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А Е С Н Л . Я
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№ I
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

_____ Январь__________________ 1̂950
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНИКО

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
О Р Г А Н  М И Н И С Т Е Р С Т В А  Л Е С Н О Й  И  Б У М А Ж Н О Й  

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  СССР
Год издания десятый

Е. И. Л опухов
Зам. министра лесной и бумажной 

промышленности СССР

На путях индустриализации лесозаготовок и сплава
Сталинская политика социалистической индустриа

лизации, успешно осуществляемая в нашей стране, 
превратила в исторически кратчайшие сроки отста
лую в технико-экономическом отношении Россию  в 
передовую индустриальную держ аву. Вместе со 
всеми отраслями народного хозяйства социалистиче
ская индустриализация в корне преобразила и при
митивный «лесной промысел» прошлого.

Исторически еще совсем недавно, в ^самый канун 
XX века, В. И. Ленин характеризовал лесную про
мышленность дореволюционной России, как «самое 
примитивное состояние техники, эксплуатирующей  
первобытными способами природные богатства», и 
указывал, что лесная промышленность «оставляет 
почти в полной неприкосновенности весь старый, 
патриархальный строй жизни, опутывая заброш ен
ных в лесной глуши рабочих худшими видами каба
лы» .

В совершенно иных условиях находятся советские 
лесозаготовительные рабочие, которые, как и все 
трудящиеся нашей страны, навеки освобождены  от 
капиталистического рабства. Благодаря заботам  
коммунистической партии, советского правительства 
и лично товарища Сталина диногочисленные машины 
и механизмы облегчают труд советских лесорубов и 
делают его более производительным. Д ля лесных 
рабочих создается все больше и больш е благоустро
енных поселков, где есть электричество, радио, клу
бы, школы и детские сады.

Труд лесоруба в СССР быстрыми темпами пре
вращается в разновидность индустриального труда, 
т. 8. все меньше отличается от труда квалифициро
ванного рабочего, занятого на фабрике, заводе, про
мышленном комбинате. Техническая база лесозаго
товок непрерывно расширяется и крепнет.

От единичных механизмов, изготовленных в полу
кустарных механических мастерских, лесная про
мышленность пришла в настоящее время к плано
мерному получению стандартного серийного обору
дования, выпускаемого в огромных количествах 
советскими машиностроительнььми заводами.
. На лесную промышленное гь работают такие круп
нейшие предприятия страны, как ленинградский Ки
ровский завод, который дает нам тысячи специально 
приспособленных для работы в лесу трелевочных

тракторов К Т -12; мощные И жевские и сибирские 
заводы изготовляют для нас многие тысячи электро
пил повышенной частоты; заводы электропромыш
ленности оснащ ают электрическим оборудованием; 
известные стране гиганты автомобилестроения —  
московский автозавод им. И. В. Сталина, горьков
ский завод им. М олотова, уральский завод —  снаб
жаю т лесозаготовителей автомобилями. Челябин
ский тракторный завод —  мощными тракторами 
С-80; черная металлургия —  тысячами тонн узко
колейных рельсов.

Выросла у  лесной промышленности и своя мощ
ная машиностроительная база. В ее составе — ста
ринный, заново реконструированный за советские 
годы Онежский машиностроительный завод, Ликин- 
ский. Красноярский, Рижский и другие заводы.

Все это привело к росту технического оснащения 
лесозаготовительных предприятий. Энерговооружен
ность леспромхоза за  последние четыре года возро
сла в среднем в 2,2 раза.

М еханизация отдельных процессов производства 
на лесозаготовках сменяется ко.мплексной механиза
цией всех стадий технологического процесса, начи
ная от рубки леса' и кончая отгрузкой его потребите
лю. Все выше поднимается уровень механизации 
валки и раскряжевки, подвозки и погрузки древеси
ны. Расширяется механизация вывозки, богатое 
оснащение разделочными, транспортными и погру
зочными механизмами преображ ает нижние склады  
леспромхозов.

В наступившем 1950 году — последнем году пос
левоенной Сталинской пятилетки —  лесозаготови
тельная промышленность долж на продвинуться еще 
дальш е вперед в области механизации трудоемких 
процессов.

Рост механизации лесозаготовок в 1950 г. по срав- 
}1енню с 1946 г. представлен в таблице на стр. 2.

Такие темпы механизации лесозаготовок возм ож 
ны только в нашей стране, которая под руководством  
большевистской партии идет по пути к коммуниз
му. С озданная за годы сталинских пятилеток мощ
ная социалистическая промышленность обеспечива
ет непрерывный технический прогресс всех отраслей 
советского народного хозяйства.
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Рост механизации лесозаготовок в 1950 г. по сравнению 
с 1946 г.

Виды лесозаготовительных 
работ

З а г о т о в к а  л еса , общ ий объем

в т. ч. механизированная . . .

Уровень механизации в %  . .

П о д в о зк а  л еса , общ ий объем

в т. ч. механизированная . . .

Уровень механизации в %  . .

В ы возка л еса , общ ий объем  .

в 'т .  ч. механизированная . . .

Уровень механизации в %  . .

П о г р у зк а  л е с а  на механизи
рованный лесовозный транспорт, 
у р о в ен ь^ех ан и зац и и  в %  • • •

1946 г . '1950 г.
1У50 г. в 

процентах 
к 1946 г.

4 ,0

3 ,3

32,8

39,1

42,9

61,5

51,4

222,4 

в 21,5  раза

380,7 

в 49,5  раза

237,4

444,8

Быстрые темпы механизации лесозаготовок необ
ходимы для того, чтобы, сохраняя леса в малолес
ных районах центра, юга и запада, развертывать во
всю промышленное освоение лесов Европейского 
Севера, Урала, Карелии и некоторых paiioHOB З а 
падной Сибири и Дальнего Востока, где мы должны  
заготовлять основную массу древесины для нуж д  
народного хозяйства. (

По государственному плану на 1950 г. мы должны  
заготовить и вывезти значительно больше древеси
ны, чем в 1949 г. Это увеличение программы л есоза 
готовок обеспечивается общим ростом производ
ственной мощности лесной промышленности и в пер
вую очередь— ростом рабочих кадров постоянного 
состава, ростом механизированных средств произ
водства и вовлечением в эксплоатацию новых, бога
тейших лесных массивов. В 1950 г. объем вывозки 
древесины по тракторным дорогам долж ен воз
расти по сравнению с 1949 г. на 61,4"/о, по авто
мобильным на 23,8®/», по узкоколейным железным  
дорогам — на 54‘’/о.

Индустриализация лесозаготовок за послевоенные 
годы породила новые, передовые формы организа
ции лесозаготовительного производства. Л есозаго
товки все больше и больше охватываются системой 
машин, в которой, как указывал Маркс, «предмет 
труда проходит последовательный ряд взаимно свя
занных частичных процессов».

Мы видим сейчас на лесосеках передвижные 
электростанции, питающие током электрические 
пилы. Сваленный этими пилами лес целыми хлыста
ми с помощью специальных трелевочных тракторов 
или электрических лебедок вытаскивается на верх
ние склады, где либо разделывают древесину элек
трической пилой, либо, как требует сегодня более 
передовой технологический процесс, грузят хлысты 
мощными кранами непосредственно на вагонетки- 
сцепы узкоколейной ж елезной дороги. П оезда этих 
вагонеток за тягой паровоза или мотовоза доставля
ют хлысты на так называемый нижний склад. Этот 
«нижний склад», оснащенный разделочными станка
ми, бревносвалами, транспортерами, кранами, эл е
ваторами, представляет собой уж е не склад, а по 
существу подлинный промышленный цех.

На нижнем складе заготовка лесной продукций 
завершается. Здесь разделывают хлысты на сорти
менты и отсюда лес отправляют потребителю. Л есо
заготовительный цикл закончен. Вот это и есть «сис
тема машин», которая рож дается сейчас на лесоза
готовках. В этом существо новой, прогрессивной 
технологии, коренным образом меняющей лицо ле
созаготовок.

Поточная организация лесозаготовок с вывозкой 
леса в хлыстах была впервые применена в 1949 г. 
в Балахонихинском леспромхозе Горьклеса и в Б а
лакиревском лесопункте Александровского леспром
хоза Центрального научно-исследовательского ин
ститута механизации и энергетики лесозаготовок. 
Теперь эта прогрессивная система организации про
изводства внедряется во многих опытно-показатель
ных леспромхозах и на других лесозаготовительных 
предприятиях. Эта система является основой разви
тия механизации лесозаготовок.

Конечно, нельзя обойтись одной схемой организа
ции технологического процесса для всех предприя
тий. В зависимости от вида транспорта, от объема 
работы, смотря по тому, вывозится древесина к ж е
лезной дороге или к сплаву и в какой группе лесов 
ведутся лесозаготовки, технологическая схема долж 
на изменяться, уточняться, конкретизироваться.

Нашей научной мысли надо ещ е много порабо
тать в наступившем году над совершенствованием 
складывающегося поточного метода организации 
лесозаготовительного производства. Работники науч
но-исследовательских институтов и лесотехнических 
вузов должны пойти к производственникам, вместе с 
ними изучить и обобщить результаты работы по-но
вому и создать в 1950 г. стройную классификацию  
систем поточной механизации лесозаготовок в раз
личных условиях.

Ведущ им звеном во всех этих системах организа
ции лесозаготовительного процесса долж ен быть 
магистральный лесовозный транспорт.

Так ж е, как главный конвейер на заводе опреде
ляет темпы и количество выпускаемой готовой про
дукции, так и на лесозаготовках ж елезная, автомо
бильная или тракторная лесовозная дорога должна 
определять объем и темпы поточной заготовки и вы
возки древесины. Водители локомотивов, тракторов, 
автомобилей должны стать головным отрядом ар
мии лесозаготовительных рабочих.

Говоря о задачах лесозаготовительных предприя
тий в новом году, надо снова и снова подчеркнуть, 
что во главу угла должны быть поставлены строгая 
технологическая дисциплина и внедрение передовых 
форм организации производства и труда. Только при 
этом условии можно правильно и эффективно ис
пользовать все материальные средства предприятий 
н высоко поднять производительность труда на лесо
заготовках.

Ни одного предприятия без утвержденного плана 
организации производства, ни одного мастера лесо
заготовок без технологической карты на основные, 
выполняемые под его руководством, производствен
ные операции! Это долж но стать незыблемым зако
ном для всех лесозаготовителей с первых ж е дней 
1950 г.

Д л я  того чтобы успешно внедрить на лесозаготов
ках новую, передовую технологию, чтобы полностью 
использовать богатые средства механизации, кото-
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рыми советская страна щедро наделила лесозагото
вителей, мы должны поставить на первое место ра
боту по привлечению и подготовке кадров.

Товарищ Сталин в своей исторической речи на со
вещании хозяйственников 23 июня 1931 г. говорил: 
«Едва ли нужно доказывать, что без постоянного со
става рабочих, более или менее усвоивших технику 
производства и привыкших к новым механизмам, —  
невозможно двигаться вперед, невозможно выпол
нить производственные планы... Раньше, в период 
восстановления промышленности, когда техническое 
оборудование было у  нас несложное, а масштабы  
производства невелики, — можно было кое-как 
«терпеть» так называемую текучесть рабочей силы. 
Теперь — другое дело. Теперь обстановка измени
лась в корне. Теперь, в период развернутой рекон
струкции, когда масштабы производства стали ги
гантскими, а техническое оборудование до крайно
сти сложным, — текучесть рабочей силы преврати
лась в бич производства, дезорганизующ ий наши 
предприятия. «Терпеть» теперь текучесть рабочей 
силы — значит разложить нашу промышленность, 
уничтожить возможность выполнения производствен
ных планов, подорвать возможность улучшения ка
чества продукции» К 

Эти слова великого вождя, сказанные более 18 лет  
назад, сохраняют в наши дни всю свою силу для  
лесной промышленности, где д о  сих пор не ликвиди
рована текучесть рабочих.

Если мы не обучим лесорубов работать электри
ческой пилой, не подготовим трактористов для того, 
чтобы принять в лес новые тысячи тракторов, не соз
дадим кадров лебедчиков для того, чтобы освоить 
этот ценнейший агрегат, не обучим нескольких тысяч 
мотористов обслуживанию передвижных электро
станций, не увеличим числа машинистов для управ
ления паровозами, не обеспечим ремонтную базу  
механиками, слесарями, токарями, —  другими сло
вами, если мы не создадим новых кадров рабочих 
постоянного состава, причем не любых кадров, а 
кадров высокой квалификации, и не создадим  для  
них должных бытовых условий, то мы сорвем дело  
механизации лесозаготовок.

Вот почему 1950 год долж ен быть ознаменован в 
лесной промышленности широчайшим размахом п од
готовки кадров.

Надо готовить кадры в опытно-показательных 
леспромхозах, создавая там курсы, семинары и т. д. 
В этом одна из важнейших задач таких леспромхо
зов.

В 1950 г. надо завершить перевод на полную ком
плексную механизацию всех опытно-показательных 
леспромхозов. Усилиями работников министерства, 
главных управлений, трестов и в первую очередь  
самих руководителей леспромхозов мы обязаны пре
вратить опытно-показательные леспромхозы в перво
классные предприятия, которые будут на деле рас
садниками новой технической культуры.

Помочь в подготовке кадров механизаторов л есо
заготовок — большая и благодарная задача наших 
научно-исследовательских институтов, лесотехниче
ских вузов, техникумов. Оказывая непосредственную  
помощь производству, они должны наряду с этим 
пересмотреть и свои программы и методы обучения. 

Особый счет у нас к Гослесбумиздату, который

И. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, год. 11-е, стр. 333—334.

долж ен выпускать больше технической литературы  
по механизации лесозаготовок и сплава, больше 
плакатов, брошюр, помогающих внедрению новой 
техники и обучению рабочих, передаче опыта пере
довых предприятий, лучших стахановцев. В насту
пившем 1950-м году надо закончить издание «Б иб
лиотеки лесозаготовителя», расширить выпуск спра
вочной литературы. ^

Мы уж е говорили выше, что лесовозный транс
порт —  это ведущ ее звено в лесозаготовительном  
процессе.

В чем была основная причина невыполнения пла
на вывозки древесины многими лесозаготовительны
ми трестами в первом и четвертом кварталах минув
шего года?

В том, что бездорож ье парализовало работу меха
низированного транспорта, особенно автомобильно
го, во многих леспромхозах, в том, что руководители 
ряда лесозаготовительных трестов (например, 
П. А. Калашев — Котласлес, И. А. Чичериа— Алтай- 
лес, Г. И. Ш ехунов —  Читлес) не обращали д о л ж 
ного внимания на подготовку и содержание лесовоз
ных дорог. В результате машины увязали в грязи в 
период оттепелей и дож дей  или не могли двигаться 
из-за заносов после снегопада.

Работникам лесозаготовительных предприятий 
нельзя быть «рабами погоды». Механизированные 
лесозаготовки на базе железны х и автомобильных 
дорог не должны знать сезонных спадов. Н адо пере
нимать культурный стиль ритмичной круглогодовой 
работы у  таких предприятий, как передовой Ков- 
ровский леспромхоз (директор В. П. Куклев), кото
рый из квартала в квартал перевыполняет производ
ственные планы.

Работе лесовозных дорог надо уделить самое серь
езное внимание. К аж дую  лесовозную дорогу, и в пер
вую очередь узкоколейную, надо укомплектовать 
полностью всем необходимым оборудованием, обес
печить кадрами, чтобы эта дорога работала действи
тельно как круглогодовая, без сезонных спадов.

Всемерно развивая лесовозный транспорт кругло
годового действия, не следует недооценивать и се
зонные типы дорог. Н адо выше поднять технику 
строительства и эксплоатации ледяных дорог.

Одним из серьезных резервов подъема лесовозно
го транспорта должны явиться конно-рельсовые д о 
роги, которые надо переводить на механизирован
ную тягу там. где хороша и достаточна сырьевая 
база.

Общ ая протяженность механизированных лесо
возных дорог измеряется многими тысячами и д е 
сятками тысяч километров. Вопрос о их полноценном  
использовании приобретает поэтому громадное зна
чение, по сущ еству решает выполнение плана вывоз
ки леса. Задача лесозаготовителей в 1950 г. — пе
ревести все механизированные дороги на работу в 
две смены, а железны е дороги с паровой тягой — на 
круглосуточную трехсменную эксплоатацию. Весь  
механизированный лесовозный транспорт долж ен  
работать на непрерывной рабочей неделе.

С решением этой задачи тесно связаны вопросы 
правильной растановки рабочей силы и создания ре
зервных буферных складов. Нечего доказывать, что 
осуществление всех этих мероприятий вскроет мощ
ные дополнительные резервы увеличения объема  
лесозаготовок.

П еред строителями и проектировщиками в 1950 г.
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в качестве важнейшей задачи стоит создание широ
кой ремонтной базы на лесозаготовках: строитель
ство ремонтно-механических мастерских всех видов 
— передвижных, стационарных, центральных.

Проектные организации должны  стать ближе к 
самому строительству, держ ать в поле зрения проек
тируемый объект до его пуска в эксплоатацию. 
Вместе с тем обязанность проектировщиков — стро
го, придирчиво пересмотреть объемы своих проектов, 
удалить из них все излишества.

М еханизация лесозаготовок и связанная с нею  
перестройка технологического процесса открывают 
новые возможности в деле повышения качества лес
ной продукции и выхода деловой древесины.

Вооруженные электрическими пилами, лесозаго
товители могут теперь при валке леса без особого  
труда спиливать деревья на уровне земли, не остав
ляя пней. Благодаря этому не только обеспечивается  
высокопроизводительная работа тракторов и л ебе
док, но и увеличивается выход деловой древесины  
за счет самой ценной, комлевой части ствола.

Вывозка леса в хлыстах позволяет перенести р аз
делку на нижний склад, где можно обеспечить более  
квалифицированный раскрой древесины. Там, где 
это уж е проведено в жизнь, выход деловой древеси
ны повышается на 10— 15"/о.

1950 год долж ен быть годом упорной борьбы за  
дальнейшее повышение выхода деловой древесины. 
Всемерно сократить перевод в дрова как хвойных, 
так и лиственных пород — такова наша задача. 
Н адо решительно покончить с не изжитым еще у 
многих лесозаготовителей пренебрежительным от
ношением к рациональной раэйелке лиственных по
род — березы, осины и др. Лиственные породы  
с первых ж е дней 1950 г. должны найти широкую  
дорогу к потребителю.

В этой связи к лесосплавным организациям дол 
ж но быть предъявлено неотложное требование овла
деть в навигацию текущего года техникой сплава 
лиственных пород, в частности березы и осины.

Интересы борьбы за увеличение выхода деловой  
древесины требуют, чтобы раскряжевка леса счита- 
.тась самой ответственной операцией и проходила 
под надзором квалифицированных специалистов. 
Инженеры и техники леспромхоза обязаны неустан
но инструктировать мастеров и бригадиров и лично 
проверять на лесосеке правильность разделки.

В 1950 г. мы будем развертывать лесозаготовки  
в новых районах Европейского Севера, Карелии, 
Урала, в бассейне р. Камы. Вместе с тем изучение 
лесов Костромской, Вологодской, Кировской, Горь
ковской областей. Краснодарского края, Башкирии 
и Татарии показало, что и в этих районах можно 
увеличить ежегодные заготовки древесины на не
сколько десятков миллионов кубометров. Заготов
ленная здесь древесина представляет особую  цен
ность для народного хозяйства, так как эти леса на
ходятся в центре страны и на самых близких рас
стояниях от потребителя.

Н адо, не теряя времени, приступить в этих райо
нах к проектированию и строительству лесозаготови
тельных предприятий для эксплоатации этих эконо
мически важных ресурсов леса, с таким расчетом, 
чтобы уж е в текущем году значительно увеличить 
объем лесозаготовок, а в 1951 г. освоить всю расчет
ную лесосеку, предлагаемую органами Министерства 
лесного хозяйства.

С прошлого года в леспромхозах установлена 
должность заместителя директора по политической^ 
части. Заместители директоров по политической ча-’ 
сти призваны быть организаторами и политическими 
воспитателями широких масс работников лесозаго
товок, поднимать лесозаготовителей на борьбу за 
внедрение новой техники и новой технологии, за со
хранность машин и их надлежащ ий ремонт, за вы
сокую производительность труда, призваны помо
гать директорам леспромхозов в решении стоящих 
перед ними задач.

Деятельность заместителей директоров леспром
хозов по политической части должна быть проникну
та большевистской непримиримостью к недостаткам, 
особенно к косности некоторых работников в деле 
перевода лесозаготовок на индустриальные рельсы.

Навигация 1950 г. является для работников лесо
сплава юбилейной. В этом году исполняется 30 лет 
со дня издания подписанного В. И. Лениным декрета 
Совета Труда и Обороны «О сплаве дров и лесома
териалов по водным путям республики в сезон 1920 
пода». Этот исторический для лесной промышлен
ности декрет положил начало государственному ру
ководству лесосплавом в нашей стране.

В навигацию 1950 г. объем сплава достигнет нан- 
Бысшего уровня и превысит показатели 1940 г. почти 
на 50“/о. М еханизация лесосплавных работ в этом 
году далеко перешагнет довоенный уровень.

Механизированной сплоткой в 1950 г. будет охва
чено 75<̂ /(> всего сплоченного леса против 48«/о в 
1940 г. Уровень механизированной погрузки в суда 
в 1940 г. составил лишь 29®/(>, а в 1950 г. мы должны  
погрузить с помощью механизмов 70"/о всей древе
сины.

Скатка леса в воду в 1940 г. почти не была меха
низирована, а в 1950 г. около половины этих работ 
будет выполнено с помощью механизмов.

Мы эксплоатируем для сплава огромное количест
в о  рек. Протяженность сплавных путей в СССР  
больше, чем в любой другой стране мира, и увели
чивается из года в год.

Наша задача — наряду с всемерной дальнейшей 
механизацией трудоемких работ добиваться полного 
освоения для сплава речной сети и в особенности 
использования малых рек, создавать на их базе но
вые лесозаготовительные участки и предприятия.

Д ля этого необходимо широко развернуть мелио
ративные работы, всемерно их механизируя, в осо- 
(Зенности строительство плотин, которые должны  
обеспечить необходимую грузоподъемность рек. 
Большую роль при этом долж на сыграть организа
ция службы пути и мелиоративно-строительных от
рядов, оснащенных необходимым оборудованием.

VI
Л есная промышленность встретила 1950 г. во все

оружии новой, совершенной техники, позволяющей 
механизировать наиболее трудоемкие процессы лесо
заготовок и сплава. Д ел о  чести лесозаготовителей и 
сплавщиков — настойчиво овладевая новой техни
кой и передовыми методами производства, реши
тельно улучшить использование механизмов, повы
сить производительность труда и досрочно выпол
нить по всем количественным и качественным пока
зателям план лесозаготовок и сплава 1950 года — 
завершающего года послевоенной Сталинской пяти
летки.
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Московский лесотехнический институт

Механизация лесозаготовок и способы[^рубок в лесах 
промышленного значения

лагодаря повседневной заботе коммунистической партии, 
,  -V советского правительства и лично товарища Сталина о
: 2 превращении леоной црамышленности в высокомехати- 

^  зиразанную отрасль народного лозяйства за последние 
годы неизмеримо возросла техническая вооруженность лесо
заготовок.

Переход от |ручных способов лесозаготовок и от конной вы
возки к механизации заготовки, трелевки и транспорта древе
сины совершается с такой быстротой и в таких широких мас
штабах, что может быть назван подлинной революцией в тех 
нике лесоэксплоатацпи. В связи с этим вполне естественно 
ожидать, что коренные сдвиги в методах лесоэксплоатации 
должны будут оказать непосредственное влияние иа принципи
альные основы и технику ведения лесного хозяйства.

Существующая лесоводственная и лесохозяйственная тех
ника складывалась в условиях использования в лесу ручного, 
немеханизированлого труда. Вследствие трудоемкости лесных 
работ лесоводы ориентировались прежде всего на «милости 
природы», в частности на естественное восстановление леса. 
Искусственное лесовосстановление если частично и применя
лось, то обычно как исключение из общ его правила.

Такая ориентировка на естественное возобновление воспиты
вала лесных специалистов в духе пассивного отношения к л е
су. Лесовод не становился действительным борцом за цреобря- 
зование природы, за введение в состав лесов более ценных 
лревесных пород, за реконструкцию и оздоровление фаутных 
др^востоев и за создание лесов там, где господствуют суховеи 
и песчаные бури.

Принятое по инициативе товарища Сталина историческое по
становление правительства и партии от 20 октября 1948 г. о 
плане полезащитных лесонасаждений направило лесное хоздй- 
ство по пути активного воздействия на силы природы. Великий 
сталинский план преобразования природы успешно претворяет
ся в жизнь. Плановые задания по посеву и посадке леса пере
выполняются. На смену ручному труду в лесокультурном деле 
приходят машины, дающие высокую производительность.

Опыт механизации лесокультурных работ в степной и лесо
степной зонах, где создаются государственные лесные полосы, 
несомненно, может быть перенесен и в практику лесовосстано
вительных работ, проводимых в зоне смешанных лесов и таеж 
ной зоне.

Однако, продолжая и поныне признавать .основным методом 
восстановления лесов промышленного значения естественное 
возобновление, многие лесоводы принимают его и в качестве 
первоочередного критерия при лесохозяйственной оценке раз
личных систем рубок в этих лесах.

Вопрос о ширине лесосек, способе и  сроке примыкания, 
оставлении семенников, сохранении подроста, способе очистки 
лесосек и т. д. лесоводы решают преимущественно с точки 
зреиия 1ВЛИЯНИЛ этих факторов ш  естественное возобновлеш е.

При постепенных и семепно-лесосечных рубках число прие
мов рубки, их повторяемость и доля запаса, подлежащ его од
новременной вырубке, такж е ставятся в зависимость от степе
ни успешности естественного воэооновлеиия леса.

Для того чтобы показать, к чему приводит такое подчинение 
лесоэксплоатации ,ужо понятым требованиям естественного 
возобновления, обратимся к  примерам из обычной практики.

Известно, что большая часть хвойных семянг относится вет
ром на расстояние, не превьипающее двойной высоты леса, — 
50 м. Поэтому, для того, чтобы обеспечить естественное во
зобновление хвойных пород, оптимальную ширину лесосеки 
для хвойных древостоев устанавливают в 50 м.

Далее, поскольку семенные годы в хвойных лесах средней 
и северной полосы СССР повторяются через 4—5 лет, смежная 
с вырубленной полоса леса может быть назначена в рубку не 
ранее этого срока.

Стоящие рядом ic зьирубленной лесосекой участки леса ис
пытывают действие ветра. Во избежание ветровала обычно 
рекомендуется рубку вести навстречу господствующим ветрам.

Таким образом, исходя из лесоводственных соображений, в 
средней полосе СССР рубку еловых насаждений, являющдахся 
особенно ветровальными, в  целях защиты от Г0с1т0дств1ую- 
щих западных ветров надо вести в направлении с востока на 
запад. При этом ширина лесосек должна быть 50 м, а при
мыкание непос,редственое, со  сроком в 5 лет.

Д ля того чтобы заготовлять лес на таких мелких лесосе- 
Kaix, приходится одноаременно вести рубку во многих местах 
(кварталах), а в каждом квартале при указанных выше ширине 
лесосек и сроках примыкания полосу леса шириной в 833 м 
удастся вырубить лишь по истечевии... нескольких десятков 
лет.

Чтобы ускорить реализацию перестойного леса, в одном 
квартале приходится допускать несколько зарубов, но в этом 
случае возрастает опасность ветровала. Отсюда видно, что 
естественное возобновление леса достигается дорогой ценой и 
для эксплоатации и для лесного хозяйства.

По данным проф. М. М. Орлова, которого трудно заподоз
рить в недооценке лесоводственной стороны р у ^ к ,  в бывших 
казенных лесах Вятской губ. с господством еловых насажде
ний в течение десятилетия, с 1905 по 1914 г., отпуск мертвой 
древесины составлял 3,08 млн. куб. саж., а растущего леса — 
2,66 млн. куб. саж. Как видим, размер отпуска поврежденного 
леса превысил отпуск растущего леса. В связи с этим про<)). 
Орлов заявлял, что «...в таких случаях принято сваливать ви^ 
ну на ветер, пожары и на короедов, тогда как первопричиной 
всего является ошибка лесоустройства» («Лесоустройство», 
т. 111, CTip. 38).

Как мы видим, сущность так называемых «лесоводственных 
рубок» сводится к тому, что их основным принципом, их целью 
является не наилучшее удовлетворение нужд народного хозяй
ства в древесине и даж е не сохранность леса, а лишь обеспече
ние его естественного возобновления.

Во имя естественного возобновления сокращается до мини
мальных пределов ширина лесосек. Ради естественного возоб
новления одновременно ведутся рубки во многих местах. По 
этой же причине смежный с вырубленными лесосеками спе
лый лес реализуется через 4—5 лет, хотя при этом не только 
осложняется технология лесозаготовок, но и повышается опас
ность ветровала.

Безоговорочная установка на естественное возобновление 
приводит к тому, что периметр вырубаемых лесосек удлиняется 
в 10— 15 раз. В результате в лесных массивах создаются клад
бища .мертвых, поваленных деревьев и для нужд страны отпу
скается низкокачественная ветровальная древесина.

В настоящее время, когда лесозаготовки оснащены слож- 
нейп1ей машинной техникой, позволяющей механизировать 
процессы валки, разделки, трелевки, погрузки и вывозки дре
весины, когда механизируются и лесокультурные работы, рас
смотренные вып1е способы рубок ста.новятся для подавляюще/! 
части лесов нашей страны а!епригодными.

В советском, социалистическом хозяйстве вопрос о рубке 
леса нельзя решать односторонне, руководствуясь узкими ле- 
соводственными соображениями, целиком подчиненными инте
ресам естественного возобновления леса, нельзя игнорировать
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возможность восстановлейия леса и скусственйш  путем или 
комбинированным способом, сочетающим естественное лесо
восстановление с комплексом мероприятий, способствующих 
ему, нельзя игнорировать важнейшую задачу механизации ле
созаготовок.

На узких лесосеках, шириной в 50— 100 м, основной меха
низм, используемый для валки и разделки леса, — электри
ческая пила — оказывается поставленным в крайне тяжелые 
условия. Вся разветвленная система кабелей оказывается не
использованной, и кабели приходится часто переносить с од
ного места на другое. Частые остановки работы, связанные 
с переносом кабелей, резко снижают производительность 
электропил. Перенос кабелей электропил затрудняется к то
му же из-за остающихся на лесосеке семенных деревьев (се
менников).

Не меньшие препятствия создают узкие лесосеки и для ме
ханизации трелевки. Известно, что диаметр рабочего круга 
на лесосеке, единовременно охватываемого лебедкой ТЛ-3, 
равняется 500 м. Во избежание далеких и непроизводительных 
перестановок трелевочной лебедки с одного рабочего места 
на другое ширина лесосеки должна быть не меньше двух

■ т в г ----------a s t t U S7i MS53i

Рис. 1. Схема размещения лесосек шириной 250 м 
Площадь отдельной лесосеки — 50 га. Суммарный neipHMeiip 

лесосек одного года —  18 км

диаметров рабочих кругов лебедки, т. е. не менее 1000 м. 
В этом случае для передвижения лебедки и вывозки подгре- 
левашюй древесины по середине лесосеки может быть про
ложен ус узкоколейной железной дороги. П о длине лесосека 
должна вмещать несколько рабочих кругов лебедки.

Еще большие осложнения в  эксплоатациониый процесс 
вносят ограничения сроков примыкания лесосек. П осле выруб
ки отведенной лесосеки проложенная к ней механизирован
ная лесовозная дорога или отдельная ее ветвь (ус) не могут 
быть использованы для вывозки древесины со смежных лесо
сек, но должны быть законсервированы на 4—5 лет, пока не 
наступит семенной год.

За этот период упрощениый путь мож ет частично приттл в 
негодность, и для последующей эксплоатации смежных спе
лых лесных участков придется восстанавливать или заново 
прокладывать лесовозную механизированную дорогу.

Вместе с тем соблюдение 4—5-летних сроков примыкания 
лесосек неизбежно приводит к их разбросанности по всему 
лесному массиву. В результате резко увеличивается протяжен
ность лесовозных дорог.

Д ля  того чтобы связь между протяженностью механизиро
ванных лесовозных дорог, шириной лесосек и сроками примы
кания стала более наглядной, рассмотрим составленные нами

три условные схемы размещения лесосек в одйом и том же лес
ном массиве.

В первой схеме (рис. 1) ширина лесосек принята в 250 м' 
и срок примыкания в 4 года. Ширина лесосеки в 250 м нами 
взята как предельная по лесоводственным соображениям, так 
как, по исследованиям Всесоюзного научно-исследовательско
го Института лесного хозяйства, на лесосеках шириной до 
250 м при оставлении семенников получено хорошее естествен
ное возобновление леса 1.

Вторая схема (рис. 2) предусматривает 2-летний срок при
мыкания и ширину лесосек в 2 000 м, причем последователь
ность назначения лесосек в рубку согласована с направление»! 
постепенно удлиняемой лесовозной механизированной дороги. 
В третьей схеме (рис. 3) ширина лесосек принята в 1000 и, 
остальные показатели одинаковы со второй схемой.

Площ адь отдельной лесосеки — 400 га. 
Суммарный периметр лесосек одного гoдa^— 

8 км

Во всех трех случаях ежегодно вырубается 60 тыс. м» леса 
на общей площади в 400 га.

Д л я  выполнения лесозаготовок в таком объеме при первой 
схеме размещения лесосек (шириной 250 м) необходимо по-

1 ^ .  3. Схема размещения лесосек шимшой 
1000 м

Площадь отдельной лесосеки — 200 га. Оуммармый периметр 
лесосек одиого года — 12 мм

строить в течение четырех лет 31 км лесовозных дорог, в том 
числе: в  1950 г. — И км, в 1951 г. - -  4 км, в  1952 г  — 
12 км и в 1953 г. — 4 км.

1 А. И. Л е т к о в с к и й ,  Семенники сосны на вырубках раз
ной ширины, жури. «Лесное хозяйство», №  9, 1949.
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Общий периметр вырубаемых за один гоД лесосек При этом 
составит 18 км, т. е. будет в два с лишним раза длиннее, чем 
периметр лесо:ек, нарезаемых по второй схеме.

При размещении лесосек по второй « третьей схемам с  ши
риной лесосек в 2 и 1 км общее протяжение механизирован
ных лесовозных дорог уменьшится до 7 км. По второй схеме 
придется построить в 1950 г. 2 км лесовозных дорог, в 1951 г.
— 1 км, в 1952 г____3 км и в 1953 г. — 1 км; по третьей схеме
нужно будет построить в первый год эксплоатации 3 км, а во 
второй год — 4 км дороги.

Во всех схема* принято дределыю е расотояяив трелевки в
1 км. I

|Как мы видим, протяженность лесовозных дорог при разра
ботке массива по первой схеме оказывается в четыре с лишним 
раза большей, чем при организации работ по второй и третьей 
схемам. К тому же за первый год эксплоатации массива по 
первой схеме надо будет построить 11 км лесовозных дорог, 
в то время как для его освоения по второй схеме достаточно
2 км.

Из сделанного нами сопоставления с очевидностью следует, 
что распыление лесосек по территории лесного массива ведет 
к излишнему удлинению лесовозных путей и к неоправданному 
омертвлению капиталовложений на сооружение этих путей.

Механизация лесозаготовок требует концентрации лесосек 
с доведением их ширины до  1000 м и сокращенлем сроков ил 
примыкания.

Как известно, широкая комплексная механизация лесозаго
товок осуществляется в первую очередь в лесоизбыточной so- 
не, где леса отнесены к третьей группе.

Ограничения рубок в лесах третьей группы, диктуемые свое
образно понятой лесоводствениой «заботой о лесе>, в конечном 
счете приводят к обратным результатам: они искусственно тор
мозят темпы освоения нетронутых лесных массивов и для по
крытия недостатка в древесине вынуждают форсировать рубку 
в более доступных для эксплоатации истощенных лесах вто
рой группы.

Отрицая всеобъемлющее значение естественного возобновле
ния, мы далеки, однако, от мысли отказываться от него и ре
комендовать посев и посадку .чеса там, где имеется действи
тельная возмо;хность получить, самосев. Установка на самосев 
неправильна лишь в тех случаях, когда она в конечном счете 
причиняет ущерб самому лесному хозяйству и приводит к не
оправданным осложнениям лесоэксплоатации, исключающим 
возможность эффективной механизации лесозаготовок.

Возьмем вопрос о семенниках. Оставляя их с целью обеспе
чить естественное лесовозобновление, их обычно размещают 
по лесосеке равномерно, что затрудняет механизацию лесоза
готовительных работ. М еж ду тем, отдельные семенники, вы
росшие в густом древостое, будучи выставлены на простор, 
оказываются не приспособленными к новым условиям. В ре
зультате, не выполнив лесовосстановительных функций, они 
засыхают или вываливаются ветром. При гнездовом же, кур
тинном расположении деревьев семенники оказываются более 
устойчивыми в биологическом отношении.

Таким образом, куртинное расположение семенников оказы 
вается наиболее удобным и для естественного возобновления 
и для механизированной валки и трелевки древесины.

Основным фактором, осложняющим естественное возобнов- 
леше леса, является травяной и  моховой почвенный покров. 
При механизированных лесозаготовках (особеино при механи
зированной трелевке леса) почве наносятся многочисленные 
поранения и сдирается растительный покров. Н« этих пора
ненных местах обычно появляется массовый самосев, обеспе
чивающий восстановление леса.

В целях содействия естественному лесовосстановлению на 
оголенных от почвенного покрова площадках надо проводить 
посев леса — операцию, которая обходится недорого.

Исследования еловых лесов, произведенные Ленинградской 
лесотехнической академией им. С. М. Кирова (доц. Асосков), 
показывают, что значительная часть современных ельников 
возникла из подроста, остающегося на лесосеках. В связи с этим 
такие меры, как ограничение ширины лесосек и усгановление 
длительных сроков примыкания, теряют свое лесоводственное 
шачеиие.

Наблюдения за ходом естественного возобновления говорят 
о гом, что семена, находящиеся в почвенном покрове, дают наи

более успешные всходы в первые 2—3 года после рубки. В 
дальнейшем ход лесовосстановления резко замедляется. От
сюда такж е следует, что длительные сроки примыкания лесо 
сек себя не оправдывают.

Итак, куртины спелого леса и тонкомер, оставляемые при 
механизированных лесозаготовках на концентрированных лесо
секах вместо стен леса и равномерно расположенных семен
ников, представляют собою достаточный источник древесных 
семян для того, чтобы полностью обсеменить лесосеку и дать 
особенно обильный самосев на местах, лишенных растительно
го покрова.

Надо иметь в виду, кроме того, что в средней и северной 
полосах СССР восстановление хвойных пород обычно происхо
дит через временную смену хвойных пород лиственными. Уз
кие лесосеки и длительные сроки примыкания не могут по
мешать этому явлению. Что ж е касается лиственных пород, то 
они восстанавливаются легко, вне зависимости от ширины ле
сосек.

Экономический ущерб, который терпит механизированнная 
лесозаготовительная промышленность из-за применения уста
релых способов рубок, рассчитанных только на естественное 
лесовосстановление, значительно больше затрат, необходимых 
на проведение мер содействия естественному возобновлению 
или на посев н посадку леса на концентрированных выруб
ках.

Леса отдаленных районов терпят значительный ущерб от 
пожаров и энтомо- и фитовредителей, поражающих древостой, 
ослабленные огнем. Максимальное вовлечение этих лесов в 
эксплоатацию имеет и большое лесохозяйственное значение, 
так как приводит к улучшению их охраны, к вырубке пере
стойных и поврежденных насаждений и т. д.

Д л я  того чтобы эксплоатация таких лесов была экономи
чески эффективной, вопрос о степени концентрации рубок, 
пространственном их размещении, ширине лесосек и сроках 
примыкания должен решаться здесь применительно к требова
ниям механизации лесозаготовок. Поэтому единственным ле
сохозяйственным требованием, предъявляемым к эксплоатации 
удаленных от железных дорог лесных массивов, должно быть 
оставление на лесосеках семенных куртин, занимающих 5 — 
10% лесопокрытой площади.

ВЫВОДЫ

1. в  условиях коренной технической реконструкции лесной 
промышленности, перед которой стоит задача освоения новых 
лесных массивов на основе комплексной механизации всех 
процессов лесозаготовок, способы рубки леса, рассчитанные 
только на естественное возобновление и препятствующие ме
ханизации лесозаготовок, являются неприемле.мыми и должны 
быть заменены другими.

2. Эти устарелые способы рубок, характерные для ручных 
методов работы, в ряде случев ведут к большим потерям в 
лесном хозяйстве, крайне осложняют механизацию лесозагото
вок и омертвляют капиталовложения на механизацию лесоза
готовок и транспорт леса.

3. На смену рубкам узкими лесосеками, тормозящим меха
низацию лесозаготовок, должны быть введены концентриро
ванные рубки с предельно короткими сроками примыкания (1—
2 года) и шириной лесосек в 1 км, причем вместо равномерно 
распределяемых по лесосеке семенников нужно оставлять се
менное куртины и вести рубки в направлении постепенного 
удлинения лесовозных путей.

4. Проблема лесовосстановления должна решаться с более 
активным участием лесовода. В типах лесов, трудно поддаю
щихся естественному возобновлению, надо перейти, к искус
ственному лесоразведению, широко используя при этом машин, 
ную обработку почвы и механизацию посева и посадки.

На богатых почвах надо проводить химическую борьбу с буй
ной травянистой растительностью, тормозящей процесс лесо
восстановления.

В таежных условиях, где должны вестись концентрирован
ные рубки, надо применять комбинированные способы лесовос
становления, предусматривающие комплекс простейших меро
приятий, способствующих успешному пополнению и росту са
мосева, а такж е посев леса на выжженных и оголенных oi, 
травянистой растительности площадках.
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с. в. Бедлинский
Па'шлышк комбината Удмуртлес

Электрификация заготовки леса в Удмуртии
, ■ 3 месяца в месяц ширится электрификация лесозатотовок

- /  , иа предприятиях Удмуртской АССР. За 9 месяцев 
: /  ; 1949 г. леспромхозы комбината Удмуртлес заготовили
'  “  электропилами на 75 тыс. м“ древесины больше, чем за 
весь 1948 г. Объе;м электрифицированной ваготовки леса в 
1949 г. увеличился примерно в два раза по рравненяю с 1948 г.

Использование электропил в третьем квартале 1949 г. харак
теризовалось на комбинате Удмуртлес такими показателями: 
средняя производительность одной электростанции составила 
86 м’ в смену, средняя производительность на пилосмену — 
18,6 м’. От каж лой электростаиции работало в среднем 4—5 
пил, на одну пилу на заготовле леса приходилось в среощем
4—5 рабочих, а с одной электроста1Нцией работало в ср едн ем
19 рабочих.

Средняя производительность на человекодень по комбинату 
была 4,4 м ,̂ но ла ряде предприятий она была значительно вы
ше. Так, в Каркалайском леспромхозе (директор т. Гаранин, 
гл. инженер т. Болонкин), где заготовка механизирована пол
ностью, средняя производительность за квартал на одного ра
бочего достигла 6 м’ в день, в Сюмсинском леспромхозе выра
ботка на одного рабочего была еще выше — 6,2 мз. В Облает 
новском, Чуровском, Сюрекском, Са|раяульском и ряде других 
леспромхозов установленные нормы производительности также 
значительно перевыполняются.

Лесозаготовительные предприятия Удмуртии являются пио
нерами внедрения на заготовке древесины пил повышенной ча
стоты тока с единоличным управлением — Ц Н И И М Э К-5. 
Первые образцы этих пил вместе с пилами других конструк
ций прошли летом 1948 г. длительные иснытаиия в Областное- 
оком опытно-показательном леспромхозе комбината Удмурт
лес, а летом 1949 г. элект^ростамции и пилы повышенной часто
ты тока стали поступать в леспромхозы Удмуртии уж е для 
работы в производственных масштабах.

Надо отметить прежде всего, что леспромхозы быстро пу
стили в ход новое оборудование. Так, в Областновском лес
промхозе электрическая станция повышенной частоты тока бы
ла получена 1 июля и в тот ж е день введена в эксплоатацию. 
В Какможском леспромхозе станция была введена в эксплоа
тацию через пять дней после поступления, в Сюмсинском лес
промхозе — на третий день, в Пастуховском и Селыченском 
лесцромхозе —• ш  пятый дель.

В третьем квартале 1949 г. в этих пяти леспромхозах было 
заготовлено пилами Ц Н И И М Э К-5 уже более 30 тыс. м* дре
весины.

Использование новой техники характеризуется такими дан
ными средней производительности (в м^);

Леспромхозы На станцию 
в смену

На пилу 
в смену

Иа чел ове
кодень

О бластновский . . . 185,0 46,0 5 ,7

Какможский . . . . 128,0 36,0 9 ,0

Сюмсинский . . . . 119,5 20 ,0  . 6 ,7

П астуховский . . . 116,3 21 ,0 3 ,4

Селыченский . . 52,4 8 ,8 3,1

В среднем . . 124,2 24,6 5 ,2

Как видно из этих цифр, лучших показателей в эксплоата- 
ции электропил и электростанций повышенной частагы тока 
добились Какможский, Сюмсинский и Областновский леспром
хозы. В Пастуховском и Селыченском леспромхозах работа на 
первых порах шла пеудовлет-ворительно.

В чем причина различной производительности электрифици- 
рованной заготовки на отдельных лесозаготовительных пред
приятиях? Успех Какможского, Сюмсинского, Обласгновского 
леспромхозов объясняется прежде всего тем, что они добились

стабильного состава бригад и предварительно подготовиля 
электропильщиков. В этих леспромхозах проводятся профилак
тический ремонт и систематическая смазка электропил, меха
ники тщательно наблюдают за техническим состоянием элек
тропил и электростанций. Здесь на электрифицированную заго
товку выделены лучшие мастера, работа ведется по принципу 
организованной лесосеки.

Вопросы электропиления на этих предприятиях повседнев1Ю 
находятся в орбите внимания главных инженеров леспромхо
зов, которые регулярно бывают на лесосеках и оказывают не
обходимую помощь мастерам и электропильщикам. Нельзя 
оставлять электрифицированную заготовку без постоянного 
внимания инженера по лесозаготовкам и главного инженера 
леспромхоза. В этом — основа правильной постановки ухода 
за электропилами и электростанциями и всей организации про
изводства на заготовке леса.

Д ля  того чтобы добиться полного использования электропил 
и электрюстанций, мы пошли по пути создания крупных бригад, 
работающих в потоке. В Областновском леспромхозе с одной 
электростанцией работает бригада из 32 человек, в Пастухов
ском — из 30 человек, в Какможском — из 20 человек. Во 
главе этик бригад стоят каалифицироваяные бригадиры, хоро
шо знающие правила разработки лесосек и материальную часть 
пил.

Лучшие электропильщики комбината Удмуртлес из месяца в 
месяц намного перевыполняют нормы.

Так, П. М. Коробейников (Областновский леспромхоз) за 
первые 9 месяцев 1949 г. выполнял нормы в среднем на 195%, 
А. К. Абраменко, Е. Д . Бавыкин и А. А. Сидоров (Какможский 
леспромхоз) выполняли норму на 130— 180%, П. Беряев и 
М. Ялтыков (Селыченский леспромхоз) — на И З — 114%, 
Ж . Игошин (Пастуховский леспромхоз) — на 135%.

Готовясь к осенне-зимнему сезону лесозаготовок 1949/50 г.,' 
комбинат уделил большое внимание созданию благоприятных 
условий для развития электрифицированной заготовки леса.

По каждому предприятию была заранее определена расста
новка пил и электростанций для работы в предстоящем сезо
не. Были специально подготовлены мастера электрифициро
ванной заготовки леса.

Бригады электропильщиков комплектовались по именному 
списку и утверждались приказом по каждому леспромхозу,' 
причем в леткие месяцы из числа сезонных рабочих было под- 
ю товлено 1-45 человек, которые теперь работают в качестве 
бригадиров.

Д л я  электростанций были построены специальные будки, а 
все леспромхозы были снабжены резервными пилами на слу
чай замены вышедших из строя.

С июня по сентябрь комбинат проводил семинары по изу
чению пил и электростанций повышенной частоты тока. За две 
недели занят11Й каждая группа изучала устройство электропил| 
электростанций и генераторов, кроме того, курсанты проходи^ 
ли практику в Областновском и Какможском леспромхозах iiij, 
использованию электропил при поточной организации произ1 
водства, практически работали электропилами, В . семинарах 
принимали участие работники удмуртских и других предприя)-’' 
тий Министерства лесной и бумажной промышленности CCCP.j 
Обучение проходили инженеры, техники, механики лесп]юмхо11 
зов, механики и мотористы электропил и электростанций.

Успешное развертывание электрификации лесозаготовок по' 
многом зависит от выполнения требования, чтобы электростан^ 
ции нап1)авлялись на лесозаготовительные предприятия ком4 
плектно, с кабелем и пилами. Необходимо также значительна 
улучшить обеспечение имеющихся электростанций и электро! 
пил запасными частями и материалами и создать опорные пунк| 
ты по ремонту двигателей и генераторов.

Нет сомнения в том, что пила ЦНИИ.МЭ К-5 завоюет общ|' 
признание всех электропильщиков. Создание этой отечестве 
ной пилы является огромным вкладом в дело механизации зз 
готовки леса и поднятия производительности труда лесорубо!

Проведенная подготовка позволяет нам быть уверенными 
том, что план электрифицированной заготовки леса в осени 
зи.мнем сезоне и в 1950 г. предприятиями комбината Удмуртле 
будет вьшолпй! полностью. I
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Инж. А . Л ех
Горьклес

Электропилы ЦНИИМЭ-К5 на заготовке дуба
к адьшие преимущества электропилы Ц НИИМ Э-К5 перед

Юдругиьми электропилами особенно ярко проявляются на 
заготовке твердолиственных пород крупных .размеров. 
Об этом говорит опыт Лукояновского леспромхоза 
греста Горьклес, ведущего лесоразработки ® листаеиных л е 

сосеках со зна^чше^тшой примесью толстомерного дуба сред
ним дшметрам 60—70 см.

В связи с тем, что твердолиственные породы завимают в 
программе леспромхоза большое место, заготовка леса на этом 
предприятии очень трудоемка и ежегоано требовала повышен
ных затрат рабочей силы.

Рис. 1. Сваленный пилой Ц НИ ИМ Э-К5 дуб диаметром 105 см
Попытки треста меканизировать заготовку  леса в этом Л€С- 

цром.хозе с помощью пил БАКОПП встречались с серьезными 
трудностями. ДеиТо в том, что пила ВАКОПП может быть 
использована только на лесе, дш м етр которого не превышает 
рабочей длины пильной шины, т. е. 500 мм. Электродвигатель 
этой пилы при интенсивной .работе на толстомерном дубе 
очень быстро нагревается д о  предельной температуры, в-след- 
сгзие чего необходимо через каж ды е 10—-15 мииут беспрерыв
ной работы 1на несколько' .минут останавливать пилу. Большой 
вес пил ВАКОПП затруднял щере.ходы мотористов по лесосеке, 
особенно в связи с  .характерным для насаждений этого л ес
промхоза 1Крупным подлеском, сильно мешающим передвиже
нию. 'П|римене|ние алектрсгаил Ц НИ ИМ Э-К5 позволило полно
стью преодолеть все эти трудности.

Используя свободный конец пильного аппарата, мы полу
чили возможность опиливать деревья диаметром, в  два раза 
превышающим рабочую длину пильной шины, т. е. толщиной 
95 см, а в некоторых случаях даж е до 112 см (рис. 1). Де- 
реаья такого диаметра в  Лукояновоком леспромхозе встреча
ются ие1рвдко.

Опыт показал, что даж е при требующем больших усилий 
пилении дуба двигатель .пилы' Ц НИ ИМ Э-К5 может непреры'*И1о 
работать «е менее полутора-двух часов. Затем после охлаж 
дения двигателя в процесс© б— 10-минутной работы .на холо
стом ходу пиление может продолжаться вновь.

В сентябре 1949 г. электролтлы Ц Н И И М Э Ж 5 работали в 
квартале № 37 Лукояновского леспромхоза в насаждении с 
запасом около 5 тыс. ч-’ и составом 6Д2Лп1Б1Кл.

От каждой электростанции ПЭС-12/200 работало в среднем
5—6 электропил. Каждую пилу обслуживало б— 6 человек, 
из вих 2 вальщика и 3— 4 обрубщика сучьев.

Непосредственно 1на валке толстомерных дубовых деревьев 
рабопга.та по двое [рабочих (моторист и подсобный рабочий).

После подготовки рабочего места вальщики делаю т элек
тропилой в дереве со  стороны, в  которую его валят, два го- 
.ризонтальных подпила глубиной V» диаметра на высоте 
4—6 см один над другим, после чего выбивают «ломоть» обу
хом топора. Раньше эта  операция производилась только то 
пором и была одной из наиболее трудоемких.

После подпила моторист заходит с противополож.ной сторо
ны CTBOvTa и начин.ает пропиливать дерево на высоте верхнего 
подпила по направлению справа налево (рис. 2). При таком 
пилении «тараном!* свободный конец пильного аппарата 
все время участвует в пилении, причем пильный аппарат на
ходится под арямьпм углом к  продольной оси дерева (рис. 3)

Для предох'ранения пилы от зажи.мов забивается клин. При 
палке деревьев, диаметр которых превышает двойную длину 
рабочей части пильного аппарата, остается небольшая недо- 
пиленная часть, которая под тяжестью ствола выламывается.

При 'раокряж©Е1ке хлыстов на сортименты используется еще 
одна особенность пилы 
Ц НИ ИМ Э-К5, а  именно
— возможность пилить 
снизу верхней ветвью 
пильной цепи, что прак
тикуется обычно в сл у 
чаях зажимов дерева, на
ходящегося на весу. Та
кой прием .имеет большое 
значение в связи с тем, 
что моторист работает 
на .раскряжевке пилой 
Ц Н И И М Э-Кб один, в 
отличие от раскряжевки 
пилой ВАКОПП, когда 
име.ется еще подсобный 
рабочий с вагой.

Как известно, сучья на 
дубовых 'Стволах бываккт
крупные, иногда толщ.ина их достигает 20—30 см, поэтому 
для сп.ил1ива'ния таких крупных сучьев, как правило, такж е 
применялась электропила Ц Н И И М Э -K'i.

За первые мес!щы работы иа заготовке дуба, пилой 
Ц НИ И|М 0-К5 была достигнута устойчивая производитель
ность до 5 .пл. V» в  сорти.ме.нтах на одного [рабочего в день, 
оредН|ЯЯ ж е выработка .на рабочего при ручной заготовке не 
превышала 2 Mf>.

'Благодаря своим бесспорным достоинствам электропила 
Ц Н И И М Э -К 5 уж е завоевала большую любовь рабочих 
Лукояновского леспромхоза, которые, старательно осваивая

Рис 2. Схема епиливания дерева

Рис. 3. Пропил дерева «тараном»

этот механизм, стремятся добиться более высокой производи
тельности.

Необходимо отметить, что при работе на твердолиственных 
породах очень быстро изнашивается пильная цепь пилы. В те 
чение рабочей смены приходилось возобновлять заточку не 
менее шести раз. и  после 60—70 заточек, что соответствует 
около 300 м’ заготовлеиной древесины, пильная цепь совер- 
шен:н0  высходила из строя. Р а^ тн и к и  леспромхоза ждут, что 
машиностроители устранят этот недостаток в пилах после
дующих !выпусков и повысят прочность пильных цепей.
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Б. Ивановский
Трест Двинолес, Архангельск

Поточные бригады в тресте Двинолес
ч реди мехаиивироваииых поточныэс бригад треста Д вино

лес заслуженной популярностью пользуется бригада 
стахамовца-новатора Левковского леспромхоза Але«- 
саидра Ульяновского. В этой бригаде удачно раэреше1на 

одна из основных проблем технологии поточного производства
— установлено наиболее эффвктиВ|Н0€ соотношение механиз
мов в поточной линии, начинающейся с валки леса и saiKan- 
чивающейся погрузкой сортиментов ш  платформы узкоколей
ной лесовозной дороги.

Брихада А. П. Ульяновского работает в насаждении IV бо
нитета составом 8Е1С1Б с запасом «а 1 га 180 м’. Средний 
(1бъем хлыста — 0,20 м®.

Бригадир механнзироваиной поточной бригады
А. П. Ульяновский

Бригаде приданы следующие механизмы: 1) четыре тракто
ра К Т -12, работающие на трелелке, 2) пять электропил 
ВАКОПП. из которых четыре работают на лесосеке «а валке 
деревьев и одна — на разделочной площ адке «а разделке 
хлыстов, 3) кран конструкции инженера Завьялова с одно
барабанной электролебедкой ТЛ-1 для  погрузки бревен «а 
платформы узкоколейной железной дороги и 4) две электро- 
ста,нили ПЭС-12; из них одна питает током пилы на валке 
хлыстов, а вторая — пилу на разделке и погрузочный «ран.

В бригаде 38 рабочих, из ник на трелевке згнято 8 
(4 тракториста и 4 чокеровщика). на заготовке хлыстов — 
20 (4 звена по 5 человек в каждом), на разделке м ы сто в  —
3 человека (моторист электропилы, разметчик и подсобный 
рабочий); на сортировке и откатке бреаен — 4 человека и  на 
обслуживании электрифицированного крана __ 3 человека.

Кроме того, два электромеханика и один слесарь-пялолрав 
обслуживают две электростанции Г1ЭС-12.

Высокая выработка рабочий в бригаде А. П. Ульяновского
— результат тщательной подготовки делянок, поступаюишх 
в .разработку до  начала работ.

После детального осмотра в натуре в делянках, предназна
ченных для разработки, разбивается и подготовляется 
сеть трелевочных волоков. Основные магистральные треле
вочные волоки прорубают шириной в 4 м, на расстоянии 
250 м один от другого. После этого мастер леса производит 
разметку пасечных трелевочных волоков, которые примыкают 
к основным магистральным волокам под углом в 45°, на рас
стоянии 40 м один от другого.

-  -

И

1. U

Чсловные знани 
Разделочнйя ялощадиа 

^Магистральный трелевоян. оолом

Пасечный трелевочн волок 

ПЗС-12

Злвнтричесная ппга 

^есовозис/г дорога 

З^чектрокран

Очередность полящ.ения ПЭй

Рис. 1. Схема разработки делянки 
в бригаде Ульяновского

Схема разработки лесосеки в бригаде А. П . Улья,новскогв 
приведена на рис. 1.

Разделочная площадка — центральное рабочее место поточ
ной лиш и, поэтому ее устройству было уделено особое вни
мание. Эстакада имеет в длину М  м и в .ширину 6 м; «а «ей 
свободно размещается до  шести возов хлыстов одновременно. 
Благодаря этому трелевочные тракторы не простаивают с 
Грузом в ожидании освобождения эстакады.

В связи с небольшой шириной самой разделочной площадки 
(10 м) откатчикам приходится откатывать бревна на расстоя
ние ие более чем на 6—8 м.

Д ля облегчения работы откатчиков-сортировщиков эстака
да имеет уклон к  линии узкоколейной железной дороги. По 
середине эстакады сделай съ езд  для тракторов.
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Рассмотрим теперь, как в бригаде Ульетовского opraHitiso- 
ван труд на отдельных операциях.

На заготовку хлыстов, как сказано выше, выделены звенья 
по б человек. В кяждом звене электропилой работают мото
рист и его помощник. Остальные члены звена (трое подсоб
ных рабочих) заняты обрубкой, сбором ,и сжиганием сучьев. 
Каждая 40-метровая лента, по середине которой проклады
вается пасечный трелевочный волок, вырубае,тся за пять за- 
холов.

Деревья валят сначала только на намеченных пасечных 
волоках, которые прорубают шириной в  4 м. Закончив про
рубку первого пасечного волока, вальщики переходят череч 
один волок 1на следующий, а с первого волока сразу же 
начингется трелевка заготовленных хлыстов.

После прорубки второго пасечного волока вальщики возвра 
щаются на первый волок (откуда к этому времени все заготов
ленные хлысты уже бывают стрелеваны) и начинают валку 
деревьев с одной какой-либо стороны трелевочного волока.

После прорубки очередной ленты у первого волока лесо
рубы вновь меняются местами с трелевщиками, и так до 
полного окончания рубки вдоль обоих волоков.

Валка хлыстов производиггся вдоль пасечного волока вер
шинами по направлению к основному магистральному волоку. 
Деревья, растущие у  самого пасечного волока, валят вдоль 
него, а остальные — под углом до  45°, так, 
чтобы пасечный волок все время оставался 
совершенно свободным для прохода трак
тора. j

Благодаря тому, что пасечные волоки 
остаются свободными, трелевочные тракто
ры могут проходить по мим без разворотов 
с одного магистрального волока на другой.
Такое движение трелевочных тракторов —
«по кольцу» представляет исключительно 
большле удобства, особенно в зимних усло
виях при глубоком снеге.

Нормальный ритм работы на всей поточной линии в боль
шой мере за в и с ь  от правильного использования трелевочных 
тракторов.

В балансе рабочей смены трелевочного трактора не мало 
времени занимают его простои на лесосеке при зацепке хлыс
тов. В целях сокращения этих простоев каждый трактор в 
бригаде А. П. Ульяновского имеет два комплекта чекеров 
(одни на лесосеке, второй на тракторе).

в  целях обеспечения вывозки всех заготовленных клыстов 
трелевочные тракторы закреплены за отдельными sBeHbHiMHi 
лесорубов и приемка выполненной работы от лесорубов и 
трактористов производится индивидуально на разделочной 
площадке. Благодаря такому порядку приемки в лесу и на 
трелевочных волоках не остается ни одного хлыста.

Качество продукции всей поточной линии определяется 
раскряжевщиками. От того, насколько «орошо раскряжевщ и
ки знают и соблюдают технические условия на заготовку 
лесоматериалов, зависит выход ценной деловой древесины. 
Бригадир поточной бригады А. П. Ульяновский, приняв на 
себя ответственность за качество выпускаедюй бригадой про
дукции, лично занимается раскряжевкой хлыстов и добился 
исключительно высокой производительности электропилы. 
Он ежедневно раскряжевывает до 120 м’. В отдельные дни 
выработка его достигала 150 м’. В такие дни т. Ульяновский 
раскряжевывал до 750 — 800 хлыстов.

Благодаря рациональной разделке хлыстов в бригаде У ль
яновского значительно увеличен выход деловой древесины, а 
выход дров снижен до 14,3%.

Работа на раскряжевке ведется в таком порядке. Достав
ляемые на эстакаду хлысты немедленно размечаются размет
чиком «а сортименты, а идущий вслед за ним моторист рас
кряжевывает хлысты. Подсобный рабочий занят подчисткой ita 
бревнах оставшихся сучков и в случае необходимости помога
ет мотористу при раскряжевке.

На откатке-сортировке бревен работает звено в состгве 
4 человек. Лесоматериалы сортируются только на две группы: 
деловая древесина и дрова.

Передвижной портальный кран конструкция инженера 
Завьялова ' обслуж^иваемый тремя грузчиками, стоит в цент
ре разделочной площадки. Если около крана нех!ватает лесо
материалов для погрузки, пачки бревен подтаскиваются кра
ном на расстояние до 30 м.

Основными показателями для оценки работы механизи- 
роваиных поточных бригад являются .выработка на человека в 
день и сменная производительность меха1низмов.

Чем эффективнее в поточной бригаде используются меха
низмы, тем выше выработка рабочих ч бригады в целом.

В III квартале 1949 г. сменная выработка ПЭС-12, обслу
живавшей заготовку хлыстов, была ПО м>. а средняя выра
ботка рабочих, занятых на хлыстовой заготовке, составила 
6,4 м’ в день (со сжиганием сучьев).

Сменная выработка на трелевочный трактор при среднем 
расстоянии трелевки 500 м выразилась в 34 м’. Этсюда дневная 
выработка каждого рабочего на трелевке— 17 м*. Средняя на- 
гтрузка «а рейс — 3,6 м’.

Сменная выработка рабочих, занятых на раскряжевкг 
хлыстов, достигала 36,7 м’, а на откагке и сортировке бревен
— 28 м3.

Средняя сменная производительность крана равнялась 90 м>, 
в отдельные ж е дни краном погружалось до 120 м’. Соответ
ственно выработка грузчиков составляла от 28 до 40 м’ на 
человека в день.

Комплексная выработка в поточной бригаде А. П. Ульянов
ского в октябре 1949 г. составила в среднем 3 м’ на человека 
в день. При этом средняя дневная выработка поточной линии 
была 110 м’. В отдельные дни, когда, выработка потока дости
гала 150 м’, комплексная выработка, на человекодень подни
малась до 4 м’.

Преимущества поточного метода работы заключаются не 
только в увеличении производительности труда: в  бригаде

'  Описание крана дано в wNb 
за 1949 г.

1 «Лесной промьш1ленноств>

Рис. 2. Разделочная площадка в бригаде Макарова (вид з^разрезе}

А. П. Ульяновского вся заготовленная древесина после окоя- 
чания рабочего дня сразу же вывозится на нижний склад.

В III квартале 1949 г. поточной бригадой Ульяновского за
готовлено. стрелевано, разделано и погружено на платформы 
узкоколейной дороги 7400 м’ древесины при средней комплек
сной выработке 3,7 м®, или 154"/» к  1Норме.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 
III квартал 1949 г. поточная бригада А. П. Ульяновского за
няла первое место. Тов. Ульяновскому присвоено звэние 
«лучший бригадир поточной бригады».

Опыт бригады Ульяновского подхватывают лесорубы дру
гих предприятий треста Двинолес. В III квартале 1949 г. по 
методу А. П. Ульяновского в леспромхозах треста работало 
14 механизированных поточных линий с высокой комплексной 
выработкой на человекодень.

Поточная бригада Николая Макарова (Шенкурский леспром
хоз) за два месяца работЫ' заготовила, стрелевала, разделала и 
погрузила на автомобили около 5000 м’, при средней комп
лексной выработке 3,4 м’ на человека в день.

(По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
за П1 квартал 1949 г. бригада Н. Н. Макарова заняла второе 
место.

В бригаду Н. MaKaipoea входят 40 рабочих, которые рас
ставлены По отдельным операциям механизированного потока: 
на заготовке хлыстов — 24 человека (4 звена по 6 человек), 
на трелевке — 8 челочек (4 тракториста и 4 чокеровщика), 
на разделочной площадке — 8 человек (2 моториста, 2 раз
метчика и 4 откатчика-погрузчика).

Техническая вооруженность бригады такова: одна пере
движная электростанция ПЭС-12, 6 электропил, из них 4 на 
заготовке и 2 на раскряжевке хлыстов на разделочной пло
щ адке и 4 трелевочных трактора К Т -12.

Бригада разрабатывает квадратный участок леса из четы
рех смежный делянок размером 500 X  бПО м каждая. В игнт- 
ре участка, где сходятся углы всех четырех делянок, выбра
но место для р’зделочной площадки. К  ней проложена трас
са автомобильной дороги.

От разделочной площадки в каж дую  делянку по диагонали 
проложены и прорублены основные трелевочные волоки. К 
каждому основному трелевочному волоку с обеих сторон под 
углом 45° на расстоянии 40 м один от другого проклады
ваются пасечные трелевочные волоки. _

Разделочная площгпка, построенная бригадой Н. Макарова 
(рис. 2), состоит из двух эстакад для приемки и разделки 
хлыстов; эстакады длиной 25 м и шириной 12 м каждая рас
положены по обе стороны от автомобильной дороги.
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При устройстве разделочной алощадки был очеиь удачно 
использован рельеф местности (автомобильная дорога проло- 
жеяа М'ежду диумя бупраж , «а которых устроены эстакады).

На склона;с бугров, прилегающих к автомобильной дороге, 
на столбах, врытых в землю, устроены резервные площадки 
высотой 2,2 м. После раскряжевки длы-стов бревна скатыва
ются на эти резервные площадки и затем погружаются с кич 
на автомобиль.

Благода1ря рациональному устройству разделочной площ ад
ки трудоемкая операция — логрузка леса на автомобиль — в

бригаде Н. Макарова сводится к скатке бревен, и с этим 
делом Л0ГКО справляются откатчики.

Такие разделочно-погрузочные площадки следует широко 
применять на всех лесовозных дорогах, работающия на мэ-̂  
левой сплав, где нет необходимости производить сортировку< 
лесоматериалов. При отсутствии естественной выемки ее 
можно сделать бульдозером.

В освнне-зи1м.1юм сезоне 1949/50 г. бригады Ульяновского и 
Макарова продолжают успешно перевыполнять шроизвод- 
ствеиные задания и борются за досрочное выполнение се
зонного плала.

А. Тихвинский

Поток в Вогульском лесу
т  Бер’езников —  города .химии — на юг, ik городу Мо

лотову, ведет древний тракт. По обеим его сторонам-
густой, дремучий лес. В безбрежном море вечнозеленой 
хвои мелькают островки березы, осины.

Но вот лес расступается, и перед нами большой иоселок. 
Это Вогулка. Здесь контора Вогульского опытио-,показатель
ного леспромхоза. Здесь же, на !берегу спла1Вной |рекя Яйвы, 
притока Камы, — ремонтные мастерские, депо, автобаза, ниж
ний оклад.

Летом 1946 г. в Вогульский леспромхоз прибыла первая 
передвижная злекхростаяция. А сейчас на его лесосеках ра
ботают двенадцать электростанций. Два^ десятка тракторов 
К Т -12, четы;ре трехбарабанные лебедки; трелюк>т древесину 
к верхним 'Складам; П3(ровозы, а1Втомашины доставляю т дре
весину «а нижиий оклад. 1Подавляющая часть трудоемких 
процесоо® механизирована. Близок день, копда лесдрслмхоз 
полностью завершит комплеконуто механизацию.

С июня прошлого года в .Вогульском лесу аачал внедряться 
поток. При потоке единый график объединяет весь технологи
ческий процесс, от валки дерева до  сброски |разделанной дре
весины в реку Яйву. Сейчас, когда навигация закончилась, 
поток завершается «а берегу.

В леспромхозе орга1низовано несколько поточных линий. 3  
их основу заложена! 'мощность трелевочных 1средств — трак
торов или лебедок. Ознакомимся с одной из таких поточных 
линий.

От ,реки Яйвы в глубь леса уходит Уньвеиская узкоколей
ная железная дорога. Она ведет к  |Палаше|рак0 му участку. 
Вот лесовозная магистраль закончилась. Мы делаем пешком 
несколько сот метров, и Пйред нами лесосека. Работает 
электростанция. Валят лес.

К лесосеке подошел трактор -КТ-12. Его привел тракторист 
Иван Ива1Нович Киселев.

Год назад Иван Иванович цриехал из Мордовии, а теперь 
его имя известно у ж е  всей JV^oлoтoвcкoй 0бла1сти. Он не раз 
ВЫХОД1И .победителем в  обитастном соревновании мехаиизато- 
ров. Киселев сумел на своем тракторе добиться цроиэвод.и.- 
тельности, превышающей проектную, и выполняет норму не 
менее чем на ISO”/».

Как ж е достигли этих ^результатов Киселев н его товари
щи по бригаде?

Иван Ива.нович объясняет:
— Мы стараемся времени на ;рейс тра.тить меньше, а  дре

весины грузить побольше!
Машина на лесосеке. Прицепщик ещ е издали показал, куда 

веста TpaiKTop. Хлысты для  «его уж е приготовлены.
Выбоины, подъемы, слабые грунты, заболоченные участки, 

цреграждавшие .путь тракто|ру, затягивали рейс, вынуждали 
браггь облегчен'ный воз. Бригада устранила эти трудности: на 
выбоинах, на ш аних и заболоченных участках поперек во
лока уложены отходы — .вершинки и  тонкомер.

Приняв воз, машина двинулась к  .верхшему склад|у. На пути 
у трактора подъем. Чтобы яреодолеть его, тракторист отпу
скает (пзчну на тросе. Он уводит машину вперед на 15—
20 метров и за.нимает удобную позицию. Уже после этого 
водитель подтаскивает воз лебедкой.
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Бригада Киселева, сильна ие татько творческой инициати
вой, но и своей спаянноотью, высоким ч1увством кOv^лeктtш- 
ной ответственности. М еж ду всеми ее участниками точно раз- 
граиичены обязан.ности. Но когда потребуется, один прихо
дит на помощь другому. ’

—  Есть бригады, — рассказывает |Иэа« Иванович, — в ко
торых тракторист заявляет: 1«гчокеров«а — не мое дело, я
только веду машииу», а  чоксровщ.ик уверяет, что его обя- 
эая«ость - только лишь подцеплять хлысты. Когда ж е гру- 
ЗИ.ТСЯ на1ша .машина, то и я и мой помощник помогаем .Гфицеп- 
щику. Бслн трактор встретил на своем пути п|репятств1ие, вся 
бригада^ в случае необходимости, друж но работает над его 
устранением.

Таковы простые »  доступные всем трактористам методы, 
которые обеспечади победу Киселеву и его  товарищам. Еж е
дневно они делаю т н» четыре рейса (больше других трелев
щиков. И х машина берет в  среднем по 4 ^  кубомег- 
ров леса, тогда так  другие грузят 2,5—3 кубомепра. И 
в то ж е  время машина .Киселева всегда в полной исправно
сти. Она никогда не простаивает из-за порчи той или икон 
детали. Методами Киселева теперь овладевают другие 
бригады.

Иван 'Иванович доставил свой воз 1на. верхний оклад. Обыч
но на верхних складах хлыюты поступают в  разделку. Но, 
от1ран'Ное дело, иа этом окладе мы не видим ад  электропил, 
ни электропильщиков. Нет здесь и штабелей разделанно;'| 
древесины.

Куда ж е деваются .хлысты?
Э то нетрудно узнать. Крановщик наж ал рычаг, и пачка 

двадцатиметровых хлыстов сперва повисла в воздухе, а по
том плавно легла на платформы. .На этом потоке лес выво
зится в хлыстах.

П ереход на вывозку леса в ослыстах явился прежде всего 
серьезным ж заменом для  транспортников. (Встал Bonipoc о по
движном составе: на одиночных платформагх хлысты не пове
зешь. Вогульцы' решили воопользошться сцепом двух плат
форм, оставляя между ними .;1еобходимое расстояние. П лат
формы были переоборудованы.

Тогда возникла другая трудность: чтобы не было прогиба 
хлыстов, надо при попрузке комлевой конец одного хлыста 
перемежать с вершшюй -другого. А как  это сделать, если к 
эстакаде ведет лишь один заезд и тракторы сваливают 'хлы
сты вершиной в одну сторону? Опыт подсказал леспромхозу 
такой практический вывод: эстакада для погрузки хлыстов 
обязательно долж на иметь заеэды с  двух сторон; только это 
и д асг  возможность нагружать сцеп рав1Н0 мер1Н0 .

П огрузка закончена. Машинист дает свисток. Сейчас поезд 
двинется в путь —  в- Вогулку, к  нижнему складу.

Переход на нов1ую, передовую те|Хиологию потребовал боль
шой работы по повышению квалифи'кации людей. Большинство 
машинистов обучалось лишь «а трехмесячвьвх курсах. Паровозы 
часто буксовали из-за того, что неопытные водители плохи 
ухаживали за экипажной частью и не регулировали ее.

Прибывший 'на работу в леспромхоз опытный машинист то
варищ Язев подсказал много деловых практических советов. 
Пользуясь ими, машинисты «тали внимательно крепить бук
совые клинья, старательно и во-время смазывать рессорные
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подвеокн, баламсиры, научились ^водить машины с повышен
ной фо]>сировкой котла. Все эти  навыки помогли машинистам 
осюнть хлыстовую вывозку, значительно улучшить экоплоа- 
тационные показаггели.

Поезд с грузом ялыстов прибыл «а «ижний склад в поселок 
Вогулку на берегу Яйвы. Бревносвал, приводимый в действие 
трехбарабанной лебедкой, за 3—5 минут разгружает сцеп 
1Ш(7х(юрм с 16—120 1К|убаметт)ами леса. Электропилыцими при
нимаются за раскряжевку. И вот растут штабели баланса 
для бумажных фабрик, «репежа, для  шахт, леса для  строи
тельства

Сегодня утром мы ,наблюдааи, как электропилъщнк свалм-
0.1Л деревья, а вечером они уже раоиряжеваны, отсортированы 
и сложены iB штабели иа нижнем ^складе. В спла,вное аремл 
ом  ушли бы по воде.

— Каковы 1пегрвые «тога (Хлыстовой вывозки?
На этот вопрос директор леспромхоза Федор Матоеевич 

Соларев отвечает;
— Мы шмменяем новый метод лишь несколько месяцев. Но 

уже сейчас можно признать, что опыт всецело оцравдал на
ши ожидания. И потому мы готовимся полностью шереДти на 
вывоэку в хлыкггах. Вы хотите знагть, что она дает 1нам? 
Резко увеличивает выход деловой древесины — с 60—ТО̂ /о до 
90"/о, повышает рентабельность нашей работы.

П|ри |разделке древесины' на лесосеке или на верхних скла- 
лах эта работа была распылена по десяж ам  щлошадак. Ее 
часто выполняли люди мало подготовленные. М еж ду тем 
разделка ттребует большой опытности и отличного знания 
сортиментов и стандартов на них. Снижался удельный вес 
более ценных сортов. И  иа этом мы \ш ого теряли. Хлыстовая 
вывозка сосредоточивает разделку и сортировку в одном 
месте. Это позволяет обеспечить ее высококва^тифицироваи- 
ными работииками. Потому у «ас на нимснем /складе выход 
дроо почти вдвое ииже, чем «а вержнем окладе. Л егко по
нять, какой выиитрыш это дает народному хозяйству. Увели
чивается Бы.ход пиловочника, балансов, креяежа, других д е 
ловых сорп-иментов.

Следует учесть ещ е одно обстоятельство. При разделке 
х.чыстов получается значительное количество отходов. На 
верхней бирже их ие удается использовать, иа «ижней — онй 
«дут иа топливо.

В четырех километрах от той лесосеки, где  мы наблюдали 
работу т1ракториста Киселева, |раоположен рабочий поселок 
Палашер. Он выглядит словно 1небольшой островок в лесн )V 
океане. В центре яоселкз — «оитора участка. :На стеие ви
си: план Палашера. Начальник участка показывает острием 
каравдаша на «раешек плана.

— Три года тому 1назад, — говорит он, — существовало 
тачько три-четыре дома! Но >поселок быстро растет. Леспромхоз 
построил четыре двудавартирмых дома, .несколько благо
устроенных общежитий, состоящих из отщельных комнат. М но
го построено индивидуальных домиков.

Раздался тел-ефонный звонок. Вызывала :Волулка. Диспет
чер дороги сообщил, что с нижнего склада вькодит новый 
состав порож1някл за древесиной.

— Механизированное производство, — говорит начальник 
участка, — требует оперативного, четкого руководства. Д лл 
этого иужна постоянная, «атажеиная св1язь с нижним скла
дом, депо, управлением леспромхоза. Она у нас есть. Т еле
фонная линия связывает Лалаш ар с  Вогулкой. Теперь перед 
нами задача; протяиуть линию «епосредствеию  «а мастер

ские участки — поближе к лесосеке, тогда можно будет пе- 
пооредсшвенно из дирекции леслромкоза разговаривать с 
трактористами, механиками электростанций, электропильшн- 
ками.

У конторы |участка висит доска показателей соревнова1ИИя. 
На первых местах — имена тра1Ктористов И1вана Ивановича 
Киселева, Алексея Ильича Аидр>эдова, Михаила К1И|рилловича 
10рченко, лебедчика Семена Ивановича -Воскобоева. К'аокдый 
из них внес свою долю  в освоение новой телиики.

Так, Алексей Ильич Андронов известен в Палашере как 
инициатор борьбы за. максимальную 'длительность меж|рем01нт- 
«ой службы машины. Еох> тракт0|р прошел свыше двух тысяч 
километров не только без капитального, но и без среднего 
ремонта. '7\ддронов строго соблюдает график планово-преду
предительного ремонта, тщательно следит за каждым вин
тиком маш1ины, бе!режет и холит ее. В этом и «секрет» его 
yoneixoB.

Семен Ивашович |3оскобоев б ы с т ^  освоил трелевочные 
трехба|рабанные лебедки. Трелюя за один рейс по 5 кубомет
ров, он подтаскивает 60—70 кубометров в  смену вместо 40 
кубометров по норме.

Мы заходим в общежитие. Зд есь  металлические кровати, 
иа них чистое белье, хорошие одеяла. На окнах чистые зада- 
вески, цветь!.

Семейные рабочие живут в отдельных кварт1и|рах. У  боль
шинства собственвое хозяйство, огород, до.чашний скот.

В поселковом магазине разнообразные продовольствен
ные и промышленные товары. Здесь пальто мужские и дам- 
сш е , -готовое платье, шерстяные, хлопчатобума'жмые ткани. 
Каждый может выбра.ть себе по вкусу. Палашерош хорошо 
зарабатывают, и торговля идет бойко.

Восе.чь месяцев назад установлен радиоузел. От него про
вода идут *во все дома. Радио обогатило, украсило жизнь в 
лесу. У палашерцев уж е свои любимые певцы, музыканты, 
любимые песни, передаад. В поселковом 'клубе — юружки са
модеятельности, библиотека; два-три раза в неделю здесь 
демонстрируются 'кинофильмы.

В 'Палаше1ре сумели создать условия и дл я  производи
тельного труда и для отдыха. Сотни людей, прибывших сюда 
для временной ,'работы, не хотят -уезжать да 'Палашера. Ojih 
выписывают к себе семьи, с помощью леспромхоза отроят 
дома, приобретают скот. Всерьез и надолго устраивается 
здесь молод'вжь.

Большое внимание уделяется детям. Д ля старших ещ е в 
позапрошлом году открыли школу, для  детей дошкольного во!- 
раотз организовали детский сад, а  для самых маленьких в 
прошлом году устроили детские ясли.

В первом |К]Ва|ртале -1949 года леспромхоз не справв.1ся 
с зада1няем, но, начиная с  апрекчя и до конца года, леспром1хоз 
из месяца в месяц ритмично выполнял план. Это — результат 
новой, передовой организации производства.

Тщательно готовились 'вогульцы к  осенне-31ИМнему сезому, 
приспособляя поток к  особенностям работы осенью и зимой. 
И в первом ж е месяце сезона —  в октябре, — катлвкти.в лес
промхоза с честью сщравился с повышенным задалшем.

Неустанно работая иад тем, чтобы ваять от техники все, 
что оиз может дать, еовершенстауя поточную оргаииэацию 
цроиэводства и продолжая осваивать вывовку леса в хлыстад, 
Вогульский леспромхоз добьется новых производственных 
успехов.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Ф. и. Лисичкин
член Ц К  профсоюза рабочих леса 

и сплава

Правильная организация труда— важнейшее условие 
безопасной работы

К оммунистичеокая партия и советское правительство 
всегда уделяли и  уделяют большое вншмаиие охраие 
труда рабочих и служащ их. За годы сталинских пяти
леток производственный травматизм в промы1шлеянос'ги, 

на транспорте и в  строительстве уменьшился в тр'Н раза, а  в 
ряде отраслей—в машиностроении, черной мегталлургии, х и м и 
ческой промышленности — в  четыре раза.

X съезд профсоюзов СССР поставил задачей, чтобы «проф
союзные и хозяйственные организации сбеспечилл дальнейшег 
улучшение условий труда на производстве, ускорение механи
зации тяжелых и трудоемких работ, устранение причин, порож
дающих несчастные случаи и профессиональные заболевания».

Опыт показывает, что основные причины несчастных случаев 
на лесозаготовках сводятся к неправильной организации про
изводственного процесса и труда и к недостаточному инструк
тированию рабочих.

Травматизм на лесосеке чаще всего может быть вызван не
соблюдением 50-метрового разрыва между вальщиками и дру
гими рабочими. Поэтому правильная организация разработки 
лесосеки, рациональная расстановка вальщиков, обрубщиков 
сучьев, раскряжевщиков и трелевщиков является решающим 
условием предупреждения несчастных случаев.

Нельзя допускать бессистемную валку деревьев подобно об
наруженной, например, инспектором профсоюза т. Светлановым 
в марте 1949 г. в Чумарском леспромхозе (Башкирская ACCR).

Здесь в квартале 34 в 17 м от вальщиков трое рабочих зани
мались обрубкой сучьев, в 20 м от вальщиков производились 
раскряжевка и сжигание сучьев, и на таком ж е расстоянии от 
вальщиков по дороге проезжали подводы. Инспектор, разу
меется, немедленно запретил такую работу.

На многих предпрвятнях практикуется так называемая шах
матная разработка лесосек. При этом способе лесосеку раз
бивают на клетки (квадраты) с 50-метровыми сторонами. Этот 
способ рубок можно допускать только при условии, когда ра
бочих ставят на валку через одну клетку, т. е. на первую и 
третью в обоих направлениях.

Л ебедка для снятия зависших деревьев

За последнее время при разработке лесосек стало широко 
применяться выделение 25-метровых пасек. При этом для соб
людения 50-метровой защитной зоны чередование работ по па
секам долж но быть таким; 1, 5,  2, 6, 3, 7, 4.

Только при такой очередности работ в пасеках рабочие, за
нятые обработкой хлыстов, не будут сближаться с теми, ко
торые валят деревья.

Наиболее совершенным и производительным методом, обес
печивающим вместе с тем и безопасные условия труда, являет
ся поточный метод, все шире распространяющийся на лесоза
готовках.

Наша задача состоит в том, чтобы этот метод стал основным 
в технологии всех лесозаготовительных предприятий.

■Источником травматизма на лесосеке могут оказаться не 
убранные к .началу работ опасные дергвья — зависшие, сильнэ 
наклоненные и сухостойные. Поэтому до начала разработки 
лесосеки под непосредственным руководством мастера лесо
заготовок все опасные деревья должны быть убраны, и лишь 
после этого вальщики могут приступить к работе.

Группой работников — К. Е. Лебедевым, Д. И. Назаровым 
и автором статьи — недавно сконструирована специальная руч
ная лебедка для снятия зависших деревьев. С помощью этой 
лебедки и троса длиной 50 м один рабочий может быстро и без
опасно снять зависшее дерево, даж е если оно попало в раз
вилку другого.

Н аряду с внедрением на лесозаготовках специальных при
способлений и механизмов для снятия зависших деревьев необ
ходимо рационализировать и такое важное орудие, как валоч- 
ная вилка. Надо тщательно проверить в производственных ус
ловиях различные типы «валочных домкратов», предложенные 
за последнее время конструкторами, усовершенствовать их и 
скорее обеспечить ими леспромхозы.

Несчастные случаи на вывозке леса чаще всего бывали свя
заны с тем, что, вопреки действующим правилам, допускались 
перевозки людей на не оборудованных для этой цели средствах 
транспорта: иа пружеяых лесом автомашинах или прицепах, 
на груженых или порожних платформах, на паровозах и т. д.

Д л я  предупреждения таких случаев необходимо строго со
блюдать установленные правила технической эксплоатации ме- 
хаяизироваяных лесовозных дорог. Руководители леспромхозов 
обязаны обеспечить перевозку рабочих на работу и с работы на 
специально оборудованном подвижном составе.

Некоторые мастера лесозаготовок, призванные подготовить 
вновь пришедших рабочих к работе в лесу, не знают, как пра
вильно организовать труд, как правильно расставить на лесо
секе лесорубов, они сами нуждаются в специальном обучении. 
Отсюда ясна большая важность задачи переподготовки масте
ров, повышения их знаний до уровня среднетехнического обра
зования.

Опыт лесозаготовительных предприятий убедительно гово
рит о том, что механизация трудоемких процессов на лесо
заготовках при правильной организации работы является ос
новным и решающим методом изжития производственного 
травматизма. Следовательно, дальнейшая механизация лесоза
готовительных работ и быстрейшее освоение новой техники и 
передовых методов работы инженерно-техническими и рабочи
ми кадрами — основной путь к полной ликвидации травматиз
ма, к безопасной работе в лесу.

Пропаганда техники безопасности на лесозаготовках и долж 
на быть подчинена этим задачам.

Ц К  профсоюза рабочих леса и сплава совместно с хозяйст
венными органами провел и проводит в ряде лесных районов 
технические конференции. На этих конференциях обсуждают
ся вопросы правильной организации производства и поточного 
метода работ на лесозаготовках, изучаются методы безопасной 
работы на заготовке и вывозке леса.

Настоятельно необходимо расширить издание литературы о 
новой лесозаготовительной технике и по охране труда и тех 
нике безопасности на лесозаготовках.

Продажу технической литературы надо организовать во всех 
магазинах леспромхозов, сплавконтор, создав для этой цели 
в каждом магазине «книжную полку».

Обеспечение лесозаготовительных предприятий необходимой 
литературой поможет шире развернуть техническое обучение 
BiHOBb прибывающих «а лесозаготовки рабочих, так же как и 
повышение квалификации основных рабочих и инженерно-тех
нических кадров.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



МЕХАНИЧЕСКАЯ 
О БРА БО ТКА  ДРЕВЕСИ

Инж. А. И. Бамм

Новые поточные линии и конвейеры на деревообра
батывающих предприятиях

оточный метод и конвейеризация являются, как известно, 
наиболее совершенными и прогрессивными формами ор
ганизации промышленного производства. Эффективиость 
поточного метода проверена в широкой практике пере

довых предприятий ведущих отраслей нашей социалистиче
ской промышленности.

Опыт последних лет убедительно показал, что поточные ли
нии, как простейшие, так и наиболее совершенные, оснащен
ные специальными транспортирующими и технологическими 
меланиамаш, могут успешно и эффективно применяться на 
мебельных и деревообрабатывающих предприятиях, особенно 
для сборочных работ.

Итоги недавно закончившегося третьего конкурса на лучшую 
организа1̂ ю  даточных линий и конвейеризацию в деревообра
ботке и производстве мебели, проведенного Министерством 
лесной я бумажиой промышленности СССР в 1948/49 г., снова 
говорят о плодотворности применения поточного метода в де
ревообработке и о несомненном, хотя далеко не достаточном, 
прогрессе в его разработке, техническом совершенствовании 
и внедрении.

В этой статье мы дадим краткий обзор и описание некоторых 
наиболее интересных поточных линий и конвейеров из числа 
премированных на конкурсе.

Конвейер по сборке платяных шкафов 
на Московской мебельной фабрике № 3

Получивший первую премию на конкурсе конвейер для сбор
ки платяных шкафов был организован на Московской мебель
ной фабрике № 3 для сборки щитового разборного шкафа 
КЛ-4001. Это — первый специализированный конвейер с четко 
регламентированным ритмом, примененный для сборки корпус
ной мебели (рис. 1 и 2).

Основные части шкафа, поступающие на конвейер, собирают 
с помощью металлических соединительных деталей—стяжек, 
шурупов, петель и пр. Все операции, требующие применения 
клея, отнесены к агрегатам шкафа, подготовляемым заранее, 
до окончательной сборки изделия.

Для того чтобы обеспечить взаимозаменяемость деталей и 
узлов, были разработаны допуски и внедрена система приемки 
поступающих на сборку узлов и деталей с применением специ
ально сконструированных предельных калибров. В результате 
точность изготовления узлов была значительно повышена, объ
ем пригоночных работ сократился почти в четыре раза, и была 
достигнута возможность достаточно жестко нормировать за
траты времени на все операции процесса сборки.

Изделия перемещаются по конвейеру с помощью двух вту
лочно-роликовых цепей, движущихся по направляющим, уста
новленным ниже уровня пола. На цепях укреплены упоры, от
стоящие один от другого на расстояние, равное длине одного 
рабочего места. Совершенно гладкая, хорошо выверенная рабо
чая поверхность транспортера находится на уровне пола и пред
ставляет собою по существу его часть. Цепи приводятся в дви
жение от мотора через редуктор, с помощью соответствующего 
приводного устройства.

Конвейер—рабочий, пульсирующего (периодического) дейст
вия — автоматически перемещается на величину одного рабо
чего места через промежутки времени, равные установленной 
величине ритма. Операции над изделиями выполняются при 
оеаодвижыом положешш конвейера.

Ритм устанавливается и автоматически регулируется специ
альными конвейерными часами, с помощью которых автомати
чески включается мотор. Часы установлены на месте, откуда 
они хорошо видны всем работающим на конвейере, и предна- 
зиачены такж е для зрительной ориелти 1̂ к и  по ходу рабЬты в 
течение рабочего периода ритма. За минуту до окончания этого

Рис. 1. Конвейер для сборки шкафов. Начало процесса сборки

периода и перед самым началом перемещения конвейера допол
нительно даются предупредительные звуковые сигналы: дли
тельный, а затем короткий звонок.

Д ля  облегчения и удобства работы на конвейере отдельные 
рабочие места оснащены на нем специальными устройствами.

На первых трех рабочих местах конвейера расположены 
п н е в м а т и ч е с к и е  п о д ъ е м н ы е  п л а т ф о р м ы ,  пред
назначенные для установки ящичной коробки шкафа на высо
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те, удобной для рабочего. Перед включением транспортера 
платформы опускаются, и изделие перемещается с помощью 
упора по проходящему на уровне пола столу конвейера. После 
остановки конвейера платформы снова поднимают ящичную ко
робку на нужную высоту.

На шестом и девятом рабочих местах, где по принятой тех
нологической схеме приходится изменять положение изделия, 
установлены р ы ч а г и  д л я  п е р е м е щ е н и я  ш к а ф а  из 
горизонтального в вертикальное положение и обратно. Рычаги 
действуют при помощи пненмоцилиндрсв.

Рис. 2. Конвейер для  сборки шкафов. Конец процесса сборк»!

От четвертого к седьмому рабочему месту идет транспортер, 
состоящий из двух параллельных ремней, на которых шкафы 
транспортируются в горизонтальном положении, лицевой сто
роной вниз. Назначение этого вспомогательного транспортера, 
движение которого саязаио с движением цепей конвейера, со
стоит в том, чтобы предотвратить повреждения лицевых по
верхностей шкафа во время их перемещения.

Кроме названных устройств, отдельные рабочие места кон
вейера оснащены верстаками, стеллажами, простыми станками, 
электрифицированными инструментами и другим оборудованием, 
расположенным преимущественно вне конвейера и служащим 
для рационального и производительного выполнения операций.

Проектная производительность конвейера — выпуск 44 шка
фов в смену при ритме 10 минут — была освоена на девятый 
день эксплоатации, а затем перекрыта, и конвейер работал при 
ритме 9 минут, выпуская 50 шкафов в смену. Г ри этом про
изводительность труда возросла более чем в два раза и улуч
шилось качество изделий; выпуск продукции I сорта увеличил
ся с 92 до 97%. Расчетная годовая экономия от конвейери
зации в три раза перекрывает произведенные капитальные за
траты.

Конвейер был подготовлен и организован сотрудниками 
Ц Н И И М О Д  Е. И. Поповой (руководитель работы), С. А. И ль
инским (внедрение допусков и организация изготовления 
взаимозаменяемых деталей), В. В. Троицким (конструирование 
конвейера и вспомогательных устройств) и Б. Г. Иоспа (хро- 
нометражные наблюдения и организация рабочих мест) в тес
ном сотрудничестве с директором фабрики В. Д. Гревцовы.м, 
главным инженером Я. С. Керзоном и другими работниками 
фабрики.

После пуска описанного конвейера для корпусной мебели 
можно считать в принципе разрешенной и задачу конвейериза
ции сборки мебели других видов. Работники мебельных фабрик

могут теперь, используя и.чеющийся опыт, создавать поточно
конвейерные линии сборки мебели применительно к конкретным 
условиям отдельных предприятий, к виду и количеству выпус
каемых изделий.

Конвейеры для изготовления мягкой мебели
После создания конвейера для изготовления матрацев на 

Московской мебельной фабрике №  1, получившего первую пре
мию на конкурсе поточных линий в 1947 г., конвейеризация 
изготовления мягкой мебели стала применяться на ряде пред
приятий. Жюри третьего конкурса присудило три премии за 
новые конвейеры для  изготовления мягкой мебели: одну вто
р у ю  —  за конвейеры' для сборки матрацев и сидений оттома
нок на Ленинградской мебельной фабрике №  7 и две третьи
— за. конвейеры дл я  сборки дива,нов и сидений оттомадок 
(.Московская мебельная фабрика Л'9 1) и для сборки матрацев 
(.Молотовский лесокомбинат «Красный Октябрь*).

Все эти конвейеры — рабочие, с регламентированным ритмом, 
пульсирующего действия.

Изделия перемещаются по составленному из отдельных сек
ций столу конвейера с помощью одноцепного транспортера. 
На цепях закреплены упорные планки, отстоящие одна от дру
гой на расстояния, .равные длине рабочего места. В Ленинграде 
секции конвейера металлические, сварные, в Москве и Молото 
ве — деревянные. Направляющие столы, по которым движется 
иэделие, сделаны из уголкового ж елеза. В Москве и Ленин
граде направляющие сделаны откидными, для того чтобы mo^v- 
но было поворачивать изделие там, где это требуется.

Управление движением конвейера на Московской и Ленин
градской фабриках автоматизировано с помощью «конвейерных 
часов». На заводе «Красный Октябрь» конвейер пускается в 
ход мастером, включающи.м для этого рубильник.

Все конвейеры рассматриваемой группы построены почти по 
одинаковой принципиальной схеме, но в некоторых из них име
ются существенные конструктивные и организационные раз
личия. .

С ледует отметить при.мененную на Московской мебельной 
фабрике №  1 организацию нескольких работаюшлх вместе, в
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одном ipiiTMc, KOHBei'icpubix лнний для изготоалопня основных 
агрегатов одного изделия, в данном случае ;швана. Три кон
вейера для изготовления сидений, спинок и валиков диванов 
приводятся в движение через одни конвейерные часы и рабо
тают вполне синхронно. В сущности, эта система представляет 
собою разветвленный конвейер. Однако из-за недостатка пло
щади и неудобств планировки здесь нет так называемого глав
ного сборочного конвейера, который бы представлял собою за
мыкающее звено системы. Поэтому сборка поступающих с кон
вейеров агрегатов вместе с доставляемыми в готовом виде 
фронтонами происходит вне конвейера. Правда, надо сказать, 
что эта последняя операция мало трудоемка и выполнение ее 
без конвейера не вызывает каких-либо затруднений или задер
жек.

Большой интерес представляет механизация заматрацовки на 
конвейере лесокомбината <!Красный Октябрь» (предложение 
тт. Либурского, Лебедева и Нетревожко().

После подбивки бортов матраца стружкой и прошивки их 
шпагатом рабочие переворачивают матрац проволочной сеткой 
вверх. Лапки специально сконструированного подвесного подъ- 
е.чного приспособления подводят под средники матраца и за 
тем натягиванием тросика поднимают матрац аверх, над сто- 
.'юм конвейера. В э т м  положении матрац передвигается по 
рельсовой подвесной дорожке на следующее рабочее место 
и опускается там на заранее установленную тележку с замат- 
рацовочным настилом.

На этой тележке матрац вместе с настилом, состоящим из 
тика, ваты и стружки, передвигается и подается под запрес- 
совочное приспособление (рис. 3). Подпрессовка пружин и на
стила во время операции заматрацовки позволяет ровнее и луч
ше натянуть тик.

-Конвейеризация производства мягкой мебели привела к зна
чительному росту выпуска изделий и уиеличению производи
тельности труда '(по Ленинградской фабрике — на 45"/i>, по 
Московской — на 70"/о, по Молотовскому лесокомбинату — 
на 143«/о). Суммарная денежная экономия, полученная благодаря 
применению конвейеров, в несколько раз перекрыла произве
денные на них затраты.

Конвейеризация вместе с тем выдвигает задачи, связанные 
с дальнейшим совершенствованием технологии и в первую оче
редь с механизацией таких операций, как пришивка пружин, 
стёжка, переплет, забивка гвоздей, заматрацовка и натяжка 
тика. Над рюшением этих задач работникам мебельной промыш
ленности нужно еще основательно поработать.

Конвейер для сборки и отделки стульев

Инженерно-технические работники Молотовского лесокомби
ната «Красный Октябрь» еще в 1945 г. были премированы за 
организованные ими поточные линии для изготовления тары. 
Продолжая -работать над конвейеризацией производсиаа, райот- 
ннки комбината ввели у себя, кроме описанного выше кон
вейера для матрацев, также распределительный конпейер для 
сборки и отделки полумягких столярных стульев (автор — 
инженер Г. В. Парамошкин).

Этот ко1шейер, получивший на конкурсе в 1949 г. третью 
премию, представляет собою пластинчатый транспортер непре
рывного действия, движущийся с заданной скоростью (по про
екту 0,54 м/сек.). Рабочие места расположены по обе стороны 
транспортера (рис. 4i) в порядке последовательного выполнения 
всех операций технологического процесса. Расчленение про-

Рис. 4. Конвейер для сборки и отделки стульев:
I -  вайма для сборки передка; 2 —  карусельный стеллаж  для передков; 3 — фрезерный станок; 4 _  вайма для 
сборки спинки; 5 — стеллаж  для укладки спшюк; б — пайма для сборки корпуса; 7 — стеллаж  для укладки кор
пусов; 8 — карусельная вайма для приклейки pamof; 9 — верстак для установки бобышек: 10 — стол контроля ОТК; 

— верстак для «справленпя брака; 12 — карусельная кабина для лакировки; 13 — в:|йма для приклейки под^’шки 
• ‘ ТК: 15 -  ■сиденья; 14 — стол ОТК распределительный транспортер

цесса на операции произведено с расчетом одинаковой произ- 
подительности и синхронной работы на каждом рабочем месте, 
причем конвейеризацией охвачены все операции по сборке агре
гатов, сборке и отделке стула, за исключением сборки рамки 
сиденья, которая выполняется в другом цеху.

Расчетный ритм конвейера — 110 секунд, выпуск п смену по 
проекту — 248 стульев прн 12 рабочих местах (включая 2 конт

рольных). Фактически liacwoTinje показатели уже перекрыти 
Выпуск достиг 300 и более стульев в смеиу.

Установленный ритм нельзя считать регламентированным, 
так как в устройстве конвейера не предусмотрено способов, 
обеспечивающих обязательное выполнение ритма. Фактически 
это конвейер со свободным ритмом. Работа планируется с заде
лом, для чего у рабочих мест устроены стеллажи карусельного 
типа с достаточным количеством гнезд. Емкость стеллажей за
проектирована, исходя из времени, потребного для обеспечения 
минимально необходимой технологической выдержки агрега
тов между операциями — для схватывания клеевых соедине
ний или для сушки отделочных покрытий.

Об эффективности конвейеризации говорят такие факты, как 
достигнутый на комбинате рост производительности труда на 
32“/(1, высвобождение производственных площадей и большая 
экономия денежных средств.

Поточные линии производства тары 
и контейнеров

На Астраханском лесозаводе № 2 по предложению и про
екту гл. инженера Н. А. Фролова было коренным образом nej 
рестроено производство тары. Применительно к своеобразной 
планировке производственных площадей и составу оборудова
ния на заводе было организовано прямоточное изготовление де
талей тары. Основой технологического процесса явился попе
речный цепной транспортер -длиной 32',5 м, свявавш'ий в одну 
линию торцовые, ребровые, многопилоные и строгальные 
станки.

Линия изготовления деталей тары, работающая по принципу 
прерывистого переменного потока с транспортно-распредели
тельным устройством, замыкается многопильными концеравни- 
телями, выполняющими операцию окончательной торцовки де
талей в размер. Эти станки установлены несколько в стороне 
от главного транспортера. От многопильных прирезных станков 
заготовки подаются к концеравнителям с помощью специально 
сконструированной цепной конвейерной системы.

Н а заводе проведен, кроме того, ряд мер по упорядочению 
планировки процесса, перестройке и механизации транспорта 
полуфабрикатов, готовой тары и отходов, механизации учета 
отдельных операций и т. д. С этой целью были удачно ис
пользованы местные условия производства и внутренние ре
сурсы.

В результате выпуск тары возрос на заводе в полтора раза, 
высвобождено около 30 рабочих, производительность труда по
высилась иа 123“/». Достипнгутая -благодаря перестройке техно
логического процесса фактическая экономия за 1948 г. в че
тыре -раза перекрыла произведенные- заводо(М затраты.

Поточные линии изготовления тары на Астраханском лесоза
воде получили на конкурсе четвертую премию.

Поточные линии сборки контейнеров на лесозаводе «Крас
ный Октябрь» в Тюмени (авторы Мизин, Спасский, Савин, Чаш_- 
ков), отмеченные четвертой премией, явились первой попыткой 
рационализировать и частично механизировать трудоемкий про
цесс сборки этого изделия, до последнего времени выполняв
шейся повсеместно преимущественно вручную.

Процесс сборки контейнеров расчленен на лесозаводе «Крас
ный Октябрь» на 8— 10 довольно крупных по затратам времени 
операций. Изделия перемещаются от одного рабочего места к 
другому по роликовому столу. Детали подаются к рабочим 
местам раздаточными ленточными транспортерами. Рабочие ме
ста оснащены простейшими приспособлениями (верстаки, пло

щадки для работы на высоте, 
углубления для подведения тя
говых полос под низ контейне 
ра и т. п.), облегчающими вы
полнение операций.

Это, правда, еще не совер
шенное, решение технологиче
ской задачи привело к резко
му улучшению работы пред
приятия. Выпуск изделий уве
личился в пять-шесть раз, а го
довая экономия от снижения 
себестоимости превысила мил
лион рублен.

Успешные результаты кон
курса, итоги которого подведе

ны в истекшем го.ау, подсказывают необходимость проведения 
нового, четвертого конкурса по организации поточных линий н 
конвейеризации. Поточные линии и конвейеры, уже осущест
вленные на лесозаводах и мебельных фабриках, должны явить
ся образцами и послужить отправной позицией для дальней
шего пшрокого применения и развития поточных методов ра
боты с деревообработке.
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НАМ п и ш у т
'•4̂ 1 "№ .-^л-'-'’ .'|У^!^ iV'Jh

РАСШ ИРИТЬ ПРАВА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ЛЕСПРОМХОЗА

П ) ямш ский опытно-показательный 
;  леспромхоз за последние годы стал 
)  крупнейшим промышленным лесоза-

■ готовительным предприятием Во
сточной Сибири. В 1949 г. вывозка дре
весины по леспромхозу увеличилась в
4,2 раза по сравнению с 1947 г., годовой 

план вивозки был выполнен досрочно, к 
32-й годовщине Великого Октября.

0 сенне-зим'н1ий сезон лесозатотово» 
1949/50 г. лесцромхоз начал успеш^но.

Работу механизмов можно охарактери
зовать следующими показателями их 
сменной производительности:

торы С-80, автокраны, лебедки ТЛ-3, мно
го  электропил, станков и другого обору
дования.

Осваивая новую технику, мы внедряем 
новую, передовую технологию.

Поточный метод производства стал 
частично примениться в  леспромхозе с  
яива1ря 1949 г. Введение поточного метода 
значительно повысило производитель
ность труда. С ин>н1я 1949 г. весь цент
ральный лесоучасток, работающий на ба
зе узкоколейной железной дороги, пере
веден на поточный метод работы, а в те
кущем ооенне-зям*«ем сезоне на поточное

Наименование механизмов 
и вид работ

Сменная производитель
ность в мв

на отрабо
танную , 

машино- 
смену

на списоч
ный 

механизм

Тракторы КТ-12 на^грелевке • . . ,

Тракторы ЧТЗ^на т р е л е в к е ..................

Лебедки ТЛ-3 на т р е л е в к е .................

Электростанции ПЭС-12 на заготовке

Паровозы на в ы в о з к е ..............................

Электрокраны на погрузке .................

41,1 29,3

66,6 30,3

34,0 27,7

240 157

229 153

135,7 120,0

Началу осенне-зимних ,работ предшест
вовала тщаггельная подготовка. Леспром
хоз имеет четыре лесовозные доропи: уз
коколейную железную дорогу, одноко
лейную тракторно-ледяиую и две коино- 
ледяные. Ко !всвм дорогам была проложе
на разветвленная сеть веток и усов. Б ла
годаря этому среднее расстояние тре
левки не превышает 500 м.

Под'готовку квалифицированных кадров 
для эксплоатации меха1Низмов мы 0|ргани- 
еовали своими силами, обучив на курсах, 
созданных в леспромхозе, трактористов, 
мотористов электростанций, электро
пильщиков, крановщиков, лебедчиков. 
Кроме того свыше 150 квалифицирован
ных рабочих разных специальностей бы
ло обучено в леспромкозе для друлих 
предприятий треста Востсиблес и дру
гих трестов. '

Наряду 1C ку|рсами широко применялся 
также метод индивидуального обучения, 
который полностью себя оправдал.

Техническая учеба в  нашем леопромхо- 
ве является особенно важной задачей в 
связи с  тем, что за последнее время на
много вы'росли кад(ры' рабочих леспромхо
за и  значительно пополнились 1средства 
производства.

Только за 1948 и 1949 гг. лесцромхоз 
патучил много трелевочных тракторов 
КТ-12, несколько передвижных электро
станций ПЗС-60 и ПЗС-40, паровоз, трак
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п|роизводство будут переходиггь и  друпие 
лесоучастки.

Большая работа проделана леспромхо
зом в  области комплексной механизации 
производственных процессов на участке с 
узкоколейной лесовозной железной доро
гой. Здесь  ПОЛ1НОСТБЮ механизированы заг 
готовка и  трелевка леса, погрузка древе
сины на платформы механизирована! на 
бО /̂о, механизирована и  рационал1изирова- 
на в значительной степени С0|ртировка 
древесины.

Ближайшая задача леспромхоза — пе
рейти на вывозку леса ® хлыстах, для че
го трест Востсиблес в  1950 г. проектирует 
перестройку нижних окладов, являющих
ся пока что тормозом для решения этой 
задачи.

Интересна и  разнообразна работа глав
ного инжен1е|ра в  Зиммноком лесщюмхозе 
и 1вместе с тем сложна и  ответственна.

Главный инженер леспромхоза, бу
дучи первым заместителем директора, 
должен на1равне с  ним нести ответствен
ность за выполнение государственного 
плана лесозаготовок по количеству и 
качеству, а такж е за выполнения плана 
использования средств производства и 
видов транспорта.

Главный инженер долж ен участвовать 
и в  перспективном плаицровави работы 
предприятия, и в  борьбе за рентабель
ность и  оишкение себестоимости выпу-

ока^емой 'Продукции. Он отвечает за пра
вильную, удовлетворяющую лесохозяйст
венным правилам, разра/ботку лесосек и 
за рациональную разделку древесины на 
сортименты, за то, чтобы размещение и 
строительство транспортной сети, площа
док и  складов для трелев1КИ и вы1Возки 
древесины соответствовали технич1м:ким 
требованиям эксплоатации^

Важнейшая задача главного инженера 
леспромхоза — освоение новой техники, 
сохранность производственных средств 
цредприятия, внедрение и усовершенство
вание передовой технология производства, 
развитие рационализации и изобретатель
ства.

В связи с этим главный инженер лес
промхоза долж ен внимательно изучать 
стакановокне методы труда, организуя 
передачу стакановского опыта всем ,рабо
чим и раэве|ртывание социалистического 
соревнования.

Главный инженер несет ответственность 
за нормирование я  правильную, обеспечи
вающую высокую производительность 
организацию труда, за грамотную расста
новку средств производства и рабочих.

С этой целью глав1ный инженер обязан 
руководипъ повышением квалификации 
рабочих и служащ их предприятий, обуче
нием их передовым, безопасньш методам 
и приемам работы.

Н аряду с  этим гла®н1Й  инженер обя
зан постоянно заниматься и повышени
ем своей полиггичеокой и  технической 
грамотности.

Существующие положения о главном 
инженере леспромхоза предоставляют ему 
вполне достаточно прав для того, чтобы, 
используя их, он мог добиться успешной 
работы предприятия.

Но все ж е я считаю, что кое-в-чем эти 
права должны быть |расширены1

Как известно, только трест полномочев 
присваивать права и  категории трактори
сту, машинисту локомобиля, к.ра/ноащику, 
мастеру лесозаготовок.

Однако тресты обычно не имеют фак
тической возможности оперативно зани
маться проверкой людей и присвоением 
прав и категорий. В результате предпри
ятия бывают часто вывуждены!, чтобы не 
задерживать освоения новых механизмов, 
под ответственность гла)вного инженера 
или главного механика леспромхоза* по^ 
ручать работу на механизмах людям, фак
тически подготовленным, но формально 
не имеющим прав. Считаю, что нужно 
дать возможьость директору или глав
ному инженеру предприятия присваивать 
и 'Права и категорш  рабочим, занятым ва 
эксплоатации- мехз'низмов.

Таково мое первое предложение.
Второе. Надо такж е предоставить ди 

ректору 1ШШ главному инженеру леспром
хоза 'Цраво вносить в технологический 
процесс изменения, не требующие боль
ших, капитальных затрат и перебазирова

ния лесоучастков и нижних складов дре- 
веоины в друттие урочища. М ежду тем до

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



еих пор taKoe право я-мею^ толькд 
управляющий или главный инженер тре
ста. Территориальная разбросэн-юсть 
предприятий лишает руководителей тре
ста возможности часто бывать ео всех 
леспромхозах. В результате иногда за 
держивается осуществление шхлезных 
технических нововведений.

* * *
В текущем сезояе Эиминскому л ес

промхозу предстоит вывезти леса в 2 раза 
больще, чем в прошлом. Развертывая со- 
циалиствче<кое соревиовадае за то, чтобы 
дать больше леса стране, коллектив рабо
чих 1И1 служащий Зимииского леспромхоза 
взял обязательство вывезти 40 тыс. м?

Древесины сверх седотного плана и об
ратился ко всем рабочим, служащим и 
колхозникам Иркутской области с призы
вом доорочно выполнить плам осенне-зим
него сезона.

П. И. ПРУДНИКОВ,  
главный инженер Зиминского опытно-по
казательного леспромхоза Востсиблега

УСТРАНИТЬ НЕДОЧЕТЫ В ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРСКИХ КАДРОВ

С осени 1949 г. Министерство лес
ной и бумажной промышленносш 
СССР организовало двухгодичные 
курсы повышения квалификации 

инженеров-производствеяяякоБ при Л е
нинградской лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова.

35 инженеров с  10—20-летним стажем 
работы на производстве съехались со всех 
концов страны на эти курсы, чтобы в о 
оружить себя знаниями в  области приь 
менения новой техники и передовых мето
дов труда на лесозаготовках.

Располагая высококвалифицированным 
составом профессоров и преподавателей, 
Лесотехническая академия однако не 
подготовилась до^ижным образом к  прие
му КурСЭ'НТОВ.

Прошли первые три месяца обучения, а 
учебный план вое еще не был согласован 
с Министерством лесной « бумажной про- 
иышленности, не утвержден и Министер
ством высшего образования.

Проект учебного плана имеет большие 
недостатки. Выросла электровооружен
ность лесозаготовок, ио дисциплины по 
изучению электротехники в  плане нет: 
електротехника преподается на всех к а 
федрах понемногу, а по существу, в ком
плексе, глубоко, — нигде.

70“/о часов в учебном плане заиимают 
лекции, и очень мало В(реме»н отведено 
на лабораторные и  практические занятии. 
Совершенно не предусмотрены, например, 

практическая работа иа машинах, их 
ремонт и экскурсии на передовые пред
приятия лесной промышленности.

Может быть, это объясняется тем, что 
имеющиеся машины* стоят о академии как 
экспонаты, так как  не обеспечены выоо- 
качвалифицированными кадрами водите
лей, которые могли бы .показать курсан

там класс работы на этих маигинал и обу
чить их своему мастерству.

При кафедре строительного дела (зав. 
кафедрой профессор А. И. Николаев) для 
механизмов по строительству дорог (трак
торный скрепер, (грейдер, экска)ватор н 
др.) такж е нет водителей и  мотористов.

Еще хуж е дело обстоят на кафедре 
промы'шленной эне1>гетики (зав. кафедрой 
профессор Е. Н. Яковлев). Здесь нет ни 
новых naipoBHx, ни электрических машин 
из тех, что (работают сейчас в  лесу. П о
этому кафедра вьвнуждена нам показы
вать то, что уж е отошло в  область исто
рии.

Ни одна программа преподаваемых дис
циплин такж е не согласована с  Минлес- 
бумпромом и не утверждена Мивисте,рст- 
вом высшего образования. И з 16 дисцип
лин, предусмотренных планом ((большин
ство из «ик уж е читается), только 8 дис
циплин имеют проекты пропраммы.

Вопросы новой техники на лесозаготов
ках в  программах отражены' туманно, осо
бенно по кафедре промышленной энерге
тики.

Совершеено отсутствуют в программах 
вопросы хозрасчета в  цехах (на лесоуча
стках и  лесопунктам леспромхозов), а 
такж е вопросы учета труда при поточном 
методе производства.

Говоря о ходе обучения, надо прежде 
всего оказать, что хорошо поставлено 
преподавание на кафедре тяговых машин 
(зав. кафедрой лауреат Сталинской пре
мии доц. С. Ф. С^лов).

Доцент С. Ф. Орлов насыщает свои 
лекции фактами, иллюстрирующими но
вейшие достижения в области тяговых 
машин, а такж е говорит о  перспективах 
развития техники в  лесной промьгшлен- 
ности.

Кафедра механизации и эле'ктрифика- 
ции (зав. кафедрой проф. К. М. Ашкена
зи) такж е организовала чтение лекций на 
уровне сов|ременных требований.

Остальным кафедрам, особенно каф ед
ре промышленной энергетики, нужно было 
бы перенять опыт «агчаиных выше двух 
кафедр. Работники кафедры промышлен
ной энергетики сильно отстали от жиз- 
ни  ̂ от современной практики лесной про
мышленности. Им следовало бы побы
вать в  1наших передовы1х опытно-показа
тельных леспромхозах. Там они смогут 
получить богатейший материал для пре- 
подаваеия. Кафедру промышленной энер
гетики надо снабдить новейшими маши
нами, имеющимися в  лесной промышлен
ности, для наглядности обучения не толь
ко курсантов, но и студентов.

Плохо подготовилась академия и к бы
товому обслуживанию курсантов. Обще
житие не утеплено, комнаты не оборудо
ваны, нехватает необходимой мебели.

Курсанты горят желанием овладеть но
вой техникой, новыми методами труда на 
лесозаготовках. Об этом свидетельствуют 
результаты занятий первых трех месяцев: 
большинство сдает зачеты' на «хорошо» к 
<отлично>, нет уклонений от занятий и 
курсанты много работают над собой.

Министерству высшего образования 
СССР и  Министерству лесной и бумаж
ной цромышленности СССР надо быстрее 
устранить недочеты в учебной жизни и 
быте курсантов.

Г. Я. КРЮЧКОВ,  
слушатель двгу.х:гсд«чных курсов при Л е
сотехнической академии им. С. М. Ки
рова, б. директор Скородумского опыт
но-показательного леспромхоза.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОБЕЗЛИЧКУ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ

иерем.ховокий леспромхоз располагэ- 
гает большим количеством машин и 
механизмов; здесь много автомоби
лей, трелевочных тракторов, лебе

док, передвижных электростанций. Вся 
эта техника распределена по пяти лесоза
готовительным участкам леспромхоза. 
Каждый из них в свою очередь разбит на 
два-тр« подучастка.

Во главе участков стоят начальиики и 
техноруки. На участках имеются гаражя. 
Гэ)раж возглавляется начальником и об
служивается двумя механиками. Механи
ки имеются и на подучастках. Всеми эти

ми работниками руководят директор, глав
ный инженер и главный механик леспром
хоза. Таким образом, основного руководя
щего и обслуживающего персонала в 
леспромхозе насчитывается свыше 30 че
ловек, а конкретно за использование тех
ники отвечать некому. Д ело  в  том, что 
директор, главный инженер, техноруки и 
начальники участков отвечают и за лесо- 
разрабоФки, и за технику, я  за выполне
ние плана, т. е. по существу за все, но 
в то же время никто из 'нях не контро
лирует и не несет отве,тстввнности за 
работу механизмов.

В результате из полученных за послед
ние пять лет автомашин! на ходу меньше 
половины. Часть автомобилей разукомп
лектована и не может быть восстановлена. 
30— 40“/» автомобилей стоят по году в ре
монте. И з всего парка тракторов К Т -12 
половина бездействует. Руководители 
леспромхоза и участков плохо следят за 
тем, чтобы подготовлялись дороги для 
автомобилей и волоки для тракторов. 
Трест Читлес (т. Шехунов) примирился 
с нетерпимо плохой эксплоатацией но
вой техники и не принимает энергичных 
мер к ремонту механизмов, надеясь на
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Логюлинтелыюс получение новых меха
низмов.

Я работаю 1Иг4)ором ® лесной Н:ромы1Н- 
ленности 12 лет—с 1937 г. Поэтому кос
нусь в своих предложениях только авто- 
мобильиого хозяйства.

Чтобы лучше использовать технику и 
сох'раиить государствеиные средства, я 
рекомендую перестроить работу так, что
бы за ооХ)ран'ностъ и правильную э-кспло- 
атацию машин тве;рдо опвечали опреде
ленные работники. Д ля этого надо соз
дать в леспромхозе одну центральную

а1>токоло1гиу, начальник .'Которой подчн- 
ня.чоя бы тресту. Когда начальник авто
колонны получит заявку, что в таком-то 
урочище к  вывозке готово столько-то л е 
са, причеМ' подготовлены склады, дороги 
и раэворотЫ', Он посылает на место рабо
ты нужное количество автомобилей и 
обслуживающий персопал.

Сейчас, когда автомобили прикреп
лены к участкам, часто бывает так, что 
ча одном участке машин много, а на дру
гом и'х нехватает. Создав в леспромхозе 
одну централыгую автоколонну, яам н̂ ;

Придется иметь 1М Каждом участке за в е
дую щ их га4>ажами и см енны х механикаа. 
И-Мйсто 13— 15 сменных механиков доста
точно б у д е т  6  разъ ездн ы х механиков.

Организация автоколонны в леспромхо
зе приведет к  уменьшению общего числа 
работников, 331НЯТЫХ обслуживанием ме
ханизмов, и в то ж е  В1ремя поможет лик
видировать обезличку в использовании 
техними на лесозаготов,ка1х.

И. Я. СЕРЕДА,  
шофер Черемховского леспромхоза тре
ста Читлес.

СТРОИМ ДОМА ДЛЯ РАБОЧИХ

Угранокам ж спромхсве (Смолен- 
•< сая область), .как и д а  друш х л е 

Й озалххтовительных предприятиях,
'— ^  растет механизация тр'удоемкнх .ра

бот. За последние годы к нам поступило 
много машин и механизмов: передвижные 
электростанции, в том числе и высокоча-

пример, моторист высокочастотных 
пил Ц НИ ИМ Э-К5 А. П. Левии выполня
ет 1щневи.ую норму на 150— 160»/о, вместо 
16 м3 он д ает  ло 24—26 м ’ древесины!. 
Шофер |И. А. Geipe6poB выполняет днев
ное зада;ние на 1вО—200»/о.

За годы 1ВОЙНЫ леспромхоз был полно-

ства рабочих леспромхоза -вьлделено 
167 тыс. рублей. Помогая рабочим-за- 
стройщи'кам, леспромхоз предоставляет 
им автотранспорт, отпускает достаточное 
кг личество лесоматериалов, оконного 
стекла, кирпича. 67 рабочих уже весели
лись в новые дома, 39 домов еще стро-

Общежитие Дом шофера-стакановца И. А. Сереб.рова

стотные, трехбарабампые лебедки, 
электропилы, электрокраны на автомо
бильном ходу и  автомашины'.

С каждым днем множатся р.яды стала- 
новцев, успешно ооваинаающих эту техни
ку и систематически перевыполняющих 
нр0из)в0дственные планы. Так, па

стью ,разрушен немецкилм оккупантами. 
Однов1ременно с восстановлением ироиз- 
‘водственных соО!ружвний пришлось зано
во строить и Ж1ИЛОЙ фонд. Госуаа,рство 
проя'Вдяет большую заботу о  бытовых ус- 
ЛОВИЯ1Х лесоваготовителей. .В 1948 — 
1949 гг. для индивидуального строитель-

ятся. KipoMe того, в леспромхозе выстрое
ны прекрасный (клуб на 250 человек и 
большое общежитие.

Коллектив леспро.ихоза уопеппю борет
ся эа выполнение плана осепне-зимм* 
лесозаготовок. д . /у. ДУНИН.
директор У.лранского леспромхоза.

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ

редприятия Министерства лесно,’̂ 
н бумажной промышленност!! 
СССР имеют, как известно, мно
го лошадей собственного обоза, 

а также подсобные хозяйства с большим 
количеством крупного рогатого скота, 
овец, свиней. Для обслуживания этих хо
зяйств необходимы квалифицированные 
специалисты животноводства и сельского 
хозяйства (ветеринарные и зоотехниче
ские работники, животноводы, агрономы).

К сожалению, приходится говорить о 
том, что с ветеринарной службой на пред
приятиях треста Печорлес, где я работаю 
старшим ветврачом, дело обстоит далеко 
не благополучно. О тдел ветерииарной 
службы Минлесбумцрома СССР из д еся
ти л©сП'ро.м1.хозов нашего треста всего 
лишь ттри укомплектовал ветеринатлными 
1>аботни1Камн. Зоотехнические работники 
вообще ле предусмотрены штатнььм 'рас-
HHcaHHevM.

Роль ж е в.етеринарного специалиста, 
правильно организующего ветеринат>ную 
службу в своем хозяйстве, исключитель
но велика. В это.м убеждает опыт Коок- 
айнского леспромхоза. Раньше здесь бы
ли часты заразные заболе1вания лошадей. 
Конюшен либо совсем не было, либо 
были, 'НО полуразрушенн'ые и хо.подные. 
Лошади не были закреплены за., -возчи
ками, 1коиюхам1и и мастерскими участка
ми, что приводило к неправильной их
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9ксп.тоатации и содержанию Случная 
кампания проводилась неудовлетвори
тельно, и приплод не ВОСПОЛ1ИЯЛ убыли 
кажжого поголовья.

Но с того времени «а« в леспромхоз 
пришли 1ветеринарный врач и фельдшер, 
картша сильно изменилась. Teinepb в лес
промхозе поспроены и оборудованы' теп
лые, светлые и просторные конюцгаи, в 
которых имеются ветеринарные аптечки 
с леобходимым набором медикаментов и 
инстру!ченто®. Окоро будет построена ве
теринарная лечебница, в  |результате уж е 
полностью ликвидированы заразные эабо- 
леван!1Я. Все лошади лоспромхова закреп

лены по актам за возчиками, конюхами и 
мастерскими участка-ми. Практикуется 
диференцированное кормление лошадей. 
Полностью изжит падеж ло^шадей от бо
лезней, от  нвп|ра!вильных ухода, иормлс- 
ння и  эюотЕлоатащии. В этом году приплод 
лошадей (Сяитьно увеличился <и превышает 
запланированный.

Д ля того чтобы выполнить яостаяовле- 
ния партии и  пра1вительства по животно
водству, краиильно организовать ветери
нарную службу иа Есех .предприятиях 
М тлесбум пром а СССР, необходимо в 
первую очередь укомплектовать ветери
нарными работН(Иками вое леспромхозы и

создать им нормальные жи,тиш.но-бытэ- 
вые условия.

Кроме того, следует ^регулярно снаб
жать iBoe предприятия новейшей лттера- 
турой по ветеринарному делу, периодиче
ски 1Созывать лри главках и трестах со- 
в©ш,ания, конференции и ceMimiaipe для ве
теринарных вра,чей и ф елкдаеров с  целью 
живого обмена опытом работы. Тогда ве
теринарные работники смогут ойсазать 
максимальную помощь выполиранию пла
на лесозаготовок.

Л. £ . ПРИДИУС,  
старший ветеринарной врач 

треста Печорлес.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ДЕРЕВООБРАБАТЫ ВАЮ Щ АЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОЛЬШИ

Лесная площадь Польши составляет 
6 106,2 тыс. га. Основ1ные леса отра- 
яы расположены в  запащ)вы.х, ю ж
ных и северо-восточнь*х областях 

рес'П̂ 'б.ижи. Гооподствующили лесными 
породами яатяютоя хвойные, saHMLMaoouiHe 
87,6"/о всей леоной площади. Наибольшее 
распространение среди хвойных пород 
имеют сосна, лиственница и ель. И з лист- 
ВШ1ЫХ пород наиболее расцространеиы 
дуй и ясень, затем бук, ольха и береза.

В годы второй мировой войны лесам 
Польши был нанесен значительный 
ущерб. Фашистско-немедхие оккупа1Нты 
(гстребиж хищническими рубками в цен
тральных областях Польши столько л е
са, околыко нормально следовало бы вы
рубить за 20 лет, многие леса погибли в 
результате военных действий. Но. благо- 
ца1ря помощи Советокого Союза Т1рудо- 
любивый польский народ успешно вос- 
сташвливает свою промышленность, вос
станавливает и леса. По данным «Жеч 
посполита» и «Дзенник господарчи», пло
щадь под лесонасаиедениями в  1948 г. по 
сравнению с 1946/47 г. увеличилась на
26,2 тыс. га.

В 1946 г. в  народно-демократической 
Польше было создано Министерст-во л ес
ного хозяйства. Оно руководигт осущест
влением двух важнейтшк народнохоз.яй- 
СТВ0ННЫХ задач; -восстановлением лесных 
ресуто® и снабжением страны, лесомате- 
риа.тами.

Прашльная организация лесного хозяй
ства и рациональное использсвание лес
ных ресурсов !нграгот важную роль в деле 
обеспечения сырьем пм ьокой  деревооб
рабатывающей промышленности.

В тоды войны деревообрабатывающая 
Прожшленность Польши была сильно 
разрушеяа военными действиями. Многие 
п'оедпрвятия были вывезены в  Германию. 
К кощу второй м1ировой войны польская 
деревообрабатывающая тпромышленность 
оказалась почти без цроизводственното 
оборудования.

После национализации К!ру!пных дерево
обрабатывающих предприятий на нях бы
ла прсдаедена большая восстановительная 
работа и осуществлен переход на массо
вое и сег>ийное производство.

Продукция деревообрабатывающей про- 
кышленности Польши ipacrer ш  года в

год. В 1946 г. выпуск изделий деревооб
работки увеличился в 10 раз по сравне
нию с 1946 г., а  в  1948 г. — в два раза по 
срав1нению с 1946 г.

Рост продукции деревообрабатЫ |Ваю щ ей 
промышленности Полыпи ха,ра1кте1риэует- 
оя следующими данны ш :

Индустрмализац.ия страны) .резко отра
зилась на структуре лесного экспорта 
Польши. Экспонаты, таблицы и диаграм
мы, представленные на стендах первой 
польской промышленной выставки, орга
низованной в 1949 г. в  Москве, наглядно 
иллюстрировали расширение проиэводства

Сортименты Единица
измерения 1945/46 г.

1
1946/47 г.

1
1947/48 г.

Пиломатериалы ..................... тыс. м3 914 1696 Г911
Фанера клееная ..................... » 7 ,5 15,4 18,8

тыс. м2 209 648 1325
♦ и Л ро»и с плиты ................. » 128 236 L246

Наряд.у с рэстущам испатьзованием 
продукции деревообработки дл я  внутрен
них 'Нужд. страны Польша сумела присту
пить и  к лесному экспорту. С 1946 г. по 
1949 т. деревоо(брабаты)вающая промыш
ленность дала на акспорт изделий более, 
чем на 1 млрд. злотых. Среди предметов 
лесного экспорта: корпусная и гнута.я ме
бель, ящики, фанера, и другие изделия.

и экспорта так называемых облагоронсея- 
ных лесных товаров.

Польша приступила к заводскому цро- 
изводству станда.ртных сборных домов, 
вырабатывает также строительные детаг 
ли: двери, оконные рамы и пр.

В отделе деревообрабатывающей .про
мышленности ®ни.\1ание посетителей nepi- 
вой польской выставки в М оскве привле-

Столовый гарнитур «Балтык», изготовленный пшьскилш дере®ообделоч1ни.калш
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каля образцы ,работы польских деревооб
делочников, изготоривших красивые -в 
прочиые гарнитуры мебели и музы каль
ные инструменты. Большим изяществом я  
тщательностью отделки отличались сто
ловый гарнитур «Балтьно, покрытый 
красным деревом, кабииегный гарнитур с 
мягкими стульями и спальня из березы, 
пок,рытой орехом. Н а выставке были пред
ставлены такж е различные виды опортев- 
наго иивентаря из аерева (лыжи, клюш
ки и  др.), оригинальные шахматные сто
лики с  съемной крышкой, простая 'i 
удобная иухомная м е ^ т ь  из хорошо от
полированной сооны.

На деревообрабатывающих фабриках и 
ваводах новой, демократической Польши 
широко раэверггы'вается социалистическое 
сорев1НОва«ие, о.хватившее в  1949 г. уж е 
90Vo предприятий — 14 689 рабочих. На 
стендак 1выстав1ки bi Москве можно было 
вищеть портреты передовиков социалисти
ческого труда деревообрабатывающей 
промышленности Польши. На деревообра
батывающих предприятиях насчитывают
ся сотни ©ьрдающихоя передовиков тру
да, рационализаторов и  изобретателей. 
Нормы, выработки перевьшол1Няются.

Новое отношение к  труду привело к 
«ысоЛому подъему производства. В ,ре

зультате мебельная промышленность 
Польши достигла уже довоенного у.ровни, 
а  ее продукция замяла одно из ведущих 
мест в  польском лесном экспорте.

Предприятия деревообрабатывающей 
промышленности соревнуются меокду со 
бой за лучшие показатели по производи
тельности труда и по ЭКОНОМИИ' сырья и 
вспомогательных материалов.

Значительных успехо® достигло лесо
пиление, продукции которого уж е экс- 
лортт*руется в  25 стран.

Выросло и изменилось спичечное про
изводство. Д о  войны все спичечные пред- 
п рш тия были сданы в аренду иносцраи- 
ному спичечному концер1му, который тор
мозил их развитие. За иремя войны спи
чечные предпщ ятия были частично по- 
В|реждены. Крупная фабрика в Сянове бы
ла совершению разрушена военными дей
ствиями.

Демократмчеокая Польша за сравни
тельно короткий срок сумела восстано
вить эту отрасль промышлеиности. Спу
стя  четыре года после освобождения 
cmpaiHU производство спичек « а  предпри
ятиях польской спинечной монополии в 
три раза превысило уровень 1938 г. Рост

производства спичек на душу ласелеяя 
виден из следующих цифр:
Годы Число коробок спи- в  •/»

чек на 1 жителя в год

1938

1946

1947

1948

11,3

28,5

36,2

44,9

100

254

323

400

Излиижи спичек польская спичечн» 
монополия экопортирует с 1948 г. за гра
ницу.

П ять минувших лет были дли демокра
тической Пошьши годами восстановлеш» 
народного хозяйства, разрушенного вой
ной и немецкой оккупацией, годами мощ 
ного культурного и эксномимеского роста 

Новый шестилетний план польской де
мократической республики цредусматри- 
вает да,7гьнейший быстрый подъем ecd 
экономики страны и в частности леснЫ 
тгромышлениости, продукция которой ( 
1949 по 1955 гг. возрастет более чем в дм 
с  половиной раза.

инж. В. Я. б о р о в о й

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Вопрос. Как быстро запустить двигаг 
тель трактора КТ-12 в особенио холод
ную погоггу при безгаражном хранении?

Ответ. Д ля того чтобы двигатель в 
этом случае быстро заводился, должны 
соблюдаться следующие условии.

1. Аккумуляторы на тракторе долж ны  
быть хорошо заряжены.

2. Зазоры в  клапанак и  зажигание д о л 
жны быть хорошо отрегулированы.

3. Двигатель долж ен быть заправлеи 
зимним, достаточно жидким сортом мас
ла. Лучшим сортом масла является ав 
тол 4 или автол 4 с  добавкой солярового 
масла. Д ля  «овых двигателей, имеющих 
малые зазоры между трущимися частями, 
рекомендуется более жидкое масло.

4. Топливо для запуска двигателя дол- 
Ж1НО быггь высококачественным. Если за 
пуск производится на бензиле, то  лучше 
всего применять бензин марки Б-70 или 
КВ-70. При запуске непосредственно на 
газе последний должен быть хорошо под
готовлен, и только в этом случае можно 
пытаться заводить двигатель без бензина. 
В противном случае будут разряжены ак- 
1сумуляторы из-за длительного пользова
ния стартером и двигатель совсем не за
ведется.

Наиболее надежным способом быстрого 
запуска двигател'Я является предм ри- 
тельный подогрев е«РО пасром, получен- 
кым от передииисной паровой установки.

С этой целью на стоянке тракторов по
мещают передвиж^нрую будку, в  которой 
установлен небольшой паровой вертикаль
ный котел Шухова с  поверхностью нагре
ва не более 10 м*. Изготовить такой ко 
тел моокно в  центральных ремонтных ма
стерских треста (перед экоплоатацией
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«отел должен быть 'Подвергнут гидравли
ческим испытаниям). Ночью сторож отап
ливает этот котел, поддерживая в нем не
большое давление (2—3 атмосферы). Ут
ром перед заводкой двигателей отопле
ние усиливают.

Пар из котла подается при помощи ре
зиновых шлангов к  разогреваемым ма1ши- 
нам. При этом к каждому трактору под
водят два шланга: от о(:(ного разогревает, 
ся водяная рубашка, а от второго — 
масло в  картере двигаггеля. П ар можно 
пускать в  двигатель через пробку радиа
тора, 1C тем чтобы паю направлялся к  ру 
башке цилиндров. Д ля подогрева масла 
надо направлять струю паша непосредст
венно на картер, с  тем чтобы пар' кон1ден- 
сировался на холодных стейках и  переда
вая выделяющееся тепло маслу. Можно 
такж е пускать пар в трубу, отводящую 
горячие газы подогревателя под картер 
двигателя.

Опыт показывает, что в самые суровые 
морозы подогрев пара продолжается не 
более 5 минут, после чего Д1вигателъ лег
ко заводится стартером. П режде чем про
бовать заводить стартерам, на1до провер
нуть коленчатый вал двигателя 1вручную, 
П осле прогрева naipoM двигатель заправ
ляется теплой водой, которая должна 
быть в будке в спецшлъном баке.

Паровые передвижные установии могут 
обеспечивать надежную и быструю завод
ку двигателей, не утомляя обслуживаю
щий персонал.

Чертежи таких установок можно по
лучить в  Уральском лесотехничеоком ин- 
ст 1т у т е  в  г. Свердловске.

Д ля -разогрева двигателей можно ис
пользовать также пар от маневрового па

ровоза или от natpoBoft пере^движной зла 
гростанции. В последнем случае иужа 
обеспечить питание парового котла мяг 
кой водой (полученной из снега или сп« 
циально очищенной).
■ Вторым способом ^разогрева дшгател^ 
является применение горячей воды ( 
предварительным использовамем газом 
го подогревателя. Так как этот способ до 
статочно хорошо известен, укажем здеа 
только мероприятия, которые сокращая 
время заводки. При этом методе разогр 
ва много В1ремеяи уходит на подогрев мае 
ла в. картере двигателя. Поэтому рекоме» 
дуется в  о со ^н н о  холодную погоду .мас
ло из картера на ночь спускать, а парен 
началом работы заливать горячее. Чтоби 
не  затрачивать время на подогрев мася 
перед засолкой, можно его сливать в т» 
мос. Д о утра' в тсрмосе оно не остынет! 
может быть залито без дополлительноп 
разогрева.

Необходимо учесть, что при повторпи 
разогревах качество масла может yxyi 
шиться из-за перегрева и  засорения. Пре 
менением термоса это ксключаетоя.

IB том случае, если практикуется по» 
торная заливка горячей воды для раз» 
прем  двигателя, надо увеличить размч 
сливного краника. При этом, однако, я» 
до помнить, что в конце работы нелм 

быстро спускать воду через увеличений 
краник, так как блок цилиндров двигате 
ля может дать трещину. В данном случ» 
краник ие надо полностью открывать.

Л- Д- ЕРАХТИН, 
доцент Уральского 

лесотехнического института.
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Х Р О Н И К А

ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИИ ЛЕСНОЙ И БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Во Всеооюзнам соияалистичеоком со- 
ревноватш предгтриягий лесной и бумаж
кой прамышленности СССР по итогам за 
третий квартал 1949 г. заняли п е р в ы е  
места  и полупили п е р в ы е  п р е м и и  
девять л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы х  и 
с п л а в н ых  предприятий: К о в р о в -
ский леспромхоз Главбумлеса (дирек
тор т. Куклев), которому оставлено пе
реходящее красное знамя Совета Мини- 
сттх» СССР; С я в с к и й леспромхоз 
Главлесхша (директор т. Башмачкиков), 
которому оставлено пе1ре|Ходящее кра)сяое 
знамя Совета Министров СССР; Д  в и- 
и о в а ж с жа я  сплавная контора Глав- 
лесосплава (директор т. Бурков), кото
рой оставлено пе|реходящ,ее красное зна
мя Совета Министров СССР; К е р ч е в- 
схяй рейд Главлесооплава (директор 
т. Сафонов), которому оставлено перехо
дящее красное знамя Совета Министров 
СССР; М а т у р с к и й  леспромхоз 
Гдавзапсиблеса (директор т. Бабиков), 
которому .вручено переходящее красное 
эна»я ВЦСПС и Министерства леской и 
бумажной про1МЫ1шленности СССР; П у-
ч еже к и й  леспромхоз Миняеобумпро- 
ма РСФСР (директор т. Хохлов), кото- 
раму вручено переходящее красное зна
мя ВЦСЦС и Министерства лесной и 
бумажной промьшхленности СССР; П е р 
в о м а й с к и й  леспромхоз Главбумлеса 
(директор т. Эажигин), которому вру'чено 
переходящее красное знамя ВЦСПС и 
Министерства лесной и бумажкой про
мышленности СССР; Н е  й с к  и й лвг- 
прачхоэ Главбумлеса (директор т. Водо
лазке), которому вручено переходящее 
красное знамя ВЦСПС и Министерства 
леоной и бумажной прамышленности 
СССР; Б о б р о в с к а я  запаль Гларлг- 
сооплава (директор т. Дьячков), которой 
вручело переходящее красное знамя 
ВЦСПС и Министерства лесной и бумаж- 
1ЮЙ прамышлениости СССР.

В т о р ы е  места из числа лесозагото
вительных и сплавных предприятий за- 
|1яли: В и н н и ц к и й  леспромхоз Глав- 
бумлеса. Б о г у ч а н с к и й  леспромхоз 
Главлесдрева, Д у б р и н и ч с к и й  лес
промхоз Минлесбумпрома УССР; Г р о д 
н е н с к а я  сплавная контора Минлес
бумпрома БОСР.

Среди ф а б р и ч н о - з а в о д с к и х ,  
л е с о х и м и ч е с к и х ,  с т р о и т е л ь 
ных н е б ы т о в ы х  п р е д п р и я т и й  
заняли первые места и получили первые 
премии с вручением переходящих крас
ных знамен Совета Министров СССР и 
переходящих красных знамен ВЦСПС и 
Министерства лесной и бумажной про
мышленности СССР двадцать предприя
тий, в том числе Маяггуровокий фанер- 
«ый завод. Московская мебельная фаб- 
>рии № 5, лесопильный завод №  6— 7, 
спичечная фабрика «Сибирь», Заводов- 
склй, Сузунский, Трубчевский химлес
хозы я др. Вторые премии получили 
двадцать два предприятм.• •

Во В « союзном социалистическом со
ревновании рабочих ведущих профессий 
н мастер ЭА, заняты* на предприятиях

Министерства леоной и бумажной про
мышленности СССР, по итогам за тре
тий квартал первые и вторые места за 
няли 185 рабочих и мастеров.

Среди работников л е с о з а г о т о в и 
т е л ь н о й  п р о м ь ^ щ л е и н ю с т и  
п о б е д и т е л я м и  в о  В с е с о ю з 
н о м  с о щ и а И и с т и  ч е с «  о1м с о 
р е в н о в а н и и ,  з а н я в ш и м и  п е р 
в ы е  м е с т а ,  признаны следующие то 
варищи, которым ириовоены почетные 
звания:

Звание «лучший лесоруб» приж ю но 
Григорию Ивановичу В о  л  ч е н к о, 
Дмитрию Григорьевичу К о с у х а  (Ап- 
шероиокий леспромхоз Миняесбутмпрома 
РСФСР) и Василию Иосифовичу Г о р 
с к о м у  (Валуйский леспромхоз Глав- 
северокомилеса), выполнившим нормы 
вырабожи в сре|д«0м иа 160—230*/».

Звание «лучший моторист электро
пилы» присвоено Николаю Назаровичу 
К р и в ц о в у  (Омутвинокий леспром
хоз Главвостлеса), Борису Сабировичу 
Л а т ы п о в у  (Ш естаковский лесщром- 
хоз Гла1В1Востлеса) и М|ихаииу Никола^з- 
вичу К р у п к и н у  (Валуйский лес
промхоз Главсеверокомилеса), выполнив
шим нормы заготовки дрее^есины в cpeti- 
нем на 210—243<>/(>.

Звание «лучший бригадир поточной 
бригады» присвоено Александру П авло
вичу У л ь я н о в с к о м у  (Левковский 
леспрюмхоз Главсеверокомилеса), в 
бригаде которого средняя в.ырабоо1ка на 
человекодень составила 154“/о к  норме.

Звание «лучший трелевщик» присвое
но Сергею Митрофановичу Ш у б и н у  
(Ноюо-Лялинский лесирсмхоз Главвост
леса), вьмтолниншеиму нормы трелевки по 
грунтовой дороге в среднем на 218"/о.

Звание «лучший возчик» присвоено 
Алексею Михайловичу М а к с а к о в у  
(Постольский леспромхоз Главвостлеса), 
вьгаолнишпему нормы ттрелевки на 220’/о.

Звание «лучший трелевщик-лебедчик» 
присвоено Василию Матвеевичу М а р - 
ш а к о в у {Неч^'наевокий леспромхоз 
Главзапсиблеса), давшему среднюю вы- 
рабож у на машиносмену 62 пл. м’, или 
124«/о.

Звание «лучший шофер» присвоено 
Ивану Але1Ксаядровичу Е х р и н у !  (Пер- 
вома йски й леспромхоз Г лавбу мл еса), 
Александру Михайловичу Б р а г и н у  
(В.-Лупьенский леспромхоз Главсевероко
милеса) и Николаю Леонтьевичу Е р е м- 
к и н у (Эрийокий леопромкоз Главвост- 
сиблеса), выполнившим нормы по грун
товым дорогам в среднем на 180— 2Й»/».

Звание «лучший тракторист» присвое
но Василию Сергеевичу К а п у с т и н у  
(Хаидагатайакий леспромхоз Главвост- 
сиблеса), давшему на трелевке среднюю 
выработку! на мадшиоюмену 204»/о от 
дармы.

З'вание «лучший машинист паровоза»
присвоено Петру Никитовичу Л и с о в 
с к о м у  (Хандагатайский леспромхоз 
Главвостсиблеса),. выполнившему нормы 
вывозки леса по узкоколейной ж. д. в 
аред-не.м на 199<’/л

Звание «лучший водитель мотовоза»

присвоено Вячеславу К у х т и н с к о м у  
(^ервшсоаоМий лес-промхоз .'ГлаЕсвввро- 
иом.ш1вса), выполнившему нормы вывоз
ки 1ПО узкоколейной ж . д. в средаем 
иа 116»/».

Звание «лучший электромеханик пере
движной электростанции» присвоено 
П авлу Николаевичу П а у т о в у  (Удим- 
окий леспромхоз Главсеверокомилеса), 
обеспечившему .работой 'электростанции 
заготовку 10186 пл. lm’ древесины при 
средней выработке норм рабочими 
на 170»/о.

Зва1ше «лучший формировщик древе
сины на лесосплаве» присвоено Ивану 
Ивановичу Р у м я н ц е в у  (транзитаая 
сплавконтора Главбумлеса), бригада ко
торого при формирова1нии леса :вьшолни- 
ла нормы вы рабож и в среднем на 
169»/».

Звание «лучший грузчик» приововно 
Егору Ивановичу Р я б о в у  (СурскиЛ 
леспромхоз Главсеверокомилеса), выпо-i- 
ниЕшему нормы щжруэки леса иа плат
формы в среднем иа й1«/о.

Побецииггелями ро Всесоюзном сощил- 
лихггическом соревновании, занявшими 
вторые места, признаны следующие ра
ботники лесозаготовок;

Л е с о р у б ы  — В. С. Вдовин (Лозин
ский леспромхоз Главвостлеса), Н. А. 
Пучкано® (Апшеронский леспромхоз 
Минлесбумпрома РСФСР) и Л. С. Коса
рев (Поншовский леспромхоз Главбум- 
леоа); м о т о р и с т ы  в л е т с т р о п и л
— А. В. Волосков (Омутнинский л ес 
промхоз ГлаЕВОстлеса), П. М. Коробей- 
ИИК01В (Областшовский леспромхоз Глав- 
Бостлеоа) и Ф. Галимто (Вахтансдаий 
леспромхоз Минлесбумпрома РСФСР); 
б р и г а д и р ы  п о т о ч н ы х  б р и г а д
— Н. Н. Мака,роа и П. И . Б о еви к о в  
(Ш енкурский леспромхоз ;Главоевероко- 
милеса); в о з ч и к  В. В. Ивлиев (В. Мэк- 
шанский леспромхоз Минлесбудрлма 
РСФСР); т р е л е в щ и к и  н а  л е б е 
д о ч н ы х  у с т  а н о р к а х  — Б. П. Кап
ралов (Сявский леспромхоз Главлесхи- 
ма) и  Н. С. МаюлоЕ (Нечунаевокий лес- 
прамхоз Г ла:взапаиблвса); г у ж е в о й  
т р е л е в щ и к  П. Ф. Дюлъдин (Ново- 
Лялинский леспромхоз Главвостлеса); 
ш о ф е р ы  — Д. И. Скоромное и М. П. 
Кушков (ШестакоЕСКий леспромхоз 
Гла1авостлеса) и  П . К. Гриценко (Шан- 
курский (лесцромхоз Гларсеверокомяле- 
са): т р а к т о р и с т ы  — Р. А. Сашко 
(Кажимский леспромхоз Главсеверокоми- 
леса), И. А. Королев (Сявский лесярач- 
хоз Главлесхима) и В. Н. Смолкин (Под- 
боровокий леспрамхоз Главбумлеса); 
м а ш и н и с т ы  п а р о в о з о в  — Н.  В. 
Филонов (Сявокий леспромхоз Главлес- 
хима) и С. С. Маслов (Хандагатайский
леспромхоз Главвостиблеса); в о д и 

т е л и  м о т о в о з о в  — В. Б. КвараД’ 
хелил и  Р . Д . Начкебкя (Гиндзе-Эцер> 
сиий леспромхоз. Грузин окая ССР); 
э л е к т р о м е х а н и к  п е р е д в и ж 
н о й  э л е к т р о с т а н ц и и  — А. С. 
Акифеев (Мухтоловоюий леспромхоз 
Минлесбумпрома РСФСР); ф о р м  и- 
р ОБЩИ к д р е в е с и н ы  на лесоспла
ве С. Е. Зверев (транзитная сплавкон- 
тора Главбумлеса); г р у з ч и к ’ И. А. 
Нечег (Криушинский л есл^м хоз Л1и'1- 
леообумпрома РСФСР).
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в СВЕРДЛОВСКОМ  ОБЛАСТНОМ 
НИТОЛЕС

'О в^рдловтое областное отделеичв 
Всесоюзного научного иижетерно-техни- 
ческого общества л есиой  промыш лен
ности и лесного хозяйства (ВНИТОЛес) 
своей  П€!р®ооче|реиной задачей став»гт 
оказание технической помощи производ
ству.

6  1949 г. ч левами Свердловского
облНИТОЛес Енесеяо свыше 60 творче
ских и рац1Шнализаторскик цредложеиий:

Инжеие1>ы Удило® и Шашев окон- 
ст1руИ(ровали шпалопогрузчик, увеличи
вающий цроизводительиссть грузчиков 
в 7 раз гао 'оравиению с  рабоггой вручную, 
а  такж е бревнопогружатель, успешно 
действующий в Тугулы1мскам лecпpo^^- 
хозе.

П. И. Долинин (трест Алапаейсклес- 
дреамегг) (разработал новую технологию 
лесозаготовок, предусмагг^вающую тре
левку TpaiCTopaiMH К Т -12 хлыстав с не- 
обрубленлыми сучьями, которые очища
ют на разделочной эстакаде. Этот способ 
приводит к  значительному сокращению 
затрат .рабочей силы, перенося трудоем
кую (особенйо зимой при глубоком снеге) 
работу по обрубке 1сучьвв с лесосеки на 
верхний оклад, гд е  эта операция произ
водится на специально усггроешой удоб
ной эстам д е .

В. В. Авдреев <Алапа1ввокая узкоко
лейная ж. д.) предложил новую, усовер- 
шенствоваиную конструкцию оггкндных 
стоек для  лесовошьгх вагонов узкоко
лейной железной дороги

В Билимбаевском -леспромхозе, по 
предложению члена НИТО П. А. Лыс- 
ианова, применена бестрелекочная вывоз

ка леса автомашинами в летнйх уело!
ВИЯХ.

Члены облНИТОЛес (доктора и кап] 
дидаты техн. «аук и !инженеры) провели 
много докладов и  лекций по вопросзи 
лесозагофОЕОк и  леоопранспорта, леоспч- 
лкиия m де(ре®оо6рабоггки, лесохчаии и 
лесного хозяйства. 33 доклада было сде-j 
лано на областной производственно-тех- 
ш ческой конференции работников лес-i 
ной промышленности и лесного хозяйстг 
ва, проведенной летом 1949 г.

Свердловским отделени1ем ВНИТОЛм 
издано 9 |работ, среди них «Краткая те.х- 
нологаческая карта электрифицировач- 
ной заготовки леса», «Финансовое и кре
дитное плаиирование s  лесопромышлен
ных предприятиях», «MeocaHreinpoBaHHUi! 
поток |в лесу — путь -к осйъему лесной 
промышленности».
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почтой в адрес редакции.
Редакция журнала «Л есное хозяйство» подписку на 1950 год не принимает.
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Цена 5 р у б .

Литера гура, имеющаяся на складе Гослесбумиздат!
к н и г и  п о  ЛЕСО ЭКСПЛОАТАЦИИ '

Аболь И. П , Техника безопасности на трелевке лес*, 1949, 
ц. 2 р. 50 к.

Альбом форм первичной документации лесоэксплоатации,
1947, ц. 12 р. 80 к.

Андриевский А. И., Работа лучковыми пилами, 194Р, 
ц. 3 р. 65 к.

А н д р и е в с к и й  А. И., Памятка лесорубу-лучкисту, 1940, 
ц. 45 коп.

А и к у д и н о в  А. М., Раскряж еока осины, 1946, ц. I р. 40 к.
Анучин Н. П., Лесные таксы, 1949, ц. 6 р. 95 к.
А т р а н  С. Л., Памятка вулканизаторщику, 1949, ц. 1 р. 10 к.
Ашкенази К. М., Механизация лесоразработок, часть II, 3-е 

издание (учебник для лесотехнических вузов), 1949, ц. 20 р. 
65 к.

Б а з а р о в  И. В., Техника изготовления и экеплоатации про
стейшей регенерационной установки ВИЭМ-Б, 1947, ц. 80 коп.

Борьба за лес — всенародное дело, 1948, ц. 1 р. 20 к.
Б ы к о в  Н. П., Вспомогательные таблицы для подсчета ку 

батуры рудничных стоек, 1947, ц. 14 р. 50 к.
Б ы ч к о в  А. И., В Нейских лесах, 1949, ц. 2 р. 25 к.
В а с и л ь е в  П. В., Сокровища советских лесов, 1949, 

ц. 6 р. 25 к.
В борьбе за лес, 1948, ц. 3 р. 70 к.
Временная инструкция по организации производства по по- 

гочному методу, 1949, ц. 1 р. 15 к.
Г о р б а ч е в с к и й  В. А., Альбом форм транспортного обо

рудования автотракторных лесовозных дорог, т. 1, 1948,
ц. 24 р. 10 к.

Г о р б а ч е в с к и й  В. А. и С т р а ш и н с к и й  Б. Н., Альбом 
транспортного оборудования автомобильных и тракторных ле
совозных дорог, т. II, 1949, ц. 15 р. 30 к.

Долгополов м . П., Новые типы лесовозных автомобилей 
ЗИС-50 и ЗИС-150, 1949, ц. 1^р. 70 к.

Д о л г о п о л о в  м. П , П атятка аккумуляторщику и води
телю лесовозных маший^ 1949, ц. 50 коп.

Д  а р а г а н Л. Д., Памятка бригадиру по изготовлению, ос
мотру и ремонту прицепного состава, 1949, ц. 80 коп.

Д о с т а л ь  В. Г.. Па.мятка »ра«эвщику карельского авто
крана, 1948, ц. 15 коп.

Досталь В. Г., Лауреат Сталинской премии электропнлыцик 
Л. П. Готчнев, 1949, ц. 90 коп.

Е п и ф а н о в  Б. Е„ Газогенераторный мотовоз МУЗГ-4, 
1949, ц. 3 р. 60 к.

Е п и ф а н о в  Б. Е., Памятка водителю мотовоза МУЗГ-4,
1948, ц. 50 коп.

Завьялов М. С., Содержание зимних автомобильных и трак
торных дорог, 1949, ц. 2 р. 15 к.

Забелкин Ф. Ф., Памятка рабочему на разделке древесины,
1949, ц. 1 руб.

И л ь и н  Б. А., Организация строительства механизированных 
лесозаготовительных предприятий, 1949, ц. 15 р. 20 к.

И о н о в  Б. Д. и т ,  Коп'ная Т1релеака, 1948, 'ц. 5 Р. 8 i  к.
И о н о в  Б. Д. ,  З о т о в  Б. А. и Р а н ц е в  А. А., Памятка 

гужевому трелевщику, 1948; ц. I р. 20 к
Коробейников П. М., Мой опыт работы электропилой новой 

конструкции, 1949, ц. 1 р. 90 к.
К у в а л  д и н  Б. И , Торможение на ледяных и снежных до

рогах, 1948, ц. 2 р. 40 к.
Куприянов г. Н., Пути развития лесозаготовительной про

мышленности Карело-Финской ССР, 1949, ц. 3 р. 80 к.
Л а п и р о в - С к о б л о  С. А., Рудничная стойка, 1947. 

Ц. 2 руб.
Л_а п и р о в-С к о б л о С. А., Круглые лесные материалы 

хвойных пород, применяемых без продольной распиловки, 
1946, ц. 2 руб.
1949 "ц " '2 °^ ^ 3 5 ^  OcBofimo электролебедок на трелевке лес*,

Леш 1 г м ч  А. И., Э-гскгрокрам для погрузки леса, 1949, 
Ц I Р 1Г> к

Лешкевич А. И., Организация и эксплоатация нижннх лесных 
складов, 1949, ц. 2 р. 70 к.

Л е ш к е в и ч  А. И., Эксплоатация крана ««Январец», 19< 
ц. 1 р. 50 к. j

Лешкевич А. И., Рациональные способы погрузки древесиа 
на лесозаготовках, 1949, ц. 1 р. 70 к. I

Лобанова Е. В., Опыт работы Сявского леспромхоза, 194 
ц. 2 р. 35 к.

Матвеев-Мотин А. С., Рациональная раскряжевка дув 
1949, ц. 1 р. 45 к.

Минлесбумпром СССР, Памятка парово?ному машинисту л 
сово?ных узкоколейных, железных Дарог, Ш49^ ц. 75 коп. .

Минлесбумпром СССР, Сушилка для газогенераторни 
топлива системы Быкова, Чистова и Лавриновича^ 191 
ц. 1 р. 25 к.

М онтаж и .эксплоатация аатокрэна к^реучьокого типа^ 
ц. 4 руб.

Н а з а р о в  А. К. и П л и н ? р  Л. А ,̂ Орранцзация стаха» 
ских бригад на заготовке ле(‘а , '19^7. ц,- ■' р -45 к.

П а в л о в  Н. И., П амятка. эл^к-трюгДза^сар'чику, 'i i  
ц. 60 'КОП.

Памятка нивелировщику лри изцс(^доиях: лесовозных дор 
с механической тягой, ц. I р. 45 к. ' ^ |

Памятка пикетажисту при изьгс«аЮ1и- лесовозных дора 
1949. ц. I р. 20 к.

Первый опыт экеплоатации трелевочного трактора КТ- 
1949, ц. 1 р. 90 к.

Поточный метод на лесозаготовках, 1949, ц. 5 р. 45 к.
Ра и ц е  в А. А., П|м:ченение прицецны.^ ог^1о4лей на трелем’’ 

(памятка рабочему), 1948, ц. 90 коп. ‘ I
Раскряжевка стволов хвойных и лиственных пород, 194 

ц. 2 р. 30 к. I
Р а х м а н о в  С. И., Лебедка на трелевке и погрузке лео

1948, ц. 2 р. 80 к. I
Р а н ц е в  А. А., Конная трелевка и подвбзка по рац н о м #

зированным дорогам, 1949, ц. 2 р.. 55 к. : . т *
С а м о ф а л о в А. И., Памятка' ветеринарному санитару i 

дезинфекции, 1949, ц. 90 коп. '  . . - и  j
Сошников М. Н., Памятка трактористу - на* трелевке лее

1949, ц. 90 крп. . .. ]
С о к о л о в  Г. Н., Памятка мотористу по о(5служиванию ni

редвижных электростанций, 1948, ц. 85 коп.
С о » - Л о з а  3. Н: Организация снегоборьбы на лесовозни 

дорогах, 1949, ц, I р. 15 к. Ц
С т {Уа IH и н с к и й Б. . А., Памятка “  дорожному мастей

1949, ц. 90 коп. ,
С т р а ш и  НС к и й  Б. А., Грунтовые и снежно-леляные авк 

тракторные лесопо'»ные дороги, 1947, ц. 11 р. 25 к.
С у л и м о в  А. Н., Заготовка леса (пособие для лесоруб

и мастераV, 1947. ц. 3 р. 10 к. i
Справочник изыскате.1я лесовозных дорог, 1949, ц. 22 р. 651 
Тарифно-квалификационный справочник для рабочих лесоч 

готовок, сплава, подсочки леса и разделки древесины, 19j 
ц. 7 руб.

Токарев М. С., Таблицы исчисления объемов пиломатер^ 
лов, 1949, ц. 16 р. 80 к.

Федермеер Л. А., Поселковое строительство на лесозагот1 
ках (втопое переработанное и дополненное издание), 191 
ц. 16 руб. J

Хованский Т. В. и др. Оборудование лесных складов и бир) 
19-19, ц. 10 D. 65 к.

Яковлев М. Т., Организация 50-метровой зоны при вал 
леса, 1949, ц. 70 коп. ,

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Заказы стоимостью до 200 руб. выполняются налижснн»- 
платежом, свыше 200 руб.— по получении стоимости заказ^ 
ной литературы и дополнительно 10“/о от суммы заказа в с-
крытие расходов по пересылке и упаковке. |

Книги, и.меющиеся в наличии, высылаются немедленно :
получении заказа.

Заказы направлять: Москва, 2, Б. Власьевскнй пер., 9, ^  
говый отдел Гослесбумиздата. Расчетный счет Гослесбумизда 
№  85030 в Москворецком отделении Госбанка г. Москвы. "
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