепление по длине всего плота.

В голове и корме плота на крайних секциях устраивают 
брустверы (жесткое крепление) из двух трехбревенных рядов. 
Брустверы изготовляют из бревен хвойных пород длиною не 
менее 6,5 м, диаметром 18—20 см без кривизны, гнили и боль
шой сбежистости.

Бревна укладываю т с перекрытием стыков на '/г длины 
бревна так же, как боны.

Перед установкой брустверы связы ваю т проволочными хому
тами.
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Брустверы прикрепляют к  пучкам секционными обвязками 
путем отдельного охвата каждого пучка с последовательным 
зацеплением одной связи пучка с другой. Утяжку связей произ
водят до отказа аншпугами диаметром 8— 10 см, концы которых 
заж им аю т вторым бруствером. Аншпуг второго бруствера при
крепляют к аншпугу первого проволокой.

Буксировку плота производят за специально вчаленные к 
плоту тросы («больные»), которые накладываю т следующим 
способом:

на головной секции плота прокладываю т составной средний 
лежень, а от него — в обе стороны усы из троса диаметром 
18—20 мм, которые соединяются с одной стороны замком-око- 
бой со средним лежнем, а с другой с головными коушами борто
вых лежней при помощи специальных замков;

к узлам  соединения усов с головными коушами бортовых 
лежней присоединяют буксирные вожжи длиной 3—5 м из 
стального троса диаметром 22—24 см, на концах которых зад е 
ланы коуши;

к  буксирным вож ж ам  чалится буксир с парохода. Букси
ровка илотов через Рыбинский, Угличский и другие шлюзы 
заставляет строго придерж иваться установленных габаритных 
размеров плота в плане (рамка плота). По длине плота отступ
ление не допускается. По ширине плота допускается отступле
ние на величину, равную не более чем половине ширины 
пучка.

Кроме описанной конструкции, на водохранилище применяли 
плоты в постоянных пакетных бонах, которые из-за неудобства 
возврата бонов и дороговизны их изготовления не нашли широ
кого распространения.

Плот во временных пакетных бонах можно рекомендовать 
для крупных озер и водохранилищ. По заключению сплавщи- 
ков-.производственников и работников водного транспорта, такой 
плот является одной из лучших конструкций озерного плота.

Плот выдерживает силу ветра 5 баллов с кратковременными 
порывами до 6 баллов; при большей силе происходит разруш е
ние бортовых линеек или другой части плота, в зависимости от 
его положения по отношению к ветру в момент буксировки.

Плот во временных пакетных бонах оказался наиболее проч
ным для озерных условий буксировки, но даж е и o:i в осенний 
период часто простаивает из-за сильного ветра.

Д ля предотвращения простоев во время сильных ветров и 
получения большей гарантии сохранности плота ВКФ ЦН И И  
лесосплава рекомендовал плот во временных пакетных бонах 
усиленной конструкции.

Система крепления плота во временных пакетных бонах ан а
логична креплению обычного пакетного плота с той лишь разни
цей, что на каждый бортовой пучок накладываю т по два допол
нительных бортовых комплекта, изготовленных по типу секцион
ных обвязок.
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Утяжку комплектов производят с усилием в 1—2 т. На обоих 
концах плота устанавливаю т головные пакетные боны, которые 
оборудуют усами и буксирными вожжами для буксировки за 
любой конец.

Дополнительное бортовое крепление значительно повышает 
прочность плота и позволяет ему находиться в пути в хорошем 
состоянии значительное время.

Плот во временных пакетных бонах с усиленным бортовым 
креплением рекомендуется формировать в осенний период и 
предназначать для буксировки на большое расстояние.

ОПЫТ РАБОТЫ СПЛАВНЫХ РЕЙДОВ  
ПО СОРТИРОВКЕ И СПЛОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ  

И ФОРМИРОВАНИЮ ОЗЕРНЫХ ПЛОТОВ
Д ля создания прочного озерного плота требуется качествен

ное формирование не только самого плота, но и пучка.
К ак бы ни был хорошо сформирован плот, если в нем име

ются некачественные, сплоченные с нарушением технических 
условий озерной сплотки пучки, этот плот при ветре может под
вергнуться разрушению.

Следовательно, первой основой формирования прочного озер
ного плота является хороший прочный пучок.

По инициативе производственников-сплавщиков с 1947 г. 
организовано тщательное изучение режима водохранилища 
и разработка технических условий сплотки прочных озерных 
пучков.

Д ля  достижения этого и для удобства работ все сплоточно
формировочные рейды перенесены в зону подпора, на участки, 
закрытые от основного водохранилища.

Технологический процесс работы рейдов подчинен требова
ниям озерного сплава.

Сортировка древесины
Сортировка древесины на сплоточных рейдах в условиях 

подпора и встречных ветрах является весьма ответственной и 
сложной работой.

Это наклады вает особенную ответственность на сплавные 
рейды и обязывает:

использовать на сортировочных работах квалифицированные 
кадры рабочих-сортировщиков;

применительно к местным условиям, в каж дом  отдельном 
случае, выбирать удобную высокопроизводительную схему сор
тировочной сетки;

механизировать подачу древесины через главные ворота и 
главный коридор;

бесперебойно подавать древесину к сплоточному механизму 
и создавать запас отсортированной древесины для работы сле
дующей смены.
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На сплоточных рейдах Рыбинского водохранилища древе
сину сортируют в условиях подпора, при отсутствии течения, 
меняющихся горизонтах воды и периодически дующих перемен
ных ветрах.

Все сортировочные сетки на рейдах Рыбинского водохрани
лищ а запроектированы с учетом перечисленных факторов.

Так например, Октябрьский сплавной рейд перерабатывает 
древесину, поступающую с горного склада и расположен на 
открытом, не защищенном от ветров участке водохранилища.

Свалку древесины в воду производят в двух местах, поэтому 
на этом участке делаю т две сортировочные сетки.

двориками

Сетка №  1 односторонняя, коридорная с десятью сортиро
вочными двориками. Она расположена между двумя молехрани- 
лищами, питающимися: п ервое—-древесиной из штабелей зим
ней вывозки; в то р о е— древесиной текущей вывозки, с летних 
эстакад. Древесину скатываю т в воду при помощи лебедок ТЛ-3, 
установленных на плитках-понтонах на расстоянии 60—70 м от 
берега.

Технологическая схема сетки запроектирована с учетом сле
дующих особенностей (рис. 9):

подача древесины в главный коридор может производиться 
из молехранилищ с любого конца коридора, в зависимости от 
наличия древесины в соответствующем молехранилище и направ
ления ветра;

в главном коридоре древесину набирают поперечной щетыо 
и без разворота подают к сплоточному дворику;

для продвижения древесины из основного молехранилища по 
главному коридору установлен ускоритель Лабутина;

из второго молехранилища древесину подают вручную, если 
имеется попутный ветер;

независимо от направления продвижения древесины по глав
ному коридору в сортировочных двориках и по подводящему к 
месту сплотки коридору древесину подают в одном направлении.
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Средняя сменная производительность на подаче и сортировке 
древесины в 1955 г. составила в тихую погоду при подаче леса 
ускорителем Л абутина 42,4 м3 на человекосмену, а при попут
ном ветре — 50,1 м 3 на человекосмену.

П р  и м е ч а н и е .  «Н орм ы  вы работки, расценки и оп лата  тр у да  на л есо 
сп лав е»  (Г о сл есб у м и зд а т , М .— Л ., 1952) п редусм атриваю т нормы, которы е  
в усл ови я х водохранилищ а неприменимы . П оэтом у  ф актическая вы работка  
на в одохр ан и ли щ е н и ж е дей ствую щ и х норм вы работки, что является пока  
н еизбеж ны м .

Сетка № 2  (рис. 10) двусторонняя, коридорная с 14— 18 по
косными двориками. Древесина в сетку поступает от летней 
вывозки, с разделочных эстакад. К главным воротам молехрани- 
лищ а древесину подают мотолебедками. З а  смену через ворота 
пропускают до 1,5 тыс. м 3 древесины.

Рис. 10. Д в устор он н я я  коридорная сетка с  14— 18 покосными  
дворикам и

Сплотку производят одновременно тремя сплоточными меха
низмами (при двусменной работе).

При встречных и боковых ветрах сортировка снльно услож 
няется.

На остальных рейдах и сплавных участках водохранилища 
в основном применяют обычные сортировочные сетки коридор
ной системы с  'покосными двориками.

При выборе, схемы сортировочной сетки и места ее установки 
в условиях подпора необходимо придерживаться следующего: 

сетку по возможности устанавливать в защищенном от вет
ров и волнобоя месте;

глубины в месте установки сетки нужно выбирать с учетом 
сброса воды в водохранилище в течение навигационного 
периода;

для сокращения расстояния подачи древесины от главных 
ворот молехранилища до сплоточного механизма сетку необхо
димо делать возможно меньшей длины;

для предотвращения повреждений бонов из-за сильных вет
ров и волнобоя крепление сетки долж но быть прочным;
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для гашения волны в коридорах и двориках сетка долж на 
быть защ ищ ена хотя бы простейшими волноломными наплав
ными сооружениями.

Сплотка древесины

По действующим бассейновым правилам сплава на водохра
нилище разрешены два вида сплотки: пучки и бабочные и без- 
бабочные обрубы.

Пучки сплачиваю т из бревен хвойных и лиственных пород 
длиною не менее 4,5 м. На плаву пучок должен иметь форму 
эллипса и соотношение осей (высота и ширина пучка) 1 : 1,5.

Д опускается укладывать в пучок 30% бревен на 1 м короче, 
чем основная масса бревен. Эти более короткие бревна должны 
равномерно распределяться по всему сечению пучка. Бревна 
укладываю т комлями в разные стороны и для предотвращения 
«грызунов» при стягивании тщательно выравнивают. Длина 
пучка не долж на превышать длины бревен более чем на 30 см. 
Пустоты под обвязками пучков возможны не более 0,5 среднего 
диаметра бревна; перекосы бревен не допускаются.

Пучки из бревен длиною до 7 м обвязывают в двух местах, 
длиною более 7 м — в трех местах. Обвязки накладываю т на 
расстоянии 1 — 1,5 м от торцов пучка. Д ля обвязки используют 
обвязочные прутковые комплекты.

Комплект для обвязки изготовляют из проволоки-катанки 
диаметром 8 мм, переработанной в звенья длиною до 30 см.

На один конец комплекта надевают рычажной замок, по 
разрыву равнопрочный комплекту, на другой — цепную над
ставку длиною 1 — 1,5 м. Плотность утяжки пучка регулируется 
цепной надставкой.

Обвязка долж на плотно прилегать ко всем бревнам пучка. 
Пучки из лиственных кряжей сплачивают в смеси с хвойной дре- 
весиной-при,плотом (последнего долж но быть не менее 25% ).

Лиственную древесину можно сплачивать со значительно 
меньшим процентом хвойного приплота, если она прошла лет
нюю воздушную сушку.

Например, осина, пролежавш ая летний период в прокладоч
ных штабелях, может сплачиваться совершенно без приплота.

Осадка пучка не долж на превышать 80% его высоты.
В бабочные и безбабочные обрубы оплачивают древесину 

лиственных пород — чураки из фанерной березы и кряжи из 
авиационной березы и сосны, которые по техническим условиям 
необходимо предохранять от высыхания и укрывать от солнеч
ных лучей.

Бабочные обрубы более прочны по сравнению с бззбабоч- 
ными и допускаются к сплаву на наиболее опасных и длинных 
судовых трассах водохранилища.

Безбабочные обрубы применяют на более коротких судовых 
трассах.
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Бабочный обруб представляет собой сруб, изготовленный 
из бревен хвойных пород с диаметром .нижких венцов 22—24 см 
и верхних— 16— 18 см, имеющий в плане квадратное сечение 
размером 6,6 X 6,5 или 10 ,5X 10 ,5  м, считая от торцов бревен.

Рубку производят путем запила в лапу под прямым углом 
на '/з толщины бревна с оставлением выступа длиною 25 см. 
Бревна уклады ваю т комлями в разны е стороны. Основанием 
обруба служит нижний венец с колосниками, крепями и бабками.

Каждый угол обруба скрепляют двумя накрест наложенными 
на угол хомутами из проволоки диаметром 6 мм в две нити. 
Хомуты плотно охватывают угол обруба от верхнего до нижнего 
венца. Кроме того, каждый ряд в обрубе соединяется с после
дующим 1в местах врубок при помощи серег из проволоки д и а
метром 6 мм (в две нити), которые туго окручиваются ломи
ками. Крепление колосников, крепей и бабок производят такж е 
проволочными хомутами. Б абка представляет собой отрезок 
бревна диаметром 26—28 ом, ниж няя часть которого напоми
нает ласточкин хвост и служит для крепления к нижним и верх
ним крепям.

Безбабочные обрубы изготовляют таким же способом, как 
и бабочные (только без бабок).

При помощи специальных транспортеров готовые обрубы 
загруж аю т древесиной.

При погрузке кряжи или чураки древесины укладывают 
плотно друг к другу и сверху прижимают поворами.

Сплотку в обрубы в основном производят вручную и приме
няют в ограниченном объеме для спецдревесины.

Сплоточные машины
И з-за отсутствия на рейдах водохранилища специальных 

высокопроизводительных сплоточных машин для озерной 
сплотки сплавщики вынуждены были приспособить для этого 
имевшиеся сплоточные машины, применявшиеся ранее в речных 
условиях, — «Унжлесовец-2», «Унжлесовец-3», ЛАН-2, станки 
с лебедками ТЛ-3.

В речных условиях, где к качеству сплотки пучка предъяв
ляю т пониженные требования, производительность машины 
«Унжлесовец-3» при объеме пучка от 8 до 10 м3 составляет от 
700 до 800 м3 в смену.

В начале освоения озерной сплотки производительность всех 
перечисленных машин снизилась (по сравнению с речными 
условиями).

Причины снижения производительности следующие:
на «Унжлесовце-3» окончательное формирование пучка проис

ходило на весу над водой; при этом положении установленный 
на нем нефтяной двигатель мощностью 18 л. с. не обеспечивал 
утяж ку с соотношением осей 1 : 1,5 и пучок перетягивался 
несколько раз;
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максимальный объем пучка, сплачиваемого на машине 
«Унжлесовец-3» и других, достигал 8— 10 м3;

из-за отсутствия уравнителя щети почти в каждом пучке 
допускались «грызуны», выправление которых задерж ивало 
сплотку;

неравномерность натяжения рабочих тросооз создавала пере
кос бревен и пустоты под обвязочными комплектами, на выправ
ление которых такж е требовалось дополнительное время;

подача щети в сплоточный коридор при встречных ветрах 
сильно усложнялась, что сокращ ало полезное время работы 
машины.

Д ля устранения перечисленных недостатков начальник Поше- 
хоно-Володарского рейда А. Д . М акарычев предложил:

заменить на «Унжлесовце-3» и «Унжлесовце-2» нефтя
ной двигатель мощностью 18 л. с. бензиновым двигателем 
ГАЗ-МК-20;

для предотвращения утяжки пучка на весу перенести все 
оборудование «Унжлесовца-2» и «Унжлесовца-3» с баржевых 
понтонов на бревенчатые понтоны;

механизировать подачу древесины к  сплоточным машинам и 
произвести некоторую реконструкцию сортировочных сеток. 
Перечисленные предложения были разработаны и внедрены в 
производство.

На сплоточной машине «Унжлесовец-2» (рис. 11) установлен 
двигатель ГАЗ-М К-20 мощностью 32 л. с.; две приводные 
лебедки, смонтированные на металлических рамах, прикреплены 
к продольным брусьям; соединение двигателя с лебедками 
производится при помощи ременной передачи, а оттяж ка рабо
чих тросов вручную. Включение лебедок в рабочее состояние и 
выключение (на холостой ход) производят путем передвижки 
ремня с рабочего шкива на холостой и обратно.

Понтон представляет собой плот размером в плане 2 0 Х 9 М- 
изготовленный из хвойных, хорошо просушенных бревен д и а
метром 20—24 см (см. рис. 8 ).

Понтон состоит из пяти рядов бревен. Нижний ряд уклады 
вают вразгонку с расстоянием 2—2,5 м между бревнами. Вто
рой ряд настилают сплошной, бревна укладываю т параллельно 
длине понтона. Последующие верхние ряды настилают в р аз
гонку, клеткой, с тем ж е разрывом бревен, что и нижний ряд.

Д ля  крепления в каждом пересечении разреженных бревен 
устанавливаю т болты.

По верхнему ряду бревен понтона настилают сплошной пол 
(палубу понтона) из брусьев толщиной 20 см, на котором раз
мещается необходимое оборудование.

По углам понтона устанавливаю т четыре ухвата-бабки, при
крепленных к брусьям болтами. Ухваты служ ат для учалки 
понтона. С передней стороны борта понтона напротив каждой 
лебедки устанавливаю т упорные брусья сечением 1 8 X 2 2  см, 
длиной 2,5 м, которые служ ат упором в момент утяжки пучка и
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создают зазор между бортом понтона и пучком для продергива
ния обвязочных комплектов.

К нижним концам упорных брусьев прикрепляют спицы из 
брусьев сечением 18—20 см, длина которых определяется

Рис. 11. С плоточная маш ина «У нж лесовец -2»  на бревенчатом
понтоне:

1 —  н и ж н и й  б р у сч а т ы й  пол ; 2 —  б о л т ы  на ч ет ы р е  б р у с а ;  3  —  б о л т ы  на д в а  
б р у с а ;  4  —  в ер х н и й  д о щ а т ы й  пол; 5  —  у х в а т ы  (б а б к и ) ;  6  —  у п о р н ы е  
с т о й к и ; 7  —  за г р а д и т е л ь н ы е  сп и ц ы ; 8  —  п р о д о л ь н ы е  б р у с ь я ;  9  —  н ак лон н ы й  
п а с  и з  д о с о к ;  10 —  т р о с  за ж и м н о й ;  11 —  н а б о р н ы й  т р о с ;  12 —  за ж и м н ы е  

т р о с ы  (п о  в т о р о м у  в а р и а н т у )

в зависимости от глубины воды в месте сплотки. Зазор между 
концом спицы и дном реки делаю т не более 10— 15 см. При 
передвижении понтона спицы поворачиваются. Путем упора 
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спиц в дно реки при стягивании пучка предупреждается затоп
ление понтона и подныривание под него бревен.

Упорные стойки и спицы располагаю т на расстоянии 
2,5—2,75 м друг от друга с таким расчетом, чтобы была воз
можна сплотка пучков с наименьшей длиной 4,5 м.

Посередине понтона между лебедками устанавливаю т кар
касное с тесовой обшивкой помещение размером 3 X 4 м для 
двигателя.

М ежду боковыми бортами понтона и двигателя помещают 
однобарабанные лебедки.

Рамы  лебедок прикрепляют болтами к специальным брусьям, 
закрепленным у верхних концов понтона. Д ля  предупреждения 
срезывания болтов и сдвига брусьев последние упираются 
в упорные стойки. Около лебедок настилают приподнятый рабо
чий пол из досок толщиной 40 мм, которому придают уклон от 
переднего борта понтона.

В момент утяжки пучка передний борт понтона частично 
погружается в воду, тогда рабочий пол становится в горизон
тальное положение и не затопляется.

Заделку рабочего троса производят за средние ряды бревен 
понтона в подводной части, а иногда у упорных стоек за ниж 
ние ряды переднего борта понтона.

Технологический процесс сплотки « а  машинах «Унжлесо- 
вец-2» заключается в следующем. М ашину 1 устанавливаю т на 
рейде на якорях (рис. 12). Перед машиной устраивают из 
шестибревенных бонов 2 два сплоточных коридора 3 шириной
8,5 м, соединенных с сортировочной сеткой.
3 *  35



Д ва крайних бона не доходят до переднего борта понтона и 
образую т проходы 4, которые служ ат для выталкивания готовых 
пучков.

Проходы перекрывают переходными мостиками, опираю
щимися с одной стороны на понтон, а с другой — на городки. 
Д лина сплоточного коридора зависит от объема сплачиваемого 
пучка.

Н а расстоянии 6—8 м от упорных стоек понтона устраиваю т 
переходной мостик 5, к которому прикрепляют задерж иваю 
щие стойки 6 для остановки щети в момент обвязки и выводки 
пучка.

Сплотку при помощи машины «Унжлесовец-2» производят 
следующим образом. Задним ходом лебедки разматываю т рабо
чие тросы и вручную оттягивают их по бонам до специально 
закрепленных на бонах крюков. В момент оттяжки нижнюю 
часть троса опускают в воду, а верхнюю укладываю т на 
бонах.

В сплоточный коридор впускают щеть, одновременно точкуют 
(измеряют диаметр, определяют по марке сорт и сортимент) и 
выравнивают в ней бревна.

Затем  тросы снимают с крюков и верхнюю ветвь переклады
ваю т с бона на щеть. При помощи багров рабочие ветви тросов 
передвигают на 1 — 1,5 м от торцов щети.

Одновременно с этими операциями рабочие на сортировочной 
сетке подготовляют вторую порцию* древесины для следующего 
пучка и подгоняют ее к задерж иваю щ им стойкам.

В этот ж е момент во втором сплоточном коридоре высвобо
ж дается от рабочего троса готовый пучок и начинается оттяжка 
рабочего троса.

После оттяжки троса во втором коридоре включается лебедка 
первого коридора для утяжки пучка. Таким образом, в каж дом 
коридоре чередуются операции.

Д ля  работы на машине «Унжлесовец-2» комплектуют две 
бригады по семь человек: лебедчик, двое рабочих для заполнения 
щетью сплоточного коридора и ее выравнивания, двое рабочих 
для оттяжки тросов, задевания на крюк, накладки троса на щеть 
и выравнивания бревен в момент утяжки пучка и двое рабочих 
для  обвязки и выводки пучков и подвешивания комплектов.

М ашину обслуживает один моторист.
В результате модернизации машины «Унжлесовец» и перевода 

на работу по новой технологии сплоточных станков с лебедками 
TJ1-3 достигнуто увеличение объема пучка с 12— 15 м 3 до 
20—25 м3 при соблюдении правил озерной сплотки за счет уве
личения мощности двигателя и утяжки пучка в воде.

Кроме того, увеличена производительность озерной сплотки 
на одну лебедку до 600—650 м3 благодаря механизации подачи 
древесины к месту сплотки, рационализации выравнивания 
щети, увеличению кубатуры пучка, правильной расстановки ра- 
бочих-сплоточников и улучшению организации рабочего места.
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Значительно снижена себестоимость содержания и ремонта 
сплоточных машин на плитках-понтонах по сравнению с маш и
нами на барж евы х понтонах.

Сплоточные машины «Унжлесовец», станки с лебедками 
ТЛ-3, ЛАН-2 можно рекомендовать для озерных рейдов с нави
гационным объемом сплотки до 500—600 тыс. м3.

Формирование плотов
По прочности и размерам озерный плот резко отличается от 

речного, поэтому в комплексе сплавных работ формирование 
озерных плотов на подпорных и озерных рейдах занимает по 
объему трудозатрат и продолжительности большой удельный вес.

При создании крупных водохранилищ формированию озерных 
плотов и их конструкции уделяется очень много внимания, но 
специально рекомендованных технологических процессов форми
рования с комплексной механизацией работ вследствие разно
характерности условий на подпорных рейдах не имеется.

Технологический процесс для каждого подпорного и озерного 
рейда устанавливаю т в  зависимости от местных условий с учетом 
следующих требований:

акваторию для организации формировочного участка выби
рают в местах, защищенных от ветров и волнобоя, с глубинами, 
позволяющими в течение всей навигации производить форми
ровочные работы;

для сокращения пути перепуска пучков акватория участка 
располагается на возможно близком расстоянии от сплоточных 
механизмов;

такелаж ны е склады организуют в непосредственной близости 
от формировочного участка, а для доставки такелаж а складу 
придают самоходный и несамоходный флот;

такелаж  желательно иметь стандартный, соответствующий 
размерам формируемых секций и плотов.

выбор конструкции и размеров плота производят по согласо
ванию с организациями речного флота;

пучки принимают от сплотчиков только качественные, отве
чающие требованиям озерного сплава, некачественные пучки воз
вращ аю т на переплотку;

формировочный рейд оснащ ается волноустойчивыми наплав
ными сооружениями, которые одновременно должны выполнять 
функции гасителя волны.

По рекомендации Волжско-Камского филиала Ц Н И И  лесо
сплава на Октябрьском рейде применяют двухстадийное форми
рование плотов, технология которого следующая.

На 30—40 м ниже сплоточного механизма устанавливаю т че
тыре опорные плитки по одной линии, на расстоянии друг от 
друга 20—25 м, к которым подвешивают шестибревевные боны 
с длиной, равной длине продольного пакетного бона.

К продольному бону верхней головной плитки устанавливают 
продольный пакетный бон, у которого формируют бортовую ли-
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кейку из однорядного сортимента по ширине в три пучка и длине 
в девять пучков. Пучки устанавливаю т к пакетным бонам по три 
пучка в ряд и учаливают секционными обвязками. Утяжку сек
ционных обвязок производят с усилием 1 т ручной переносной 
лебедкой Пятунина (описание лебедки приведено в информа
ционно-техническом листке Ц Н И И  лесосплава, 1955 г.).

Средние линейки формируют такж е у продольного бона верх
ней опорной плитки с накладкой в обхват секционных обвязок 
и утяжкой их лебедкой.

Временное продольное крепление средней линейки производят 
путем прокладки продольного леж ня на клевках, закрепленных 
за обвязочный комплект пучка,

По мере готовности бортовых и средних линеек последние 
перепускают ко второму ряду опорных плиток, где составляют 
секцию.

Сведенная из линеек секция обносится с  нижнего и верхнего 
конца поперечными пакетными бонами, которые в углах присо
единены за пластинчатые хомуты оплотными цепями, после чего 
освобождается временное продольное крепление средних 
линеек.

На готовую секцию кладут средний продольный лежень и 
поперечное крепление, а на головную и кормовую секции допол
нительно брустверы по изложенному выш е способу.

В двориках для формирования линеек можно производить 
одновременно формирование восьми линеек из разных сортимен
тов (аналогично и секций). Следовательно, простоя рабочих из- 
за недостатка односортной древесины не бывает.

Д л я  формирования секций и плотов на формировочном рейде 
устанавливаю т опорные плитки.

Плот формируют по следующей схеме.
На опорную плитку подвешивают за «вожжи» головную сек

цию, к которой подчаливают путем соединения замками-скобами 
двух бортовых и средних лежней две средние, кормовую и го
ловную секции, после чего процесс формирования считается з а 
конченным.

Кроме основного сплоточного и формировочного такелаж а, 
для оснащения плота необходимо иметь один якорь весом не 
менее 100 кг с растительным канатом длиной 125 м, диаметром 
134 мм или равным по прочности металлическим тросом длиной 
80 м, диаметром 63 мм, к которому подвязывается буек с буйре- 
ком. Д ля  подъема якорей на каж дом  плоту должен быть пере
носный ворот (медведка) с крамбалом.

Кроме того, нужно иметь одну озерную лодку не короче 6 м 
с комплектом весел (4 ш т.), топор, по одному багру на каждого 
рабочего-плотогона, три спасательных круга или три спаренных 
ш ара и один фонарь (кроме сигнальных).

На каждом буксируемом плоту должно быть помещение для 
плотокоманды, отвечающее требованиям охраны труда.
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Кроме основного сплоточного и формировочного такелаж а, 
плоту придают аварийный запас сплоточного и формировочного 
такелаж а по нормам, согласованным с пароходством.

Плотакоманда, сопровождаю щ ая плот, долж на состоять из 
бригадира и двух рабочих.

В обязанности бригадира входит своевременное и точное вы 
полнение распоряжений капитана парохода или вахтенного на
чальника, контроль за  соблюдением правил техники безопасности 
и правил плавания, охрана древесины, такелаж а и инвентаря и 
техническое руководство текущим ремонтом плота в пути.

Плоты ВКФ Ц Н И И  лесосплава в пакетных бонах, прибывшие 
в пункты приплава, требуют весьма незначительных трудозатрат 
на расформирование. Особенно удобны эти плоты, когда их 
отправляю т нескольким потребителям.

Расчалка плота заключается в снятии замков на бортовых и 
среднем леж нях между секциями, после чего разрозненные п а
кеты подают под выгрузку.

Съемку и проверку снятого такелаж а производят по пакетам, 
после чего весь такелаж  отгружают ‘комплектно рейду-отправи
телю.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПАКЕТНЫХ БОНОВ

Плоты ВКФ Ц Н И И  лесосплава впервые были применены на 
Кривецком рейде Череповецкой сплавной конторы. Самой слож 
ной и трудоемкой операцией при формировании этих плотов 
является изготовление пакетных бонов.

Первоначально боны изготовляли вручную на берегу, при этом 
производительность составляла не более 5—8 пог. м бона на
1 человекодень.

В 1949 г. рационализатор Гусев сконструировал станок для 
изготовления пакетных бонов, производительность которого 
была не более 16 пог. м на 1 человекодень.

В 1953 г. начальник Согожского сплавного участка Пошехоно- 
Володарского рейда Московской сплавной конторы Г. Ф. Курча- 
венков сконструировал двусторонний и односторонний рациона
лизированные ручные станки, которые имели гораздо большую 
производительность, чем станок Гусева.

Устройство станка Курчавенкова очень простое (рис. 13).
Двусторонний станок Курчавенкова является наплавным со

оружением и состоит из трех параллельно расположенных и 
жестко соединенных бонов, образующих два дворика. Длина 
каждого бона 65 м. Все боны изготовляют двухрядными, край
ние ■— шестибревенными шириной 1,3 м, средний— восьмибре- 
венный шириной 2 м.

Крепление бонов шпоночное. Верхний ряд бонов изготовляют 
из отесанных бревен.

Н а обоих концах бонов установлено по одному горизонталь
ному стяжному вороту для растягивания лежня, укладываемого 
в середину пакетного бона.
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Д ля придания жесткости станку и перехода рабочих с одного 
бона на другой боны соединены пятью переходными мостиками 
(два — по концам бонов и три — в середине).

Н а среднем боне станка установлены 36 стяжных воротов для 
утяжки пакетных бонов. Вороты расположены по двум сторонам 
бона в двусторонних станках и на одной стороне в односторон
нем станке. Вороты располагаю т параллельно бортам бона; 
укреплены они на вертикальных рамах. Запуск бревен для изго
товления пакета производят с одной стороны двориков, выпуск 
готовых пакетов — с другой.

Д ля выравнивания торцов бревен перед утяжкой пакета в го
ловной части бона дворики перекрывают съемными уравнитель
ными щитами.

Процесс изготовления пакетных бонов следующий.
Рабочие-сортировщики отбирают бревна хвойных пород дли

ной 6,5 м, диаметром 20—22 мм и подают их в специальный ко
шель, расположенный на возможно близком расстоянии от 
станка.

И з кошеля древесину подают к головным воротам станка и 
разгоняют по стыкам комель к комлю, вершина к вершине.

Расставленные комель к  комлю, верш ина к вершине бревна в 
количестве, потребном для изготовления одного пакетного бона, 
подают во двбрик.

При помощи растяжных горизонтальных воротов растягиваю т 
лежень и укладываю т меж ду первым и вторым рядами бревен, 
считая от среднего бона.

После растяжки леж ня формируют пакетный бон, разгоняя 
бревна по способу изготовления четырехбревенного бона.

После выравнивания бревен по всей длине линейки путем 
упора в торцовый уравнительный щит производят утяж ку па
кетного бона тросиками по следующему способу:

перед заводкой бревен в дворик за ушки, прикрепленные 
к бонам напротив каждого ворота при помощи крючков, зацеп
ляю т стяжной тросик и затопляю т его на глубину, позволяющую 
проводку бревен самого большого диаметра;

когда линейка для пакетного бона готова, крюк тросика, з а 
цепленный за противоположное вороту ушко, отцепляют и пере
носят на ушко, прикрепленное к  вороту.

Эта операция осуществляется по всей длине линейки бона.
После переноски тросиков трое рабочих утягивают линейку 

путем поочередного вращения воротов и одновременно уклады 
вают ломиками отдельные бревна на свое место. При таком 
способе утяжки растянутый лежень точно ложится в середину 
бона и два верхних бревна бона поднимаются из воды. Таким 
образом образуется двухрядный пакетный бон на весу.

Н а готовый выравненный пакет надеваю т проволочные ж гу
ты из проволоки диаметром 8 мм, которые утягивают ломиком 
в 1 — 1,5 оборота. На концы бона надеваю т пластинчатые хо
муты. После утяжки бона последний освобождают от тросиков и
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выталкивают баграми через выпускные ворота к месту формиро
вания плотов.

Из существующих способов изготовления пакетных бонов 
наилучшим и высокопроизводительным является их изготовление 
на рационализированном станке Курчавенкова, что подтверж
даю т следующие данные:

средняя выработка на станок достигает 172 пог. м в рабочую 
смену (при звене рабочих из пяти человек);

средняя выработка на одного рабочего доходит до 35 пог. м 
на 1 человекодень, а в отдельные дни — до 45 пог. м.

Станок Курчавенкова значительно облегчает труд рабочих.
Устройство станка очень простое, он может быть изготовлен 

на любом сплоточно-формировочном рейде. Стоимость постройки 
станка обходится не более 2—2,5 тыс. руб. (без материалов).

При формировании плота в пакетных бонах операция уклад
ки бортового лежня выпадает, так  как укладка лежня входит 
в процесс изготовления пакетного бона.

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ ПЛОТОВ И СБОР АВАРИЙНОЙ
ДРЕВЕСИНЫ

По договору между Московской сплавной конторой и М о
сковским речным пароходством установлен следующий порядок 
ликвидации аварий плотов.

Паротеплоход, имеющий на буксире плот, при наступлении 
шторма заходит в укрытие и ликвидирует аварию  силами 
команды парохода ,и плота;

если состояние погоды небезопасно для сохранности плота, 
капитан парохода при помощи радиосвязи через дежурного дис
петчера пристани срочно вызывает к месту аварии дежурный 
пароход, принадлежащий пристани, с аварийной бригадой сплав
щиков из 8— 10 человек и необходимым запасом аварийного т а 
келаж а;

обычно аварийный плот заводят в убежище, а в редких слу
чаях (если убежищ е далеко) ставят в дрейф, где ремонтируют;

после ремонта капитан парохода совместно с  бригадиром 
плота составляет акт об аварии, в котором указы вает место и 
причину аварии, ориентировочно количество потерянной древе
сины и такелаж а. Отдельно составляю т ведомость выполненных 
работ по ремонту плота рабочими-сплавщиками, которую удо
стоверяет капитан парохода (впоследствии эту ведомость зам е
няют в пароходстве наряд-заказом на рем онт).

При прибытии потерпевшего аварию и отремонтированного 
плота в конечный пункт приплава представители пристани сплав
ного рейда путем фактического замера определяют количество 
утерянной древесины и такелаж а, после чего составляют ком
мерческий акт.

Каждый случай аварии плотов расследует местная судоход
ная инспекция, устанавливая конкретные причины аварии.
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Старший диспетчер пристани немедленно после аварии сооб
щает ближайшему сплавному рейду примерное количество уте
рянной древесины и место ее нахождения для организации сбора 
и-дальнейшего освоения. После получения этих сведений сплав
ной рейд немедленно организует сбор древесины.

Д ля освоения аварийной древесины, кроме временной посыл
ки бригад рабочих, ежегодно во все районы водохранилища н а
правляют постоянные бригады рабочих на весь период навигации.

Сбор аварийной древесины на Рыбинском водохранилище 
возложен на предприятия Министерства лесной промышлен
ности СССР.

Аварийная древесина накапливается на водохранилище от 
аварий транспортируемых по водохранилищу плотов; от выноса 
молевой древесины из устьевых сплоточно-формировочных рей
дов и из древесины, появляющейся в результате размыва бере
гов с нависшими деревьями и размыва затопленного леса.

Вся размолеванная древесина скапливается в прибойных 
местах и замерзает. Д ля организации сбора древесины в осенне- 
зимний период проводят рекогносцировку берегов водохранили
ща перед его замерзанием путем объезда на озерных катерах 
прибрежной части водохранилища; во время рекогносцировки 
устанавливаю т места нахождения древесины, количество и про
тяженность их расположения, наличие защищенной от ветров 
акватории для формирования плотов с глубинами, позволяющими 
подход буксирных пароходов или катеров.

На основании изучения условий расположения древесины 
устанавливаю т технологический процесс работ.

На Рыбинском водохранилище аварийная и бесхозная древе
сина попадает в  различные условия, в зависимости от места ее 
расположения организуется и ее освоение.

Древесина, прибитая к отлогим, открытым, с большой 
отмелью берегам, может быть освоена с наименьшими трудо
затратами в ноябре и декабре. В навигационный период для 
освоения такой древесины потребуется больше трудозатрат.

В ноябре и декабре вследствие сброса воды древесина обсы
хает и после зам ерзания почвы и малых снегопадов становится 
транспортабельной до ближайшего плёса, глубина которого по
зволяет производить зимнюю сплотку.

Древесину трелюют до мест зимней сплотки тракторами, 
сплачивают обычным способом и после открытия навигации и 
подъема воды отправляют к потребителям.

Если бревна прибиты к затопленным лесным массивам и ку
старникам (с проникновением в них на глубину до 1 — 1,5 км) 
с разбросанностью по фронту в 5—7 км, технологический про
цесс их освоения заключается в следующем.

В начале зимнего периода на участке нахождения большого 
количества аварийной древесины разбиваю т трелевочные про
секи. Наинизш ая отметка воды в водохранилище, при которой 
производят рубку древостоя на просеках, равна 97—98 м.



Срубленный древостой разделываю т на долготье-дроца и 
сплачивают в пучки зимней сплотки.

В начале навигации, когда отметка воды достигает 101,5— 
102 м, на акваториях, покрытых лесом, образуются -глубины до
3,5 м, позволяющие свободно проходить катерам и пучкам, после 
чего и начинается сбор древесины.

Прибывшие к месту рабочие разбиваются на звенья но два 
человека. Каждому звену придают одну кормовую лодку. Звено 
собирает древесину, разбросанную молем на пасеках, и за лод
кой (в основном с подвесными моторами) трелюет на просеку, 
где ее вручную грузят в плавающую раму-станок и затем связы 
вают в пучок. Готовые пучки катера выводят с просек к месту 
формирования плота.

Древесину, прибитую к открытым с глубокими подходами 
местам, осваивают в навигационный период, обычно в тихую 
погоду. Сплотку древесины производят'вручную при помощи пла
вающей рамы станка. Освоение такой древесины необходимо про
изводить в возможно 'короткие сроки.

К аж дая бригада при сборе аварийной древесины оснащена 
озерной брандвахтой для проживания рабочих и приготовления 
пищи; озерным катером для периодической доставки продуктов 
питания и такелаж а; мелкосидящим катером для вывозки пуч
ков к месту формирования плотов; подвесными моторами (по 
числу лодок); необходимым сплоточным и формировочным таке
лаж ем; спасательным инвентарем (по нормам охраны труда); 
необходимыми медикаментами.

При описанном способе освоения аварийной древесины сред
няя стоимость сбора древесины со всеми накладными расходами 
и доставкой на ближайший лесосплавной рейд составляет 29—
30 руб. за 1 м3. Средняя комплексная выработка па 1 человеко
день 1— 1,5 м3.

В результате многолетних наблюдений установлено, что зна
чительная часть лиственной древесины тонет в момент аварии, 
поэтому возврат ее практически невозможен.

Хвойная древесина также частично тонет, а такж е попадает 
под плавающий торф.

Средний размер возврата утерянной из плотов и запаней дре
весины составляет 50—60% от общего количества потерь (при 
тщательной очистке всех берегов водохранилищ а).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛЕСОСПЛАВА НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ

В речных условиях ширина, длина и осадка плота лимити
руются нормирующими створами и радиусом закругления на по
воротах реки. На больших судоходных транзитных реках с. есте
ственным режимом кубатура плота достигает 20—25 тыс. м3 и 
выше. Кубатуру плота там, где позволяют транспортные условия, 
можно повышать, увеличивая рамку плота.
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На водохранилищах кубатура озерного шлюзового плота мо
жет быть увеличена только путем изменения осадки и коэффи
циента полнодревссности (без изменения рамки плота).

Размеры Рыбинского шлюза 3 0 0 X 3 0  м, средняя глубина 
воды на короле 2,5—3 м.

В зависимости от этого рамку плота для пропуска через- 
шлюз устанавливаю т такого размера, чтобы iB камере шлюза по 
длине мог установиться плот и паротеплоход-буксировщик с по
добранным буксирным тросом.

АДежду стенками шлюза и бортами плота должны быть интер
валы не менее 1,— 1,5 м.

Размер рамки плота для Рыбинского, Угличского и шлюзов 
канала им. Москвы установлен в 240 X  27 м с осадкой до
2,5 м.

Объем плота является одним из важнейших показателей, х а 
рактеризующих конструкцию плота.

От объема плота за,висит коэффициент полнодревесностч 
плота, расход формировочного и увязочного такелаж а на 1 м3, 
производительность на сплотке и формировании, эффективность- 
использования буксирной тяги, волноустойчивость (плоты с боль
шой осадкой и плотным размещением пучков наиболее волно
устойчивы).

Первоначально для плотов о ошлаговке тарифная норма 
плота была установлена в 3750 м3.

После внедрения озерной конструкции плота в пакетных бо
ках и других тарифная норма увеличена до 4200 м3.

В табл. 5 приведены коэффициенты полнодревесности плотов- 
различных конструкций на сплавных рейдах Рыбинского водо
хранилища за 1955 г.

Из табл. 5 видно, что плоты в пакетных бонах имеют пре
имущество перед плотами в ошлаговке. Коэффициент рамки 
пакетного плота 'выше, чем у плота в ошлаговке, на 2 0 %, а коэф
фициент полнодревесности на 22%-

На Рыбинском водохранилище полнодревесность плотов и* 
года в год возрастает за  счет увеличения кубатуры пучка и пло
та в  пакетных бонах.

Д ля формирования плотов с большой кубатурой без измене
ния рамки установлена скидка с провозной платы за снерхта- 
рифную норму кубатуры плота в размере 40% .

М атериально-техническое оснащение лесосплава, в частности 
снабжение его такелажем, имеет первостепенное значение. Н ера
циональное, бесхозяйственное использование и хранение такела
ж а приводит к большому -перерасходованию средств, уменьше
нию срока службы и снижению оборачиваемости такелаж а, 
а иногда и к авариям.

После внедрения плота в пакетных бонах на Рыбинском 
водохранилище достигнуто сокращение расхода и стоимости т а 
келаж а и удлинение срока его службы.
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1. Коэффициент использования рамки плота определяется отношением 
■объема леса в плоту к площади плота.

2. Коэффициент полнодревесности по высоте плота определяется отно
ш ением объема леса в плоту к геометрическому объему плота.

Средний расход обвязочного и формировочного такелаж а, его 
полная и амортизационная стоимость для плотов в ошлаговке и 
пакетных бонах, сформированных за навигационный период 
1955 г. на Пошехоно-Володарском рейде, приведены в табл. 6 .

Таблица 6

К онструк ция  плота

Р а с х о д  т а к е л а ж а  в кг на 1 м3 С тои м ость  т а к е л а ж а , и з р а с 
х о д о в а н н о го  на 1 м3 в р у б .

,
о о в н зоч н ого

ф о р м и р о в о ч 
ного полная

а м о р т и за ц и о н 
ная за  оди н  

год

В пакетны х бон ах  ВКФ  
Ц Н И И  лесосп лава . . 1,15 1,10 7,09 0,71

В о ш л а г о в к е .................... 1.24 1,90 9,70 0,97

Из габл. 6 видно, что плоты в пакетных бонах на каждый 
сформированный кубометр древесины даю т снижение расхода 
такелаж а по сравнению с использованием плотов в ошлаговке

4 6



на 0,89 кг, а такж е его полной стоимости — на 2 р. 61 к., ам ор
тизационной — на 26 коп.

Расход такелаж а на пакетном плоту №  288 с общей кубату
рой 5604 м 3, сформированном на Пошехоно-Володарском рейде 
в навигацию 1955 г., приведен в табл. 7.

Таблица 7

Н аи м ен ован и е та к ел а ж а
Т олщ ина

К оли ч ество  и зр а сх о д о в а н н о го  
т а к ел а ж а

н мм
в ш т. в п о г . м в кг

Гросы м еталлические .............................. 18 4 203 225
Тросы  м еталлические .............................. 22 2 170 289
Тросы  м еталлические .............................. 24 2 142 277
Л еж н и  ................................................................ 18 4 112 124
Л еж н и  ................................................................ 20 1 25 32
Л еж н и  ................................................................ 22 12 683 1161
Л еж н и  ................................................................ 26 1 120 276

И т о г о  ....................

К о м п л е к т ы ...................................................... 8 8-12

1455 2384

6736
6 60 — 300

И т о г о  .......................... 902 — 7036

Ц епи о п л о т н ы е ............................................ 12 70 392
С екционны е обвязки  ................................... 12 144 — 2246
Зам ки бол ьш ие ............................................ ! 12 — 60

__ ! 4 — 2
К оуш и ................................................................ __ ! 32 — 45
Сжимы ................................................................ __ 20 — ! 40
У порны е флянцы ....................................... i 19 — ! 76
Х омуты  ................................................................................... ! 32 — ! 320
П роволоки ...................................................................... j — 1 — ! 370
Якорь ......................................................................................... '

i 1 j — j 200

В с е г о  ..........................
I
I

1

; 13 171

Весь перечисленный в табл. 7 такелаж  изготовляют на сплав
ных рейдах, что несколько удорожает его стоимость (по сравне
нию с заводским изготовлением).

Внедрение илотов в пакетных бонах ВКФ Ц Н И И  лесосплава 
позволило значительно повысить производительность труда, сни
зить расход денежных средств и рабочей силы.

В табл. 8 приведены данные о производительности труда и 
заработной платы на сортировке, сплотке и формировании пло
тов в ошлаговке и пакетных бонах.



Таблица 8

Н аи м ен ован и е р абот

Затраты  на плоты р азн ой  к он стр укц ии  и один ак овой  
к убатур ы  (4800 м»)

в ош л аговк е и пакетных бонах

п о т р еб н о ст ь  
в р а б о ч ей  си л е  
в ч ел овекодня х

сто и м о сть  н о т р ео н о ст ь  ' стои м ость
р а б о т  и р у б . в р а б о ч ей  сил е  

в ч ел о в ек о д н я х ]
р а б о т  в р у б .

П одача и сортировка
С п л о т к а ..................................
■ Ф ор м и р ован ие....................
В том числе изготовле

ние пакетных бонов .

И т о г о

95
96  
70,1

261,1

3288
3476
3260

10024

95
96  
57,6

14,9

248,6

3288
3476
2678

682

9442

Средняя производительность труда на 1 человекодень и стои
мость переработки 1 м3 древесины приведены в табл. 9.

Таблица 9

Плоты в ошлаговке Плоты в пакетных бонах

Наименование работ выработка на стоимость выработка на сто и м о стьчеловекодень 1 м8 в коп. человекодень 1 ма в коп.н м' в м1

П одача и сортировк а . 50,5 68,5 50 ,Г) 68,5
С п л о т к а .................................. 50,0 72,4 50,0 72,4
Ф о р м и р о в а н и е .................... 68,3 67,9 83,4 55,7

С р е д н я я .................................. 18,4 208,8
1

19,3 196,6

Из табл. 9 видно, что производительность на формировании 
плотов в пакетных бонах на 21,8 % выше, чем при формировании 
плотов в ошлаговке, а себестоимость на 18% ниже.

Коллектив сплавной конторы путем внедрения новых приемов 
работ на сплаве, механизации трудоемких процессов, системати
ческого технического обучения инженерно-технических и рабочих 
кадров и соцсоревнования из года в год повышает производи
тельность труда и снижает себестоимость сплавных работ.

За  3 года Пошехоно-Володарский рейд Московской сплавной 
конторы добился показателей, приведенных в табл. 10.

Коллектив Московской сплавной конторы систематически 
выполняет производственный план и снижает себестоимость 
сплавных работ.
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Таблица в

З атр аты  на и л о тн  разн ой  к он стр укц ии  и оди н ак овой  
кубатур ы  (4800 м*)

Н а и м ен ован и е работ в ош л аговк е в п ак етны х б о н а х

п о тр ебн ость  
в р а б о ч ей  сил е  
в ч ел овек одн я х

сто и м о сть  
р а б о т  н р у б .

п о т р еб н о ст ь  
в р а б о ч ей  си л е  
в ч ел овек од н я х

сто и м о сть  
р а б о т  в р у б .

П одача и сортировка 95 3288 95 3288
С п л о т к а .............................. 96 3476 96 3476
Ф о р м и р о в а н и е ....................
В  том числе и зго т о в л е

70,1 32(50 57,6 2678

ние пакетны х бон ов  . — — 14,9 682

И т о г о .............. 261,1 10024 248,6 9442

Средняя производительность труда на 1 человекодень и стои
мость переработки 1 м3 древесины приведены в табл. 9.

Таблица 9

I
Н аи м ен ован и е р а б о т

П одача и сортировка . 50,5 68,5 50,5 68,5
С п л о т к а .................................. 50,0 72,4 50,0 72,4
Ф о р м и р о в а н и е .................... 68,3 67,9 83,4 55,7

С р е д н я я .................................. 18,4 208,8 19,3 196,6

П лоты  и ош л аговк е П лоты  в пакетны х б о н а х

вы раоотк а на 
ч ел о в ек о д ен ь  

в мч

сто и м о сть  
1 м8 в коп.

вы работка на 
ч ел о в ек о д ен ь  

в м1

сто и м о сть  
1 м3 в кои .

Из табл. 9 видно, что производительность на формировании 
плотов в пакетных бонах на 21,8 % выше, чем при формировании 
плотов в ошлаговке, а себестоимость на 18% ниже.

Коллектив сплавной конторы путем внедрения новых приемов 
работ на сплаве, механизации трудоемких процессов, системати
ческого технического обучения инженерно-технических и рабочих 
кадров и соцсоревнования из года в год повышает производи
тельность труда и снижает себестоимость сплавных работ.

За  3 года Пошехоно-Володарский рейд Московской сплавной 
конторы добился показателей, приведенных в табл. 10.

Коллектив Московской сплавной конторы систематически 
выполняет производственный план и снижает себестоимость 
сплавных работ.
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Таблица 10

'П о к а за т ел и 1953 г. 1954 г. 1955 г.

О бъем сплава в тыс. м3 .......................................... 329,9 281,7 323,1
Количество затраченного труда на весь объем  

сплавных работ без молевого сплава в ты
сячах человекодней ................................................... 122,4 64,7 67,8

Комплексная выработка на одни рабочий 
день в М'1 ..................................................................... 2,69 4,36 4,77

Производственная себестоимость сплавных 
работ на 1 м3 в руб................................................... 1 6 - 4 0 9 - 8 5 9 - 8 3

В 1954 т. при объеме прибытия в конечные пункты 
1002 тыс. м3 достигнута производственная экономия в 1323 тыс. 
руб., а в 1955 г. при объеме прибытия 1078 тыс. м3 получена эко
номия в 711 тыс. руб. Комплексная производительность труда 
превысила плановую на 13%.

Дальнейшее совершенствование озерных конструкций плотов 
и озерной сплотки позволит еще больше использовать внутрен
ние резервы по увеличению производительности труда, снижению 
себестоимости сплава и ликвидации аварийности.

Д ля этого необходимо:
в ближайшие годы перейти на сплотку леса высокопроизво

дительными сортировочно-сплоточными машинами;
совершенствовать существующие конструкции озерных плотов 

и создать новые плоты повышенной прочности, которые бы вы
держивали шторм до 7— 8 баллов;

систематически увеличивать кубатуру и прочность озерных 
пучков;

создать однотипный стандартный формировочный такелаж  
с тем, чтобы изготовлять его на заводах;

разработать типовые проекты сплоточно-формировочных рей
дов для подпорных условий водохранилищ.

Выполнение этих условий является ближайшей задачей 
сплавщиков, способствующей ликвидации ручного труда на л е
сосплаве.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Ш К А Л А  Б О Ф О Р Т А

Баллы
Б о

ф орта
Х ар ак тери ста

С к ор ость  
в м сек

С к ор ость  
в км /ч ас

0 Ш тиль . . 0 -  0,5 0 - 1

1 Тихий . . . 0 ,6 — 1,7 2 - 6

2 Л егкий  . . 1 ,8— 3,3 7 - 1 2

3 Слабый . . 3 ,4 - 5 ,2 13 18

4 У м еренны й 5 ,3 - 7 ,4 1 9 - 2 6

5 С веж ий . . 7 ,5 - 9 ,8 2 7 - 3 5

6 Сильный 9,9 12,4 3 6 - 4 4

7 К репкий 1 2 ,5 - 1 5 ,2 45 54

8 О чень к р еп 
кий . . .

1 5 ,3 - 1 8 ,2 5 5 - 6 5

9 Ш торм . . 1 8 ,3 - 2 1 ,5 6 6 - 7 7

10 Сильный
ш торм 2 1 ,6 - 2 5 ,1 78 -  90

11

12

Ж есток и й  
ш торм  

У раган . .
2 5 ,2 - 2 9 ,0

Свы ш е
29,0

9 1 - 1 0 4
Вы ш е

104

Б есп р и б о р н а я  оцен ка

Дым подним ается  о твесн о  или почти  
отвесно; листья неподвиж ны  

Д ви ж ен и я  ф лю гера незам етны ; на
правление ветра оп р едел я ется  б е з  
прибора

Д у н о в ен и е  ветра ч увствуется  лицом; 
листья ш елестят, ф лю гер  начинает  
двигаться  

Л истья и тонкие ветки д ер ев ь ев  все  
время колы ш ется; в етер  р азв евает  
л егк и е флаги  

В етер  подн и м ает пыль, приводит  
в дви ж ен и е тонкие ветки д е 
ревьев

Качаю тся тонкие стволы д ер ев ь ев , 
на воде появляю тся волны с г р е 
беш кам и

К ачаю тся толсты е сучья д ер ев ь ев , 
гудят телеграф н ы е провода , т р у д 
но п ользоваться  зонтиком  

Качаю тся стволы  д ер ев ь ев , гнутся  
бол ьш и е ветки, при х о д ь б е  п р о
тив ветра испы ты вается за м ет н о е  
соп роти влен и е  

В етер  л ом ает тонкие ветки и су х и е  
сучья д ер ев ь ев , затр удн я ет  дв и 
ж ен и е

Н ебол ьш и е р азруш ения (в е т е р  сры 
вает ды м овы е трубы  и ч ер еп иц у)

Значительны е р азр уш ен и я, дер ев ь я  
вырываются с корнем

Б ольш ие р азруш ения  
О п устош аю щ ее дей стви е
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