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Т Р У Ж Е Н И К А М  Л Е С А -
Б О Л Ь Ш Е  КНИГ,  Х О Р О Ш И Х  И Р А З Н Ы Х

Литературу  по лесном у делу  в пер
вые годы после О ктябрьской рево
люции вы пускали разны е и зд а 

тельства, главны м  образом  связанны е с 
сельским хозяйством . К ниг бы ло м ало  и 
выходили они нерегулярно. В 1930 г. 
при Бю ро печати Главлеспром а ВСНХ 
С С С Р было создано  сам остоятельное и з
дательство  лесохозяйственной и лесо
технической литературы . В последую щ ие 
годы это и здательство  получило н а зв а 
ние Г ослестехиздат, а  затем  Гослесбум- 
издат. В 1963 г. после реорганизации оно 
названо  «Л есная премы ш леиность» и 
вклю чено в систему центральны х и зд а 
тельств К ом итета по печати при С овете 
М инистров С С С Р.

С пециализированное и здательство  л е 
сохозяйственного и лесотехнического 
профиля, охваты ваю щ его всю л есн у кгте- 
м атику, начиная с побочных п о льзова
ний лесом и кончая новейшими дости 
ж ениями химико-механической перера
ботки древесины , сущ ествует только в 
С С С Р.

Л есохозяйственная и лесотехническая 
литература  С оветского С ою за (как  кни
ги, т ак  и ж урналы ) пользуется спросом 
примерно в 30 зарубеж н ы х странах , луч
шие книги переводятся на иностранны е 
язы ки в различны х странах .

З а  38 лет своего сущ ествования и зд а 
тельство выпустило 10408 названий  книг 
и брош ю р общ им объем ом  63577 печат
ных листов и тираж ом  82182 тыс. экз.

З а  эти годы вы пуск продукции и зд а 
тельства характеризуется  следую щ ими 
данны ми:
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1930 27 90 142
1935 274 1717 1788
1940 195 1103 1366
1945 96 316 .381
19)0 4)4 1616 / 3648
196) 360 2514 2570
19э7 298 2682 3257
1953 246 2667 2484

В юбилейном, 1967 году, и зд ательст
вом выпущен ряд  книг, оовещ аю щ их 
путь, пройденный отраслям и леоной 
пром ы ш ленности,' лесным хозяйством  и

лесной наукой за  50 лет  С оветской в л а 
сти. С реди них коллективная м оногра
ф ия «Л ес — национальное богатство со
ветского народа» , сборник «Л есное хо 
зяйство  С С С Р за  50 лет  (1917— 1967 гг.)» , 
сборник «Л есохозяйственная и лесом е
л и о р ати вн ая  наука  в С С С Р (1917 — 
1967 г г .)»  и коллективная м онограф ия 
«Крупнейш ий лесной вуз С С С Р».

П ервостепенное значение издательство  
при дает учебной литературе. В истек
ш ем году вы пущ ено 24 учебника общ им 
объем ом  475 листов и ти р аж о м  270 тыс. 
экз., в том числе 17 —  для  техникумов,
4 — д л я  проф техучилищ  (П ТУ ) и 3 — 
д л я  вузов . М ногие учебники созданы  
впервые. Очень актуальны , в частности, 
учебник «О бщ ая технология, ком плекс
ная  м еханизация, автом атиазци я и эко
номика лесозаготовительны х работ», н а 
писанный инж . Я рмолинским А. С. и др. 
и учебное пособие «А втомобиль в лесной 
промыш ленности», написанное инж . Быц- 
ко В. А. и С теблевы м  Н . М. О бе книги 
предназначены  д л я  профессионально- 
технических училищ  и обучения рабочих 
на производстве.

И здательство  у деляет  особое вним а
ние справочной литературе. Ш ироко и з
вестны специалистам  не только в С С С Р, 
но и за  рубеж ом  «Справочник б у м а ж 
ника», созданны й коллективом  В Н И И Б  
и вы ш едш ий вторы м  изданием , «С пра
вочник ф анерщ ика», подготовленны й 
коллективом  Ц Н И И Ф  и выш едш ий тр е
тьим изданием . Ц енны м  пособием  при 
работах  по учету зап асо в  древесины  
явится новый справочник «Едины е м ас
совые таблицы  д л я  определения объе- • 
мов древесны х стволов», составленны й 
инж . Е. П. Н икольским. Т аблицы  Е . П. 
Н икольского м огут бы ть использованы  в 
лю бом насаж дении  С С С Р и за  рубеж ом. 
Н овы м  явл яется  и «С правочник эконо
миста деревообрабаты ваю щ ей пром ы ш 
ленности» коллектива авторов Л Л Т А  
под ред. д -р а  экон. наук  проф. Б . С. 1 
П етрова.

О сновной частью  продукции и зд ател ь
ства  является  производственно-техниче
ская  л итература  д л я  И Т Р  и рабочих. В 
этом году вы пускается 130 названий, об
щ им объем ом  1395 листов и тираж ом  
1104 тыс. экз. С реди них две  библиотеч
ки для  рабочих (библиотечка подсочника 
и библиотечка лесозаготовителя) и д р у 
гие.

П о вопросам  охраны  тр у да  выпущен 
«С борник правил  по технике безопасно
сти и производственной санитарии для 
предприятий лесной, целлю лозно-бу
м аж ной , деревообрабаты ваю щ ей про
мыш ленности и лесного хозяйства», а

так ж е  ряд  типовых инструкций и не
сколько серий плакатов.

И здательство  много внимания уделяет 
вы пуску научно-популярны х книг и 
брош ю р, которые несут в широкие м ас
сы читателей современные знания о ле 
се и слож ном  мире его обитателей, вос
питы ваю т лю бовь к природе. Больш им 
спросом среди читателей пользую тся 
книги: З у ева  Д . П. «Д ары  русского ле 
са», проф. Бем е Л . Б . «Ж изнь птиц у 
н ас  дом а», д -р а  биолог, наук М ихеева 
А. В. «К ак  птицы строят гнезда», д-ра 
биолог, наук Т урова С. С. «Боровая 
дичь», др -а  биолог, наук К олосова А. М. 
и д -ра  биолог, наук Л авр о ва  Н. П. «Обо
гащ ение промы словой ф ауны  С С С Р» и 
р я д  других. О рганизован выпуск «Л ес
ного календаря» .

_ З а  прош едш ие, годы издательство сде
лал о  много, но нуж но делать еще боль
ше, чтобы полностью удовлетворять рас
тущ ие потребности в лесохозяйственной 
и лесотехнической литературе.

О днако важ н о  не только и здавать для 
труж еников леса хорош ие книги, но и 
доводить их до  читателей воврем я и в 
достаточном  количестве. Труж еникам  
леса нуж на хорош о организованная пе
редвиж ная  книж ная торговля. В лесных 
поселках долж ны  стать привычным я в 
лением регулярны е (по расписанию) 
рейсы книж ны х автолавок , хорош о обо
рудованны х, красиво оформленных и 
располагаю щ их больш им ассортимен
том литературы  — политической, про
изводственной, научно-популярной, ху
дож ественной и т. д. Не меньше нужен 
труж еникам  леса и всем лю бителям ж и
вой природы специализированный книж 
ный м агазин в М оскве с отделом «Кни
га — почтой», который располагал бы 
исчерпываю щ им ассортиментом книг 
по лесной тематике.

Л есны е богатства страны, миллионы 
советских лю дей, заняты х использовани
ем этих богатств на благо народа, до
стойны того, чтобы книготорги всерьез и 

. настойчиво занялись организацией книж 
ной торговли для  работников лесной 
промыш ленности. Э то необходимо для 
выполнения указан ия Ц К  КПСС о том, 
что «в современны х условиях важ ное 
значение приобретает хорош о н алаж ен
н ая  книж ная торговля ка# составная 
часть общ епартийной и общ егосударст
венной работы  по коммунистическому 
воспитанию  трудящ ихся». ..

Заместитель главного редактора 
издательства «Лесная промышлен
ность».

И. ПОЛУНИЧЕВ.
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Х р о н и к а

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ

По просьбе ФАО ООН в Советском Союзе в июле это
го года был проведен учебно-ознакомительный се
минар для специалистов из развиваю щ ихся стран 

на тему «М еханизация лесоразработок и транспортировка 
древесины». Его участниками были представители 19 
стран Азии, А ф рики и Латинской Америки — Индии, Ке
нии, Н епала, Нигерии, Гвинеи, Ганы, Чили, Малайзии, 
Лаоса, Берега Слоновой Кости, Конго (Браззавиль), Цей
лона и др.

Перед участниками семинара с докладами выступили 
работники аппарата М инистерства лесной и деревообраба
ты ваю щ ей промышленности, сотрудники ЦНИИМЭ, Гип- 
ролестранса и Московского лесотехнического института. 
Специалисты из развиваю щ ихся стран ознакомились с 
современным состоянием лесной промышленности СССР 
и главными направлениями ее развития, основными ме
тодами организации лесозаготовительного процесса, стру
ктурой М инистерства и принципами планирования, на
правлениям и ведения лесного хозяйства СССР, механиза
цией лесосечных, лесотранспортных и нижнескладских 
работ, разработкой автоматизированных систем управле
ния и вычислительной техники в лесной промышленно
сти и т. п.

Делегаты побывали в Мостовском, Пряжинском, Ш уй- 
ско-Виданском и Гузерипльском леспромхозах, где им был 
показан полный цикл лесосечных и лесовосстановитель- * 
ны х работ в различны х районах СССР, маш ины и м еха
низмы, прим еняемы е на лесозаготовках, гости ознакоми
лись с культурой и бытом лесозаготовителей.

Гости посетили ЦНИИМЭ и его К авказский филиал, 
Гипролестранс, ВНИИЛМ, КарНИИЛП, ЦНИИ лесосплава 
и Ленинградскую лесотехническую академию, ознакоми
лись с научно-исследовательскими и опытно-конструк
торскими работами, лабораторной базой и оборудованием, 
подготовкой инж енерны х кадров для лесной промыш лен
ности СССР. Б ы ли продемонстрированы в действии об
разцы  новы х маш ин и механизмов, созданных институ
тами и внедренных в производство.

С особым интересом и вниманием участники семинара 
изучали работу бензопил МП-5 с гидроклином и пил «Дру
жба-4», в частности, интересовались применением удли
ненны х шин. В большинстве аф риканских и азиатских 
стран ведутся выборочные приисковые рубки, при кото
ры х с гектара берется от 5 до 50 м3 и трелевка осущест
вляется на несколько километров. В этих условиях более 
перспективны колесные тракторы.

Гостей заинтересовала работа челюстных погрузчиков 
ПЛ-1 и КМ З-П-2, производящ их погрузку «через себя», 
особенно погрузчиков П-2, обладающих наибольшей гру
зоподъемностью. Но и эта грузоподъемность, по мнению 
представителей аф риканских стран, недостаточна для 
большинства тропических районов. Участники семинара 
внимательно изучили работу бесчокерного трелевочного 
трактора с гидроманипулятором ТБ-1.

В области транспорта леса и строительства лесовозных 
дорог наш и гости детально интересовались работой авто
поездов, оборудованных роспусками со складывающ имся 
дышлом, канатны х лесотранспортных установок, приме
нением ж елезобетонных плит для строительства веток и 
усов, технологией и себестоимостью строительства и со
держ ания лесовозных дорог, вопросами оптимальной гу
стоты дорожной сети.
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НАШИ ЗАДАЧИ
Ф. Д. ВАРАКСИН,

Заместитель министра лесной  
и деревообрабатывающ ей промыш ленности СССР

декабря — знаменательная дата в истории лесной  
промышленности наш ей Родины. В этот день пя
тьдесят лет назад В. И. Лениным было подписано  
постановление Совета Народны х Комиссаров об 
учреж дении Главного лесного комитета при 

ВСНХ. Этим постановлением было полож ено начало цент
рализованному руководству в лесной промышленности — 
единому планированию и управлению лесозаготовками, 
предприятиями по химической и механической обработке 
древесины.

В грозном 1918 году, когда решался вопрос ж изни или 
смерти молодого государства рабочих и крестьян, партия  
м правительство приняли ряд декретов и постановлении, 
положивших начало новому этапу в развитии лесного х о 
зяйства и лесной промышленности. Владимир Ильич Л е
нин при всей загруженности повседневной титанической  
работой принял самое активное и непосредственное уч а
стие в подготовке этих документов.

На всех этапах ж изни Советской страны лесная про
мышленность вносила свой весомый вклад в дело построе
ния первого в мире социалистического государства.

В годы гражданской войны и империалистической ин
тервенции, когда молодая Советская республика кольцом  
блокады была отрезана от своих основны х топливно-энер
гетических баз, лесная промышленность обеспечивала  
фронт и тыл древесным топливом и разнообразными л е 
соматериалами.

В период восстановления и реконструкции народного 
хозяйства лесная промышленность увеличивала заготовку 
древесины и выпуск продукции ее переработки, что п оз
воляло более полно и эф ф ективно удовлетворять расту
щие потребности народного хозяйства в лесоматериалах и 
развивать лесоэкспортные операции.

В годы Великой Отечественной войны, когда лесная про
дукция играла большую роль в материальном обеспечении  
фронта и тыла, труженики лесной, деревообрабатывающ ей  
и целлю лозно-бумажной промыш ленности, преодолевая  
трудности военного времени, успеш но справлялись с воз
ложенными на них задачами. Девиз того времени — «Все 
для фронта, все для победы» — воодуш евлял тружеников  
леса на сверш ение героических трудовы х подвигов.

В послевоенные годы были не только восстановлены  
разрушенные войной предприятия лесной промы ш ленно
сти, но и осуществлено техническое перевооруж ение от
расли, построены десятки новых современны х предприя
тий. В этот период значительно возросли масштабы рабо
ты, стали появляться новые производства, началось пла
номерное изменение в стране структуры производства и 
потребления лесоматериалов на базе комплексного и с
пользования древесного сырья.

О том, как возросли объемы производства лесной, ц ел 
люлозно-бумажной и деревообрабатывающ ей промы ш лен
ности за годы Советской власти, дают наглядное п ред
ставление цифры ниж еследую щ ей таблицы.

За этими показателями стоит труд многотысячного кол
лектива работников леса.

По объему лесозаготовок и выпуску пиломатериалов на
ша страна вот уж е много лет занимает первое место в м и
ре. Лесозаготовительная промышленность, в которой до

Великой Октябрьской социалистической революции без
раздельно господствовал ручной труд, стала высокомеха' 
визированной отраслью.
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Особенно быстро стало развиваться в последние годы  
производство древесны х плит, ф анеры , целлюлозы, бумаги 
и картона. Клееная ф анера, древесные плиты и тарный 
картон являются эф ф ективны ми заменителями деловой 
древесины, причем последние два вида продукции выра
батываются из древесны х отходов, малоценной и дровяной  
древесины, что имеет сущ ественное экономическое значе
ние. Производство клееной ф анеры  в нынешнем году до
стигнет 1,9 миллиона куб. метров, а мебели будет изготов
лено более чем на два миллиарда рублей.

Несмотря на бурный рост металлургии и химии роль 
древесины  как сырья для производства разнообразной  
продукции не только не утрачивается, но и расширяется. 
Этому способствуют достиж ения науки в области исполь
зования древесного сырья и получения на его базе новых  
видов продукции.

Лесная промыш ленность сейчас располагает необходи
мой материальной базой и, главное, опытными кадрами, 
которым по плечу большие, величественные задачи наш е
го времени.

Главные направления дальнейш его развития лесной и 
деревообрабатываю щ ей промыш ленности это: сущ ест
венное улучш ение структуры  производства на базе комп
лексного использования древесного сырья и значительно
го развития хим ической и хим ико-м еханической перера
ботки древесины; более полное использование отходов 
лесопиления и деревообработки, дров и древесины лист
венны х пород для выработки целлю лозно-бум аж ной и 
лесохимической продукции, древесны х плит и деревян
ной тары; увеличение заготовки древесины в лесоизбы точ
ны х районах Севера, Сибири и Дальнего Востока; освое
ние производства новы х видов продукции из древесины; 
значительное повыш ение производительности труда во 
всех ф азах  лесозаготовительного производства и в ф аб-
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рично-заводской промы ш ленности на основе техническо
го прогресса и соверш енствования организации работ п у 
тем внедрения новой техники и технологии.

Эти генеральные направления работы определены  Д и 
рективами X X III съезда КПСС и должны  являться руко- 
водством к действию для всех работников лесной, целлю 
лозно-бум аж ной и деревообрабаты ваю щ ей промы ш лен
ности.

Говоря о практических путях реш ения поставленны х за 
дач, следует указать п реж де всего на необходимость уско
ренного строительства и ввода в действие мощ ностей по 
производству целлюлозы , бумаги и картона, особенно  
сульфатной целлюлозы  и тарного картона, по производст
ву древесноструж ечны х и древесноволокнисты х плит.

Завод древесноволокнистых плит годовой мощностью в
25 миллионов квадратных метров зам еняет, по сущ еству, 
леспромхоз, заготовляю щ ий 800 тыс. м3 древесины. Строи
тельство такого завода на базе использования древесных  
отходов и дров возм ож но организовать в районах Евро
пейской части страны, где имеется основная потребность 
в лесоматериалах. В результате не только сохраняется  
лес на корню, но и экономятся транспортные расходы  на 
перевозку деловой древесины  или пиломатериалов из Си
бири в эти районы.

Для рационального использования древесины имеет  
большое значение организация производства технологиче
ской щепы из отходов лесопиления и деревообработки, а 
такж е технологической щепы и колотых балансов в лесо
заготовительных предприятиях.

При разработке перспективны х планов развития лесной, 
целлю лозно-бум аж ной и деревообрабатываю щ ей промы ш 
ленности на предстоящ ее пятилетие и более длительный 
период необходимо предусматривать первоочередное р а з
витие производства тарного картона, древесноструж ечны х  
и древесноволокнисты х плит, которые являются эконо
мичными и эф ф ективны ми заменителям и деловой древе
сины. Это даст возмож ность удовлетворить растущ ие п о
требности народного хозяйства в лесоматериалах и р а з
нообразной продукции из древесины при крайне незначи
тельном увеличении объема лесозаготовок. Вот почему та
ким актуальным является ускорение строительства и 
ввода в действие предприятий по химической и химико- 
механической переработке древесины.

Передовой опыт показы вает, что там, где коллективы  
проявляют творческий подход и постоянно соверш енству
ют организацию труда, гам постоянно растет и его произ
водительность.

Коллегия М инистерства лесной и деревообрабаты ваю
щей промышленности СССР высоко оценила почин комп
лексной бригады Героя Социалистического Труда Николая  
Коурова из комбината Тюменьлес, которая взяла обяза
тельство в 1968 году заготовить и подвезти 45 тыс. м3 хл ы 
стов. Это почти в четыре раза превыш ает средню ю  годо
вую выработку на комплексную бригаду по стране в н а
стоящ ее время.

Почин бригады Коурова наш ел широкий отзыв в лес
пром хозах. Подсчитав свои возможности, многие комп
лексные бригады в том ж е комбинате Тюменьлес и др у
гих лесны х организациях взяли такие ж е, а иногда и бо
лее высокие, социалистические обязательства по заготов
ке и подвозке древесины и успеш но и х  выполняют.

Передовики лесозаготовок обратились к товарищам по 
труду с призывом: «Смелее внедрять двухсм енную  рабо
ту в лесу!» Ценность этой инициативы состоит в том, что 
она позволяет при современном уровне технической осна
щ енности без дополнительных капитальных затрат сущ е
ственно улучш ить технико-экономические показатели л е 
созаготовительны х предприятий главным образом путем  
лучшего использования машин и механизмов и роста 
комплексной выработки на отработанный чел.-день.

Наши научно-исследовательские и проектно-конструк- 
торские институты призваны помочь производству, уси 

лив работы по созданию новых, более производительных 
образцов техники и технологических процессов. При этом 
особое внимание должно быть обращено на технику и тех
нологию комплексного использования древесины и на 
дальнейш ую м еханизацию  тяж елы х и трудоемких про
цессов, особенно в лесозаготовительной промышленности.

В аж ное значение имеет освоение в сжатые сроки про
ектны х мощностей введенны х в действие предприятий. В 
наш ей промышленности насчитывается немало коллекти
вов, которые, творчески подходя к поставленным перед 
ними задачам, успеш но осваивают вводимые в действие 
мощности. Однако на ряде предприятий введенные в по
следние годы производственные мощности осваиваются 
крайне медленно. В результате народное хозяйство еж е
годно недополучает значительное количество продукции. 
Особенно большой счет в этом отношении можно предъ
явить работникам предприятий по производству целлю
лозы, фанеры  и древесны х плит.

Проектные мощности цеха древесноволокнистых плиг 
на Ново-Вятском домостроительном комбинате, введен
ные в действие в 1964 году, были полностью освоены в 
сж аты е сроки, а цех-ровесник на Сарапульском лесоком
бинате в прошлом году достиг лишь 58 '/о проектной мощ 
ности.

Такие примеры можно было бы продолжить. Они сви
детельствуют о резервах, которые имеются в нашей про
мышленности. Своевременно поставить эти резервы на 
служ бу народному хозяйству, добиваться полного и до
срочного освоения введенных в действие мощностей — 
вот задачи, на реш ение которых должны  быть направле
ны усилия рабочих и служ ащ их, учены х, проектировщи
ков.

Больш ие задачи стоят перед работниками лесной, цел- 
лю лозно-бум аж ной и деревообрабатывающей промыш
ленности в области улучш ения качества выпускаемой 
продукции и организации производства новых ее видов. 
Эти задачи должны  решаться совместными усилиями ра
ботников науки и производства.

Н аучно-исследовательские организации должны все
мерно ускорить разработку новых и усовершенствование 
действую щ их технологических процессов, чтобы обеспе
чить выпуск продукции повышенного качества, а работ
никам производства надо строго выдерживать установ
ленные режимы  производства.

Продолжая претворять в ж изнь экономическую реф ор
му, необходимо разработать стабильные на ряд лет нор
мативы отчислений от прибыли в фонды экономического 
стимулирования. Это позволит предприятиям планомерно 
разрабатывать и осущ ествлять мероприятия по увеличе
нию темпов производства с минимальными материальны
ми и денеж ны ми затратами.

Опыт работы в новы х условиях показал, что фонды  
экономического стимулирования лучш е используются на 
крупны х предприятиях или объединениях. В связи с 
этим ставятся задачи создания производственных объ
единений на базе полного хозяйственного расчета, широ
кой специализации производства внутри объединения, 
внедрения электронно-вычислительны х машин в органи
зацию  управления производством и использования для 
этого математических методов.

Приближается 100-летие со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Работники лесной, целлюлозно-бумаж
ной и деревообрабатывающ ей промышленности вместе со 
всем советским народом включились в социалистическое 
соревнование в честь этой знаменательной даты.

Отметить ленинский юбилей трудовыми успехами, вы
полнением планов производства и снижением себестоимо
сти продукции, внедрением достижений науки и передо
вой техники, полным освоением введенных в действие 
мощностей и более эффективны м использованием основ
ны х фондов — долг работников лесной и деревообраба
тывающей промышленности!
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕТСКОЙ ЛЕСНОЙ НАУКИ
УДК 634:0.30:338.984.3 П редседатель Центрального правления НТО

лесной промыш ленности и лесного хозяйства, 
профессор М. И. САЛТЫ КОВ

В се, что имеется сейчас на вооружении лесной про
мышленности, создано нашей наукой и техникой в 
короткие исторические сроки. Н аучные основы тех 

нического развития лесозаготовок, сплава леса и лесопи
ления были залож ены  в первые два десятилетия после 
Октябрьской революции. В этот период по решению пар
тии и правительства в нашей стране был создан ряд вы с
ших лесотехнических учебных и научно-исследователь
ских учреждений, возникли научные ш колы, стали отра
батываться современная теория лесопромышленного про
изводства, технологические процессы и оборудование для 
лесопиления и лесозаготовок.

Наиболее значительную  роль в разработке научны х 
основ лесозаготовок и лесопиления сыграли JITA им. К и
рова, ЦНИИМЭ, МЛТИ и ЦНИИМОД. Научными коллек
тивами этих институтов в содружестве с маш иностроите
лями и производством для нашей промыш ленности соз
даны мощные лесотранспортные маш ины и трелевочные 
тракторы, подъемно-транспортное оборудование, стацио
нарные и передвижные сучкорезки, автоматические сор
тировки для ниж них складов лесовозных дорог и лесоза
водов, современное лесопильное оборудование, управляе
мое с помощью автоматики, и т. п.

Это позволило нашей отрасли сделать большой скачок 
в области производительности труда. Годовая выработка 
на лесозаготовительных работах в 1967 г. достигла по 
Главлеспрому 500 м3 на каждого списочного рабочего про
тив 67 м3 в 1913 г. К концу пятилетки благодаря повыш е
нию уровня механизации лесозаготовок комплексная вы 
работка одного рабочего, по предварительным подсчетам, 
достигнет 580—600 м 1, а удельный вес рабочих, заняты х 
тяж елым ручным трудом, снизится к 1970 г. с 43 до 32%.

Недавно ЦК КПСС и Советом Министров СССР приня
то постановление «О м ероприятиях по повышению эф 
фективности работы научных организаций и ускорению 
использования в народном хозяйстве достижений науки 
и техники». С предельной конкретностью партия и пра
вительство в нем поставили задачу — значительно улуч
шить деятельность научных организаций, устранить пре
пятствия, которые сдерживают создание и освоение но
вой техники.

Как же будут претворяться в ж изнь положения этого 
важнейшего документа? Каковы направления научных 
исследований в нашей отрасли на ближ айш ие годы и на 
длительную перспективу?

Уже в ближайш ие два года будет начато производство 
и внедрение на трелевке леса мощных тракторов ТТ-4 
вместо применяю щ ихся в настоящ ее врем я тракторов 
класса тяги 2—3 т. Предполагается доработать и широко 
проверить в производственных условиях трактор с гидро
манипулятором ТБ-1 для бесчокерной трелевки леса, ва- 
лочно-трелевочную машину ВТМ-4, а такж е маш ину для 
обрезки сучьев и оборудование для производства техно
логической щ епы из отходов лесозаготовок

Ныне удельный вес погрузки древесины челюстными 
погрузчиками составляет 20%, а к 1970 г. он будет доведен 
до 40—45%. Ш ирокое применение получат полуавтомати
ческие линии для разделки хлыстов.

Большие работы предстоят в 1971—1975 гг. За этот пе
риод наука и производство долж ны отработать и внедрить 
поточную систему машин, обеспечивающих заверш ение 
комплексной механизации процессов лесозаготовок и ле
сосплава и ликвидацию тяжелого ручного труда на ос
новных процессах. Для реш ения этой задачи имеются 
значительные научные заделы. На лесозаготовках долж 
ны найти ш ирокое применение валочно-трелевочные м а
шины типа ВТМ-4 и тракторы с гидроманипулятором 
ТБ-1. На транспорте леса широкое распространение по
лучат большегрузные поезда на базе автомобилей МАЗ-509 
и КрАЗ-255. Должны быть внесены значительные улуч
шения в технологию лесозаготовительных работ. Трелевку 
готовых пакетов, вероятно, будут производить специаль

ными колесными маш инами типа Т-127, что значительно 
сократит затраты  труда на строительство дорог. Погрузку 
древесины челю стными погрузчиками к 1975 г. намечено 
довести до 80% от общего объема погрузки.

Н аучные учреж дения в указанны й период долж ны раз
работать и создать машины, выполняю щ ие комплексно 
валку деревьев, обрезку сучьев, разделку на коротье и 
формирование в пакеты . Все это позволит повысить тех
нический уровень лесозаготовок и, по предварительным 
расчетам, повысит выработку на одного списочного рабо
чего в год до 750—800 м:! в среднем по стране.

Прошедшие годы, особенно последнее десятилетие, х а 
рактеризую тся тенденцией к лучш ему использованию 
древесного сы рья и совершенствованию способов его пе
реработки. О чем говорят самы е общие циф ры ? Объем 
заготовки древесины по планируемому кругу предприя
тий вырос за  годы советской власти в 5 раз, а выработка 
пиломатериалов увеличилась почти в 8 раз, ф анеры  — 
более чем в 9 раз. Выпуск бумаги поднялся с 269 тыс. т 
до 3700 тыс. т, то есть почти в 15 раз, картона — в 100 раз.

В текущ ем пятилетии намечено значительно повысить 
уровень использования древесины для выработки вы 
сококачественной продукции: на 1000 м3 заготовленной 
древесины выпуск целлю лозы  увеличится с 8,5 т в 1965 г. 
до 20 т в 1970 г.; древесностружечных плит — с 2,1 до 
7 м3; бумаги и картона — с 12,2 до 24 т.

В последующие годы нуж но обеспечить значительное 
увеличение использования отходов лесопиления и дерево
обработки на технологические нуж ды  — до 24—25 млн. м3 
в 1975 г. вместо 8 млн. м3, используемых в настоящее 
время. Для этой цели необходимо заверш ить и широко 
внедрить в лесопильном производстве технологию и обо
рудование для осущ ествления совмещенного процесса 
выработки качественны х пиломатериалов и технологиче
ской щепы.

Очень важ но м еханизировать процессы сортировки, 
маркировки и укладки пиломатериалов и организовать 
массовое применение суш ильны х камер заводского из
готовления.

Т акж е необходимо предусмотреть работы по повыш е
нию качества древесностружечных плит, внедрение бес- 
поддонного способа прессования, создание производств 
по выпуску специализированны х плит и плит с отделан
ными лицевы ми поверхностями. Ш ирокое развитие дол
ж ен получить новый процесс производства древесново
локнистых плит сухим способом, обеспечивающий полу
чение высококачественных плит двухсторонней гладко
сти с использованием в качестве технологического сырья 
мягколиственны х пород древесины.

Особого вним ания промыш ленности заслуж ивает воз
можность получения новых видов продукции из древес
ного сырья. Сюда, в первую очередь, следует отнести соз
дание производств, основанных на применении термохи
мических процессов при переработке березы, ольхи и 
осины на паркет, ножевую ф анеру для мебели и другие 
виды продукции.

В целях  повыш ения эффективности использования 
древесного сы рья и концентрации лесопромышленного 
производства в леспромхозах такж е заслуж ивает внима
ния организация цехов по вы пуску древесноволокнистых 
плит, а такж е продукции лесохимических производств 
из отходов лесозаготовок.

В ближ айш ие годы необходимо предусмотреть произ
водство арболита (деревобетона), который является эф 
ф ективны м  строительным материалом и м ож ет быть ре
комендован для м алоэтаж ны х ж илы х и сельскохозяйст
венны х построек.

Есть все основания надеяться, что советская лесная 
наука сделает новый крупны й ш аг вперед, обеспечив тем 
самым продвижение нашего общества по пути коммуни
стического строительства.
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Ив истории л е с н о й ^

^г- -^=== промышленности

УДК 634.0.(09)

П Я Т Ь Д Е С Я Т  Л Е Т  Л Е Н И Н С К О Г О  Д Е К Р Е Т А

Пятьдесят лет назад, 27 декабря 1918 г., по инициативе 
Владимира Ильича Ленина Советом Народных Комис
саров было принято Постановление «Об учреждении 

Главного лесного комитета». Это постановление было опуб-. 
ликовано в газете «Известия ВЦИК» от 29 декабря 1918 г. 
А несколько позднее ВЦИК за подписью Я. М. Свердлова 
опубликовал специальное предписание местным организа
циям, предлагавшее «точно исполнять все декреты, цирку
ляры и распоряжения Главлескома».

Ленинский декрет положил начало социалистическому пу
ти развития лесной промышленности как крупной индустри
альной отрасли.

Главлеском был наделен широкими полномочиями. По лич
ному распоряжению В. И. Ленина было назначено руковод
ство Главлескома, в его состав вошли крупный государствен
ный деятель Г. И. Ломов (председатель), известный хозяй
ственник И. И. Радченко и другие работники.

Главлеском был создан в период, когда советская респуб
лика переживала острый недостаток топлива. Задача обеспе
чения страны топливом встала во весь рост уже на первом 
же заседании Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, ко
торое состоялось 1 декабря 1918 г. На этом заседании была 
создана комиссия Совета Обороны. На следующий день на 
заседании комиссии по топливу под председательством 
В. И. Ленина было решено издать законы о мобилизации кре
стьянского населения в количестве около полумиллиона чело
век для лесных работ, об отсрочке воинской повинности для 
лесорубов и возчиков; ставился вопрос об улучшении снабже
ния лесозаготовителей продовольствием, одеждой и фура
жом. Предусматривалось проверить склады всех ведомств с 
тем, чтобы изъять топоры и пилы; объявлялась беспощадная 
война волоките с финансированием лесозаготовок. Эти реше
ния, написанные собственноручно В. И. Лениным на большом 
листе бумаги, — свидетельство того большого внимания, кото
рое уделял основоположник нашего государства развертыва
нию лесозаготовок.

15 декабря Совет Обороны принял постановление о назначе
нии «временной комиссии» для того, чтобы установить структу
ру, планы и программы работ центральных и государственных 
организаций, связанных с лесозаготовками, под руководством 
И. И. Радченко, которому был выдан соответствующий мандат 
за подписью В. И. Ленина. Научная общественность одоб
рила проект организации центрального лесного органа путем 
объединения Центрального лесного отдела Наркомзема и 
лесных организаций системы ВСНХ и других ведомств. Такой 
орган на правах Комиссариата лесов должен был ведать всем 
лесным делом, включая лесовозобновление, дровозаготовки, 
распределение, экспорт. В качестве минимума обществен
ность соглашалась на создэние лесного отдела при ВСНХ для 
руководства лесным хозяйством страны, охраны лесов, лесо
эксплуатации и торговли лесом. На заседании комиссии 
присутствовали В. Э. Класеен, впоследствии первый ректор 
Московского лесотехнического института, и ныне здравст
вующий профессор МЛТИ К. В. Войт.

Профсоюз деревообделочников также требовал создания 
единого лесного органа страны, о чем свидетельствует резо
люция состоявшегося в декабре того же года Первого Все
российского съезда союзов деревообделочников. Профсо
юзные руководители по этому вопросу были приняты Я. М. 
Свердловым и руководителями ВСНХ и получили поддержку.

26 декабря 1918 года состоялось заседание Совнаркома. 
Л. Б. Красин, в то время занимавшийся организацией снабже
ния Красной Армии, внес на обсуждение Совнаркома проект 
постановления об учреждении Главлескома, составленный ука
занной комиссией. Первый параграф проекта, отредактирован- 
|ый В. И. Лениным, гласил:

«На основании ст. 72 и в отмену ст. 118 осн. закона о лесах 
и в отмену постановления о лесколлегии для руководства, 
регулирования и управления всем лесным хозяйством Совет
ской республики учреждается при ВСНХ Главный Лесной Ко
митет» (Ленинский сборник, XXI, стр. 190).

Далее указывалось, что все центральные учреждения, ве
дающие лесной промышленностью в широком смысле слова, 
включая ЦЛО Наркомзема, с их штатами и кредитами посту
пают в распоряжение Главлескома. Все лесные отделы сов
нархозов являются местными органами Главлескома.

В целях обеспечения страны древесным топливом и лесо
материалами, одним из параграфов декрета Главлескому бы
ло вменено в обязанность «принять чрезвычайные меры 
для спешного увеличения» лесозаготовок, обеспечив их свое
временное финансирование, снабжение фуражом и инстру
ментами, а также транспортом, мобилизовав для этого необ
ходимые кадры. Одновременно было принято постановление 
Совнаркома о мерах по усилению заготовки дров.

Главлеском, организованный в канун тяжелого 1919 года, был 
призван решить одну из главных военно-хозяйственных за
дач коммунистической партии по мобилизации дровяных ре
сурсов, обеспечить промышленность и транспорт топливом, 
ибо угля и нефти в стране было мало.

В. И. Ленин непосредственно направлял работу Главлеско
ма. Так, он лично дал распоряжение освободить дом № 3 на 
Лубянском проезде (ныне проезд Серова] для размещения 
в нем сотрудников Главлескома. В. И. Ленин часто заслушивал 
отчеты Главлескома о ходе лесозаготовок. В Центральном ап
парате комитета трудилось до 3000 сотрудников. Среди них 
были лучшие лесоводы, инженеры, экономисты, бухгалтеры.

Главлескомовцы, работа которых приравнивалась к военно- 
оперативной, трудились самоотверженно и делали все, чтобы 
вырвать страну из топливной катастрофы.

Главная задача сводилась к тому, чтобы ни на один день 
не допустить остановки работы промышленности, транс
порта и других жизненно важных отраслей хозяйства. Заго
товка дров приняла невиданный доселе размах.

Десятки документов, подписанные В. И. Лениным и партий
ными органами, свидетельствуют об огромном внимании пар
тии и правительства к проблеме обеспечения страны топли
вом. В политическом докладе ЦК на VIII Всероссийской пар
тийной конференции В. И. Ленин говорил: «Нужно спасаться 
посредством дров. Для этого мы бросаем новые и новые 
партийные силы на эту работу...» (В. И. Ленин, Полн. собр. 
соч. т. 39, стр. 359).

В 1920 году дрова занимали по-прежнему подавляющее 
место в топливном балансе страны. В ряде губерний крестьяне 
создавали добровольные дружины для подвоза дров к желез
нодорожным станциям. Кроме заготовки дров, Главлеском вы
полнял заказы по производству досок для нар в теплушках 
военных поездов, снеговых щитов, ящиков, шпал, крепежа.

С окончанием гражданской войны был поставлен вопрос 
о восстановлении деревообрабатывающей промышленности. 
Лесные отрасли занимали видное место в наметках плана

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ГОЭЛРО. В 1921 г. при непосредственном участии В. И. Ленина 
был создан первенец хозрасчетного объединения в нашей 
стране Северолес, призванный «восстановить лесную промыш
ленность Севера страны в целях непрерывного пополнения 
валютного фонда республики». Во главе Северолеса стояли 
видные деятели партии — К. X. Дакишевский, П. Л. Войков.

Лесная промышленность отделяется от топливной, опре
деляются основные формы управления лесной и лесообра
батывающей промышленностью — территориальные тресты, 
отраслевые тресты (например, фанерный), комбинированные 
предприятия.

В 1926 г. в ВСНХ был создан Главлесбум, управлявший лес
ной и деревообрабатывающей, спичечной и бумажной про
мышленностью.

Знаменательный во многих отношениях 1929 год по праву яв
ляется годом великого перелома и в лесном деле страны. Дан
ные специальных обследований НК РКИ, Госплана, Наркомфина, 
дискуссий в печати по вопросам лесного хозяйства и лесной 
промышленности, итоги работы правительственных комиссий с 
участием сотен специалистов были всесторонне обсуждены 
на приеме работников лесных ведомств руководителями пар

тии и правительства, состоявшемся 18 июня 1929 года. В ре
зультате правительство издало ряд законодательных актов, 
явившихся коренными реформами в лесном деле страны.

Вопросы лесного хозяйства и лесной промышленности были 
включены в повестку дня сессии ВЦИК, состоявшейся в ноябре 
1929 года. Сессия издала постановление за подписью М. И. Ка
линина, в котором признавалось целесообразным полное орга
низационное объединение лесного хозяйства и лесной про
мышленности в единую отрасль народного хозяйства путем со
средоточения в ВСНХ всего лесного дела и создания соответ
ствующей системы управления на базе единого планового и 
оперативного руководства. Сессия решила переработать лес
ной кодекс и внести необходимые изменения в «Основные на
чала лесопользования».

Логическим завершением реформ было создание в 1932 г. 
Наркомлеса СССР, объединившего управление всем лесным 
делом, включая лесное хозяйство, бумажную промышлен
ность, сбыт, учебные заведения, издательства. С организацией 
Наркомлеса были созданы все необходимые предпосылки для 
превращения технически отсталой лесной промышленности в 
мощную лесную индустрию, идущую в ногу с социалистиче
ской индустриализацией нашей страны.

Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  в ц и ф р а х

В дореволюционной России не было лесозаготови
тельных предприятий; лесозаготовки и сплав 
производились силами местных крестьян и отход
ников, вывозивш их древесину на собственных ло
ш адях. Причем на промышленную переработку н а
правлялась незначительная часть древесины.

•
За годы Советской власти лесозаготовки из отхо

жего промысла превратились в высокоразвитую  
промышленность.

•
Па долю Советского Союза приходится ныне свы

ше 17%> мирового объема вывозки древесины  и 
ЗО’/о мирового производства пиломатериалов.

•
Лесная промышленность оснащ ена большим ко

личеством современных машин и м еханизмов, е ж е 
годно пополняемых новыми моделями. В конце 
1967 г. на предприятиях и стройках лесной промы ш 
ленности имелось 65,1 тыс. трелевочных тракторов,
7,1 тыс. погрузочных кранов, 2,4 тыс. погрузочных  
механизмов, 62,7 тыс, автомобилей, б том числе
34,7 тыс. лесовозны х, 4,5 тыс. тепловозов, мотовозов 
и узкоколейны х паровозов, свыше 250 тыс. бензино
моторных и электрических пил, 320 полуавтоматиче
ских линий для разделки хлыстов.

•
Возрастание объемов лесосплава по бассейнам рек 

Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока (при 
сокращении сплава по рекам центрального и юго- 
западного районов) видно из следую щ их цифр.

В 1940 г. было пущ ено в сплав 56,8 млн. м 3, а в 
1950 г. — 70, в 1955 г. — 90,9, в 1960 г. — 125,2 и в 1967 
г. — 122 млн. м 3.

Ш ирокое развитие получили на сплаве механизмы  
для сортировки, сплотки и буксировки древесины.

Лесосплавные организации имеют в эксплуатации  
2600 буксирны х катеров, 280 грузовы х теплоходов, 
1700 патрульны х судов для обслуживания молевого 
сплава, 250 сплоточны х машин, 30 землечерпатель
ны х снарядов, 390 агрегатов для зим ней сплотки и 
сотни других специальны х маш ин и механизмов  
для проведения сплавных, погрузочных и лесом е
лиоративных работ. Сплотка леса, погрузка и выг
рузка древесины  из воды у  нас полностью м еха
низированы.

Благодаря росту произодительности труда стало 
возм ож но без увеличения численности рабочих зн а
чительно повысить объемы  вывозки леса. По срав
нению с 1940 г. комплексная выработка рабочих 
в 1967 г. увеличилась с 231,8 м3 до 501 м3,

9

Численность рабочих постоянного состава еж егод
но увеличивалась, постепенно вытеснялись сезонные 
рабочие на лесозаготовках и сплаве леса. Последние 
годы сезонны е рабочие и гуж евой транспорт на л е
созаготовки вообще не привлекаются. Все лесозаго
товительные работы теперь выполняют квалифи
цированные постоянные кадры, численность кото
ры х составляет около 800 тыс. человек.

Материалы рубрики сЛесная промышленность я 

цифрах» подготовлены В. А. Поповым (Госплан  
С С С Р).
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Ill И збуш ка лесорубов 3

УДК 634.0.(092)

У ИСТОКОВ
с. ОРЕШ КИН,

лауреат Государственной премии

С егодня мне хочется рассказать о некоторых 
этапах развития советской лесной промышлен
ности, чтобы новое поколение тружеников ле

са могло яснее представить себе тот поистине гран
диозный скачок, который совершила эта отрасль 
производства за годы Советской власти.

Известно, что до Великой Октябрьской революции 
заготовка и вывозка леса представляли собой кр е
стьянский зимний промысел. Он находился целиком 
в руках частных лесопромышленников, наживавших 
огромные барыши в результате хищнической вы
рубки лесов и жестокой эксплуатации лесорубов.

Условия труда на лесозаготовках были крайне тя 
желыми. На XII съезде лесовладельцев и лесохозя- 
ев, состоявшемся в Архангельске в июле 1912 г., 
проф. Н. С. Нестеров с глубокой горечью говорил:

«Местные рабочие, занятые заготовкой и вывоз
кой для лесопромышленников, в конце концов за 
свою работу не только не получают никакого плюса, 
но еще оплачивают ежедневно за содержание себя и 
своей лошади — 11, 36 коп. Дневной заработок р а 
бочего определяется в среднем 49,6 коп., а расход 
его, считая содержание свое и лошади, а также и 
прочие затраты  — 60,96 коп. в сутки».

Весной 1918 г. я в числе других студентов Лесно
го института был направлен в Тихвинский уезд как 
представитель топливной секции Совнархоза Север
ного района. Этот район исстари считался крупным 
поставщиком дров для Петрограда. Доставка их 
осуществлялась водным путем по Мариинской си
стеме и, к счастью, не зависела от железнодорожно
го транспорта, который в то время был уже сильно 
расстроен.

Мне пришлось принимать дрова в бассейне р. П а 
ши, в северной части Тихвинского уезда. Весна в 
тот год наступала быстро, времени оставалось мало, 
а работа предстояла большая. Вот как она проходи
ла. Встав ранним утром, мы после утомительного 
пути по слабым зимним дорогам, по льду малых ре
чек, уж е готовых к вскрытию, добирались до склада. 
Здесь длинные ряды поленниц, кое-где небольшие 
ш табеля бревен. Рабочие из артели поднимаются на 
поленницу и, идя по ней, начинают обмер. То и дело 
слышатся выкрики: «Сосна — семь с половиной, 
ель — три, три четверти, береза — шесть ровно». Д е 
ло идет быстро. Д ва  приемщика независимо друг от 
друга заносят данные обмера в свои приемочные 
книжки, с тем, чтобы потом сверить итоги подсчета.

К 10 апреля была закончена вся приемка. Вскоре 
вскрылись реки и наступила горячая пора сплава.

Сплав в тот год проходил очень трудно, сказы ва
лась острая нехватка продовольствия. Но крестьян
ские массы и полупролетарии, такие как тихвинские 
бедняки, чувствовали, что работают для своей вла
сти и что она дает им все, что может. Поэтому все 
конфликты в конце концов разрешались благопо-
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МЕХАНИЗАЦИИ
лучно. Люди работали, не считаясь со временем, ча 
сами находясь в ледяной весенней воде. Вместе с ни
ми мне приходилось ночевать у костра или, в луч 
шем случае, в избушке лесорубов-— зимнице. П ред
ставьте себе низенькую в шесть-семь рядов бревен 
избушку размером пять на шесть метров, наполови
ну вросшую в землю, с низкой дверью, куда надо 
входить согнувшись. Н ад  дверью или в крыше име
ется отверстие для дыма от костра, который горит 
между двух больших камней. Пол в зимнице ниже 
уровня земли, по бокам земляные нары, на которые 
зимой укладывали сенные постельники. В зимнее 
время в таких избушках жили лесорубы. Рядом с 
зимницей обычно из еловых веток устраивался навес 
для лошадей.

Наступал лесозаготовительный сезон 1918 — 
1919 гг. С помощью председателя топливной сек
ции И. Г. Рудакова мы получили разрешение на по
сылку продовольственного отряда в южные губер
нии для заготовки хлеба (как это практиковали 
крупные заводы); в результате в наше распоряж е
ние поступило 20 вагонов хлеба. Это спасло тихвин
ских лесорубов от голода.

Как же проводились в то время лесозаготовки?
Начинались они обычно в октябре, после заверш е

ния сельскохозяйственных работ. В период м ало
снежья, иногда до декабря, в лесу каждому рабоче
му отводился небольшой участок — пасека, которую 
он должен был полностью разработать. Работали 
обычно семейными парами — муж с женой или отец 
с сыном или дочерью. Топор и двуручная пила (они, 
как правило, были собственностью рабочих), да еще 
вырубленный шест для повала спиленного дерева,— 
вот и все инструменты.

Вывозка древесины начиналась с декабря по м а 
лому снегу. Гужевой транспорт с использованием 
обычных крестьянских саней (дровен) был единст
венным способом вывозки. При вывозке длинномер
ных бревен к саням присоединяли подсанки с попе
речным брусом. Дороги были только снежные, при
чем их старались накатать постепенно, по малому 
снегу. Никакого специального ухода за такими до
рогами не велось. Лишь иногда укладывали отбой
ные бревна на поперечных уклонах и раскатах.

Ввиду недостатка полосового ж елеза  для санных 
подрезов, полозья саней стали обмазывать ж и д 
ким навозом и поливать водой. О бразовавш аяся 
прочная ледяная корка после заглаж ивания при 
морозе хорошо защ ищ ала полоз от истирания.

К весне 1919 года тихвинские лесорубы загото
вили для Петрограда более одного миллиона кубо
метров дров. В тот период такое количество было 
весомым вкладом в топливный баланс города. О д 
нако положение с топливом продолжало ухудш ать
ся. В. И. Ленин, оценивая сложившуюся обстанов
ку, писал:

Челюстной погрузчик (П -19)

С пиливание дерева  бензопилой с гидроклином

Ж и лы е дом а рабочих К рестецкого леспром хоза
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О девание конуса на хлы ст при трелевке лебедкой 7

Э леватор «Северный К оммунар» 3

«...топливный кризис грозит разрушить всю совет
скую работу: разбегаются от холода и голода рабо
чие и служащие, останавливаются везущие хлеб 
поезда, надвигается именно из-за недостатка топ
лива настоящая катастрофа». (Полн. собр. соч., 
т. 39, стр. 305.) «Н адо добиться, —- писал далее 
В. И. Ленин, -— революционного напряжения энер
гии для самой быстрой добычи и доставки наиболь
шего количества всяческого топлива: угля, сланца, 
торфа и так далее, а в первую очередь дров, дров и 
дров».

В декабре 1919 г. постановлением VII Всероссий
ского Съезда Советов была введена всеобщая тру
довая гужевая повинность по заготовке и вывозке 
дров. В результате объем лесозаготовок вырос по 
сравнению с 1918 годом с 31 млн. м3 до 106 млн. м3.

В период новой экономической политики надоб
ность в этой мере отпала и стали объявляться сво
бодные наборы рабочих на лесозаготовки. К этому 
времени был создан ряд  лесных трестов, которые 
вели заготовки не только для своих нужд, но и для 
продажи другим потребителям древесины. Быстро 
развивалась торговля лесом как  на внутреннем 
рынке, так и на экспорт, ибо стране нужна была

валюта. Резко повысилась требовательность к каче
ству заготовляемой древесины, особенно экспорт
ной.

Закончился период Н ЭПа, в стране создались 
необходимые предпосылки для развития производ
ства, для перехода к эпохе индустриализации. В 
лесных районах возникли специальные лесозагото
вительные предприятия — леспромхозы, которым 
была дана в долгосрочное пользование лесосырье
вая база. Это позволило начать планомерную р аз
работку лесных массивов и создавать постоянные 
кадры лесных рабочих.

Несколько раньше, в 1927 году, когда возник во
прос о механизации лесозаготовок, на эти цели 
было выделено около 90 млн. рублей. В Архангель
ской губернии была создана первая научно-иссле- 
довательская организация — Северная опытная 
станция ВСНХ СССР по механизации и рационали
зации лесозаготовок. Основное внимание СОС вна
чале было направлено на механизацию транспорта 
леса, так как было очевидно, что гужевая вывозка 
не может справиться с возрастающим объемом ле
созаготовок при освоении более удаленных лесных 
массивов. Однако всем была ясна необходимость 
комплексной механизации основных операций на 
лесозаготовках.

Первой попыткой осуществить комплексную ме
ханизацию было создание в 1931 году на базе СОС 
электропромышленного комбината. Однако вскоре 
обнаружилась наша неподготовленность к этой р а 
боте. Все расчеты, основанные на американских 
данных, оказались совершенно непригодными для 
наших условий.

В 1932 году постановлением Совета Труда и Обо
роны (СТО) были созданы в системе Наркомлеса 
С СС Р механизированные лесозаготовительные 
предприятия — лесомашинные станции (ЛМ С). 
Особый интерес с точки зрения практики пред
ставляет работа двух ЛМС: Максатихинской (К а
лининская обл.) и Тумской (Рязанская  обл.). Л е 
том 1934 г. на Максатихинскую ЛМС была направ
лена группа работников Ц Н И И М Э , чтобы изучить 
ее работу в пусковой период.

Объем вывозки на первый год здесь был намечен 
в размере 180 тыс. м3, расстояние вывозки — 19 км. 
Тип транспорта—тракторно-рельсовая дорога. Осо
бенность этой дороги заключается в том, что гру
женные лесом вагонетки движутся по рельсовому 
пути шириной колеи 600 мм, а ведущий их трактор 
идет по специальным дорожкам, расположенным 
вдоль рельсов, как  бы седлая рельсовую колею. 
Ввиду недостатка металла рельсами служили дере
вянные бруски (10X 10 см), армированные метал
лической полоской. Заготовку древесины произво
дили бензиномоторной пилой «Ринко», обрубку 
сучьев — топором. Хлысты трелевали на расстоя
ние 350 м с помощью двухбарабанной лебедки кон
струкции Мослеспрома с приводом от трактора 
«Коммунар-50». Д л я  погрузки леса использовался 
элеватор «Северный Коммунар» с нефтяным двига
телем мощностью 10 л. с. Он мог передвигаться 
вдоль фронта погрузки по специальному рельсово
му пути.

Начальный период работы Максатихинский ЛМ С
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принес много Огорчений и разочарований. Бензино
моторная пила «Ринко» оказалась  очень тяжелой 
(42 кг), тем более, что на долю моториста прихо
дилась нагрузка, равная 29,5 кг. Л ебедка имела 
скорость грузового троса 0,75 м/сек и холостого 
троса — 1,5 м/сек. Трелевка производилась с при
цепкой хлыстов за комель. Чтобы облегчить движ е
ние хлыстов по лесосеке, на комель надевался 
стальной конус, сквозь вершину которого был про
пущен чокер, закрепленный на скобе, соединяющей 
грузовой и холостой тросы.

Вскоре стало ясно, что в конструкции лебедки не 
учтены многие особенности работы в лесу. Тросы 
чокеров при движении переплетались друг с другом 
и с холостым тросом, конусы постоянно упирались 
в пни, скорости движения, особенно холостого тро
са, оказались слишком высокими.

Еще хуже обстояло дело с погрузкой древесины. 
Элеватор «Северный Коммунар» обычно использо
вался для погрузки леса на платформы широкой 
колеи. Он не имел устройства для опускания бре
вен на платформу, и они просто падали на нее. Т я 
желое бревно падало с высоты 2 м на небольшую 
вагонетку с опорной базой всего в 60 см.

Тракторно-рельсовая дорога такж е не оправдала 
себя. Проседавшие неравномерно под тяжестью 
трактора боковые дорожки создавали перекосы 
рельсового пути, особенно в местах с повышенной 
влажностью грунта. Стальная полоска отставала от 
бруска и загибалась кверху и ее концы на стыках 
упирались в колесо. И все же М аксатихинская 
ЛМ С сыграла положительную роль, так  как  она 
вскрыла реальные трудности и д ала  первые опыт
ные данные по работе механизмов в лесу. Н адо  от
метить, что в дальнейшем эта станция перестроила 
и значительно улучшила работу, в чем большая з а 
слуга ее главного инженера В. М. Амалицкого.

Значительно лучше обстояло дело на Тумской 
ЛМС, которая имела два важных преимущества. 
Первое — это надежный и вполне освоенный транс
портный путь (узкоколейная ж елезная дорога с п а 
ровозной тяго й ); второе — электрификация всех 
производственных процессов в лесу (первый опыт 
работы в лесу с использованием электроэнергии). 
В поселке была построена центральная электро
станция мощностью 175 квт. В качестве первичных 
двигателей служили два локомобиля по 120 л. с., 
работавшие синхронно на один генератор. В лесу 
находились передвижные понизительные подстан
ции.

Д ля  освоения и изучения производства на Тум- 
скую ЛМ С такж е выезж ала бригада научных со
трудников ЦН И И М Э. Перед нами стояла задача 
полностью освоить производственный процесс и ор 
ганизовать производство с доведением мощности 
до проектной. Все участники бригады вошли в со
став рабочих звеньев на валке, трелевке, погрузке 
леса и непосредственно работали у механизмов.

На валке леса здесь быстро отказались от элек
тропилы «Штиль», в виду ее большого веса (51 кг), 
и перешли на работу пилой «Ринко». Д еревья вали
ли на подкладки под комель. Это позволяло быст
ро надевать на комель конус и облегчало сдвиг хлы
ста с места. Трелевка выполнялась наземным спо

собом при помощи лебедки Мослеспрома с элек
троприводом. Подтрелеванные хлысты затаскива
лись на подвижную разворотную площадку длиною 
около 20. м. (Она была построена по предложению 
местного работника т. Кузякова).  Эта площадка 
покоилась на двух тележках, которые ходили по 
рельсам, уложенным в виде полуокружностей. Т а 
кая  тележ ка позволила быстро убирать подтреле
ванные хлысты из-под трелевочных тросов и избе
ж ать  простоев лебедки. На этой ж е площадке р аз 
делывали хлысты на сортименты. Бревна и дело
вые кряжи уклады вали в небольшие штабели, а 
дровяное долготье поступало на вагонетке к балан- 
сирной пиле. Н а погрузке леса использовался эле
ватор «Северный Коммунар» с электроприводом. 
Он и здесь обнаружил свое конструктивное несо-

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦИФРАХ

Вы возка леса по основным периодам возрастала  
в целом по СССР и по планируемому хозяйству в 
следую щ их объем ах (в млн. м3):

Г оды
О бщ ий объем  

в ы в о з к и
В том  ч и сл е  

д е л о в о й

всего б е з  колхозов в с е г о б ез КОЛХОЗОВ

1913 67 30
1930 147,2 — 9 6 ,7 —
1935 210,1 202,1 117 113,4
1940 246,1 2 3 2 ,7 117,9 113,1
1945 168,4 161 61 5 9 ,9
1950 266 249,1 161 154
1955 331,1 305 212,1 196,9
1960 369 ,6 32 9 ,8 26 1 ,5 23 8 ,8
1967 383 3 4 2 ,6 27 9 ,7 2 5 8 ,8

Вместе со строительством новых лесопильно-дере- 
вообрабатывающ их предприятий росло производст
во пиломатериалов и фанеры . О тем пах этого роста 
можно судить из следую щ их цифр.

1913 1 £30 193Г. 1940 1945 195С 195J 196С 1967

П и ло м атер и 
алы , м лн. 
м3 . . . .

Ф ан е р а , 
ты с. м" .

14,2

203

2 1 ,9

339

3 5 ,7

554

3 4 ,8

732

14,7

192

4 9 ,5

657

75 ,6

1049

8 0 ,5

1353

111,0

1878

Коренным образом изменились способы осущ ест
вления лесозаготовительны х работ.

Удельный вес м еханизированны х работ (в °/о) воз
растал в следую щ их размерах:

Голы З а г о т о в к а П о д в о з 
ка

П о г р у з 
ка В ы возка

1935 г. 2 _ 6
1940 г. — 5 .6 — . 3 2 ,8
1950 г. 38 29 14 ,9 5 6 ,7
1956 г. 8 9 ,7 7 8 ,6 6 4 ,7 82
1967 г. 100 100 96 КО
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В алочно-трелевочная м аш ина (В Т М -4)

В ы возка хлы стов на автопоезде (К рА З-214)

Погрузка бревен краном ККУ-7,5 

10

вершенство. При неравномерности загрузки его 
фермы перекашивались, цепи соскакивали с туеров, 
удары бревен при падении на платформы разруш а
ли подвижной состав.

По условиям техники безопасности лес валили в 
другой пасеке, на значительном расстоянии от тре
левщиков. Поэтому особенно важно было не допу
скать на лесосеке хаотического расположения пова
ленных деревьев. Эта истина в то время еще толь
ко познавалась на практике, но зато познавалась 
накрепко. Так, в поисках наиболее рациональных 
методов на валке и трелевке леса, на разделке и по
грузке постепенно выявлялись технологические ре
шения, которые впоследствии легли в основу орга
низационных принципов лесозаготовок.

Работа на Тумской ЛМ С показала, что комп
лексная механизация лесозаготовок даж е  при су
ществовавшем тогда очень низком уровне техники 
вполне реальна и что формирование системы ме- 

9 ханизмов, взаимно дополняющих друг друга, — 
правильный путь. Вместе с тем стало ясно, что не
отложной задачей является создание более совер
шенных механизмов и улучшение организации л е
сосечных работ.

В январе 1935 г. Советом Народных Комиссаров 
и Ц К  В К П (б )  был рассмотрен вопрос о работе Н а 
родного Комиссариата лесной промышленности в 
области лесозаготовок и лесосплава и определены 
мероприятия по ее улучшению. В частности, было 
установлено, что основным производственным зве
ном механизированных лесоразработок должен 
быть механизированный лесопункт, находящийся в 
составе леспромхоза, а в отдельных случаях, подчи
няющийся непосредственно тресту. Такое решение 
позволяло концентрировать ограниченные техниче
ские средства механизации в рамках отдельных, 
достаточно компактных производственных единиц 
и добиваться лучшего их использования. Основой 
механизированного лесопункта долж на была слу- 

j Q жить механизированная дорога с круглогодовой вы
возкой древесины. П редусматривалась такж е ме
ханизация заготовки, трелевки, погрузки и разделки 
древесины.

Комплексная механизация оставалась по-преж
нему принципиальной установкой, но осуществле
ние ее ставилось на реальную основу технических 
возможностей в каждом отдельном случае. Так 
начался сложный и трудный путь лесозаготови
тельной промышленности в направлении Щирокой 
и всесторонней механизации. П реж де всего необхо
димо было наладить производство в наиболее тех
нически оснащенных механизированных лесопунк
тах.

Такую задачу по поручению Н арком ата выпол
няла бригада работников Ц Н И И М Э  (в ее составе 
был и автор этих стр о к ) , вы езж авш ая в Белору- 
чейский мехлесопункт треста Череповецлес.

Белоручейский мехлесопункт расположен на 
р. Вытегре, входившей в Мариинскую систему. Он 
вывозил древесину по узкоколейной железной до
роге на обширный приречный нижний склад. Те
перь эта дорога электрифицирована. В период 
1933— 1939 гг. план по вывозке древесины это пред- 

1 1 приятие выполняло только на 35—60%- К началу
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1939 г. на строительство предприятия было зат р а 
чено только 25% предусмотренных проектом капи
таловложений, в том числе на оборудование ниж 
него склада только 14%.

В Белоручейском мехлесопункте впервые была 
разработана единая схема технологического про
цесса от лесосечных работ до операций на нижнем 
складе и дан анализ производственного процесса на 
мехлесопункте. Здесь была определена методика 
расчета трудоемкости отдельных операций и выяв
лен их удельный вес в общих затратах  труда. Д ля 
этого был введен показатель трудоемкости в виде 
затрат труда на 1000 м3 древесины. Это позволило 
сопоставлять по трудоемкости отдельные операции 
и способы их выполнения, а так ж е  установить об
щую трудоемкость производственного процесса, а 
отсюда •— комплексную производительность труда 
по предприятию в целом.

В 1939 г. в Белоручейском мехлесопункте общая 
трудоемкость на основных производственных опе
рациях составляла 1245 чел.-дней на 1000 м3 выве
зенной древесины, что давало  комплексную произ
водительность труда — 0,8 м3 на чел.-день. По 
улучшенной схеме технологического процесса тру 
доемкость снизилась до 563 чел.-дня, что соответст
вовало комплексной производительности труда 
1,78 м3 на чел.-день. Расчетная комплексная произ
водительность труда по всему производственному 
процессу, включая вспомогательные работы, при 
этом была равна 1,15 м3 на чел.-день.

Работа на Белоручейском мехлесопункте была 
важной ступенью в решении вопросов комплексной 
механизации как с практической, так  и с теорети
ческой стороны. На очереди стояли задачи создания 
специальных механизмов для лесозаготовок и р а з 
работки более совершенных методов организации 
труда. К этому времени уже появились первые бен
зиномоторные пилы (МП-220, весом 31 кг), а т а к 

же электропилы ПЭП-3 (весом 38 кг). Были раз
работаны приспособления для сбора пачек хлыстов 
при тракторной трелевке в виде скользящего обору
дования для тракторов С-60 и С-65. Появились и 
станки для обработки древесины на нижних скла
дах: окорочные для балансов и колуны для дров.

В еликая Отечественная война заставила по-ино- 
му решать вопросы лесозаготовок. Развитие меха
низации резко затормозилось. Пришлось перейти 
к ручным операциям, за исключением вывозки д ре
весины, где работали газогенераторные тракторы и 
автомобили, а такж е узкоколейные железные ^до
роги.

По окончании войны работники лесозаготови
тельной промышленности с удвоенной энергией в зя 
лись за выполнение задач  комплексной механиза
ции. Страна предъявляла повышенный спрос на 
древесину, нужную для залечивания ран, нанесен
ных войной, и для развития народного хозяйства. 
Уже в 1948—49 гг. на лесозаготовки стали посту
пать новые электромоторные пилы Ц Н И И М Э  К-5, 
работавшие на токах повышенной частоты, что поз
волило резко снизить вес пил. Тогда ж е был создан 
оригинальный трелевочный трактор К Т -12 и трех
барабанная лебедка TJI-3 для  трелевки леса. В а ж 
ное значение имела разработка нового технологи
ческого процесса с вывозкой леса в хлыстах. В ре
зультате появилась возможность использовать но
вые механизмы и механизировать самую отстаю
щую операцию — погрузку леса. При новой техно
логии резко выросла роль нижних складов, где ста
ла выполняться вся работа по раскряжевке и пере
работке древесины, что создало необходимые усло
вия для ее механизации.

Все это поставило комплексную механизацию на 
прочную основу и в конце концов привело к созда
нию ряда совершенных машин, одной из которых 
является сегодня лесной комбайн ВТМ-4.

Наши ветераны
Советская лесосплавная наука может 

быть по праву названа мировой зако
нодательницей в области теории и рас
четов лесосплава. Важную роль в науч
ных исследованиях играют опыты и на
блюдения на моделях различных мас
штабов. Этой цели служит созданная в 
нашей стране уникальная лаборатооно- 
экспериментальная база ЦНИИЛесо- 
сплава в Ленинграде. Свыше двадцати 
лет существует и сплавная гидротехни
ческая лаборатория ВКНИИВОЛТ'а в 
г. Казани. Активное участие в работе 
этой лаборатории принимал один из ста
рейших работников лесосплавной науки 
канд. техн. наук Густав Эдуардович Арн- 
штейн, которому недавно исполнилось 
80 лет.

На снимке: Г. Э. Арнштейн (слева)
наблюдает за испытанием модели сига
рообразного плота в опытном бассейне 
б. ВКФ ЦНИИ Лесосплава (фото 1948 г.1.
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Б . Д. И О Н О В , Т . Б .  И О Н О В А  #

Р А З В И Т И Е  В Ы С Ш Е Г О  

И С Р Е Д Н Е Г О  Л Е С О Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

В дореволю ционной России специалистов с высш им лесным 
образованием  готовили П етербургский лесной институт 
(основанны й в 1803 г .) , П етр о вско-Р азум овская  зем ле

дельческая и лесная академ ия (1865 г.) и Н ово-А лександрий
ский институт сельского хозяй ства  и лесоводства. Е динствен
ным лесным средним учебным заведением  в царской России 
было Лисинское лесное училище.

Х арактерной чертой дореволю ционного лесного образования 
в Р о сш и  был его биологический уклон. П рим итивная техника 
и технология лесозаготовок  того времени не требовали вы со
коквалиф ицированны х кадров.

О днако уж е  в первые годы  С оветской власти  полож ение 
резко изменилось. И нвентари зация и лесоустройство н ац и о н а
лизированны х частновладельческих лесов, зад ач а  обеспечения 
промыш ленных, транспортны х и бы товы х н у ж д  топливом и л е 
сом атериалам и, форсированное развити е  лесоэкспорта к ак  ос
новного источника валю тны х поступлений — все эти вопросы 
требовали пристального вним ания. В числе практических м еро
приятий, осущ ествленны х в этот период, бы ла организация 
лесотехнического образования.

В 1919 г. был откры т первый вуз лесоинж енерного проф и
л я —  М осковский лесотехнический институт в составе лесом е
ханического ф акультета  (готовил технологов по лесо заго то в 
кам  и транспорту  и технологов по деревообработке) и л есо 
химического ф акультета  (готовил технологов по целлю лозно- 
бум аж ном у и каниф ольно-скипидарном у производству и сухой 
перегонке д е р ев а ). В 1921 г. институт пополнился лесом елио
ративным ф акультетом , а в 1923 г. к  М Л Т И  был присоединен 
лесной ф акультет П етровско-Разум овской  (ныне Т и м ирязев
ской) академии.

С 1923 г. П етербургский лесной институт (тепереш няя Л ТА  
им. С. М. К и р о в а) переш ел на  подготовку  лесны х инж енеров 
разны х профилей.

У довлетворение потребностей бы стро -развиваю щ егося н а 
родного хозяй ства С С С Р, преим ущ ественное освоение богаты х, 
почти нетронуты х ресурсов северо-восточны х 'районов страны  
вы звали необходим ость в организации новы х лесотехнических 
институтов и расш ирении географ ии их  разм ещ ен ия.

В 1929 г. начал р аботать  А рхангельский лесотехнический 
институт (А Л Т И ). В 1930 г. на базе  лесоинж енерного ф ак у ль
тета У ральского политехнического института был организован 
У ральский лесотехнический институт (У Л Т И ), В оронеж ский 
лесотехнический институт (В Л Т И ), вы деливш ийся из В оро
неж ского сельскохозяйственного института, а т ак ж е  П о в о л ж 
ский лесотехнический институт (П Л Т И ), созданны й на базе  
лесохозяйственного ф акультета  К азанского  университета. 
(В 1968 г. П Л Т И  был переим енован в  М арийский политехни
ческий институт). Н ачали  свою  деятельность Брянский и К р ас 
ноярский лесотехнические институты. В Белоруссии был о т 
крыт Гомельский лесотехничеокий институт, после войны п ере
веденный в г. М инск. Н а  У краине организован  Л ьвовский Л ТИ . 
В П етрозаводском  университете (К А С С Р ) создан  лесоинж е
нерный ф акультет.

В настоящ ее врем я инж енерны е кад р ы  д л я  лесной пром ы ш 
ленности в основном готовят 15 ву зов . В едущ ая роль в этом 
деле принадлеж ит Л есотехнической академ ии, а т а к ж е  М ос
ковскому, А рхангельском у, У ральском у, П оволж ском у, В оро
неж ском у и Л ьвовском у лесотехническим институтам , которы е 
еж егодно вы пускаю т 70—75%  общ его количества инж енеров 
лесотехнологов, лесом ехаников, лесоэкономистов.

П одготовкой инж енеров 'названны х профилей заним аю тся 
такж е  институты  С ибирский технологический (быв. К раснояр
ский лесотехнический), Белорусский технологический (быв. 
Белорусский лесотехнический) и Х абаровский политехнический 
(быв. Х абаровский лесотехничеокий).

Л есны х специалистов со средним  образованием  вы пускаю т 
старейш ие А рхангельский, Ветлу,жский, Тихвинский и Трубчев- 
ский техникумы , возникш ие на базе  дореволю ционны х низ

ш их ш кол лесников и лесных кондукторов. К их числу отно
сится и Череповецкий лесомеханический техникум, созданны й 
в 1930 г. на базе  А лександровского технического училища. За  
годы С оветской власти Череповецкий техникум подготовил бо
лее 6000 специалистов.

Техникумов с  дореволю ционной историей в системе М ини
стерства лесной и деревообрабаты ваю щ ей промышленности 
С С С Р немного. Значи тельное число лесотехникумав было орга
низовано в предвоенны е и послевоенные годы. З а  это время 
нар яду  с ростом числа техникумов менялись профили подго
тавливаем ы х ими специалистов, а т ак ж е  подчиненность техни
кумов.

Сейчас 30 из 40 техникумов, подчиненных наш ему министер
ству, готовят будущ их техников д л я  лесозаготовок и сплава. 
С пециалистов средней квалиф икации по технологии лесо
заготовок, сплаву  леса, оборудованию  лесозаготовительных 
предприятий вы пускаю т так ж е  техникумы  М инистерства цел
лю лозно-бум аж ной  промыш ленности С С С Р, республиканских 
министерств лесного хозяй ства и других ведомств. О днако в 
этих учебных завед ени ях  специальности техников для  лесоза
готовок не являю тся  профилирую щ ими.

В недрение новой техники, прогрессивной технологии и орга
низации труда поставило перед лесными вузам и и техникума
ми зад ач у  увеличить вы пуск технологов и приступить к подго
товке м ехаников. Д ирективы  партии и правительства в отно
шении комплексной механизации и автом атизации производ
ства во многом способствовали расш ирению  специализации 
квалиф ицированны х кадров , подготавливаем ы х в лесных учеб
ных заведениях.

Теперь д л я  лесозаготовок и сплава готовят инженеров шести, 
а техников 11 различны х специальностей. Причем основная 
лесоинж енерная специальность п о д разд еляется  на  три специа
лизации: технология лесоразработок , сухопутный транспорт ле
са и водны й транспорт леса  .Число специальностей и специа
лизаций инженерно-техничеоких -кадров для  лесозаготовок и 
сплава будет расти и дальш е.

В послевоенны е годы , характеризуем ы е быстрым развитием 
научных знаний, в  лесны х вузах  произош ло усиление общ е
теоретической подготовки в  области физики, теоретической ме
ханики, теории маш ин и м еханизмов, автом атики, электротех
ники, биологии и некоторы х других дисциплин соответст
венно профилю  будущ его инж енера. Введены дисциплины н а
учно-теоретического значения, например, на лесоинженерных 
ф акультетах  — курс «Теория проектирования лесовозных д о 
рог».

К ачественном у росту подготавливаем ы х в лесных вузах и 
техникумах кад ров  весьма пом огает п р ^ л и ж е н и е  теоретиче
ского обучения к  практике. Оно достигается включением в 
учебную програм м у новейших достижений науки и техники и 
опы та социалистического строительства, а т ак ж е  умелой орга
низацией производственны х и преддипломны х практик, под
бором тем курсовы х и дипломны х проектов.

Г оды И нж енеры , 
тыс. чел.

Техники, 
тыс. чел.

1918— 1928 0 ,3 7 1 ,(0
1 9 2 9 -1 9 4 0 4 ,2 3 11,02
1 9 4 — 1950 1,68 12,07
1 9 5 1 -1 9 5 8 10,98 41 ,76
1 9 5 9 -1 9 6 7 15,72 4 1 ,0 8

В сего  за  50 л ет 3 2 ,9 8 106,93
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К новым рубежам - ~ —
УДК 634.0.792 f  94

НА П О Р О Г Е  Ч Е Т В Е Р Т О Г О  Г О Д А  П Я Т И Л Е Т К И
М. КУКЛИН

Сейчас подводятся предварительные итоги работы 
в истекшем году и утверж ден план дальнейшего 
развития народного хозяйства, в том числе и лесной 

промышленности, на новый 1969 г. — предпоследний год 
пятилетия.

В 1968 г. новой хозяйственной реформой было охвачено 
1825 предприятий М инистерства лесной и деревообраба
тывающей промышленности и М инистерства цел
люлозно-бумажной промышленности Эти предприятия 
приняли дополнительные обязательства по увеличению в 
1969 г. производства реализуемой продукции на 156 млн. 
руб. и прибыли на 226 млн. руб. и в подавляю щ ем боль
шинстве их выполняют. Однако, главным образом, в связи 
с отставанием темпов капитального строительства и ввода 
новых мощностей в 1967 г. и в I полугодии 1968 г., план 
по вывозке деловой древесины, производству целлюлозы, 
картона, древесных плит и других важ нейш их видов про
дукции, установленный на 9 месяцев 1968 г., не выполнен.

Только предприятия М инистерства лесной и деревообра
батывающей и М инистерства целлю лозно-бумаж ной про
мышленности за это время народному хозяйству недодали 
более 2 млн. м3 деловой древесины и 2 млн. м3 пиломате
риалов, 80 тыс. м3 клееной ф анеры, 120 тыс. т целлюлозы, 
57 тыс. т картона и много другой продукции.

Это повыш ает ответственность всех работников лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности и требует мобилизации всех резервов для 
успешного выполнения годового плана.

В утвержденном правительством плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1969 год перед лесной, целлю 
лозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш лен
ностью СССР поставлены новые большие задачи.

В 1969 году по сравнению с предыдущ им годом центра
лизованные капитальны е влож ения предусматривается 
увеличить по целлюлозно-бумажной промыш ленности на 
24% и по деревообрабатывающей промыш ленности при
мерно на 40%. В целях ликвидации распы ления капи
тальных вложений количество строящ ихся предприятий 
будет уменьшено, а размеры  капиталовлож ений в сред
нем на одну стройку значительно увеличатся, в том числе 
по Министерству целлю лозно-бумаж ной промыш ленно
сти примерно на 33%.

Общий объем производства промыш ленной продукции 
в 1969 году намечается увеличить по М инистерству лес
ной и деревообрабатывающей промыш ленности СССР на

4,6% и по М инистерству целлю лозно-бумаж ной промыш 
ленности на 7,3 %.

Опережаю щ ее развитие в 1969 году получат наиболее 
прогрессивные виды продукции, объем производства ко
торых по сравнению с 1968 годом должен быть увеличен: 
по древесностружечным плитам на 18,2%, древесноволок
нистым плитам на 24%, целлю лозе на 13,7°/о и картону на 
21°/о, в том числе по тарному картону на 38,9%. Использо
вание технологических дров и щ епы  для выработки цел
лю лозно-бумажной продукции по плану 1969 г. нам ечает
ся увеличить почти в 2 раза.

В 1969 г. лесной, целлю лозно-бумаж ной и деревообраба
ты ваю щ ей промыш ленности необходимо добиться даль
нейшего развития производства, лучшего использования 
производственных мощностей на действую щ их предприя
тиях, быстрейшего внедрения высокопроизводительного 
оборудования и передовой технологии, повыш ения эф ф ек
тивности производства, производительности труда и т. д.

Реш аю щ ее значение для увеличения объемов производ
ства продукции наш ей отрасли промыш ленности в 1969 г. 
и в последующие годы будет иметь ускорение строитель
ства и выполнение заданий по вводу производственных 
мощностей на строящ ихся и реконструируемых предпри
ятиях.

По лесозаготовительной промыш ленности в будущем го
ду долж на быть введена мощность по вывозке 14,4 млн. м3 
древесины, в том числе на таких крупны х предприятиях, 
как  Самзазский, Пионерский, Нагинский и Ильинский 
леспромхозы общей мощностью по вы возке древесины
3,25 млн. м3 с выходом на ж елезны е дороги Ивдель-Обь и 
Ачинск-Абалаково.

Ввод производственных мощностей на лесозаготови
тельны х предприятиях, располож енных в лесоизбыточ
ны х районах, обеспечивает опережаю щ ее развитие лесо
заготовок в многолесных районах Сибири и европейского 
севера и сокращ ение рубок леса в малолесных районах 
Ц ентра и запада Европейской части СССР.

По деревообрабатываю щ ей промышленности в 1969 г. из 
наиболее крупны х объектов долж ны  быть введены в экс
плуатацию  мощности по производству пиломатериалов — 
на Лузской лесоперевалочной базе и Улан-Уденском лесо
пильном заводе; ф анеры  — на А рхангельском целлю лоз
но-бумаж ном комбинате и Синячихинском фанерном за 
воде; древесноструж ечных плит — на предприятии ме
бельного объединения «Днепр», Козлу-Рудском деревооб-

О количестве окончивших лесные вузы  и техникумы  специа
листов (в тыс. чел.) д л я  лесозаготовок и сплава по отдельны м  
периодам м ож но судить из данны х таблицы .

Эти данны е являю тся суммарны ми для всех трех  видов обу
чения: дневного, вечернего и заочного. Они свидетельствую т о 
том, что свыш е 83% инж енеров и более 77%  техников от все
го числа специалистов, подготовленны х для  лесозаготовок и 
сплава за  пятидесятилетие, выпущ ено за  'последние 15 лет. 
Ежегодны й выпуск в последние годы составлял  около 1,5 тыс. 
инженеров и 3,5 тыс. техников. О днако и столь внуш ительное

число специалистов я е  удовлетворяет полностью  нуж д л есоза
готовительной промы ш ленности.

Д остиж ения в области лесотехнического образования оче
видны. С оздание сети лесотехнических институтов' и технику
мов, обеспеченных вы сококвалиф ицированны м и профессорско- 
преподавательским и кадрам и , оснащ енны х лабораториям и и 
кабинетам и с современным оборудованием  и приборами, и вы 
пуск ими только для  лесозаготовок и сплава почти 33 тыс. ин
ж енеров и 107 тыс. техников, таков главны й итог развития ле^ 
сотехнического образования в С С С Р да полувековой период,
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рабатываю щ ем комбинате, Московском ДОКе №  6 и К а
рачаровском ДОКе № 3; по производству древесноволок
нистых плит — на Туринской целлю лозно-бумаж ной ф аб
рике и по производству мебели — на Артемовской мебель
ной фабрике.

• В аж нейш ими стройками, скорейшее заверш ение строи
тельства которых в основном определяет выполнение за 
даний по' вводу мощностей и увеличению  производства 
продукции целлю лозно-бумаж ной промыш ленности на 
1969 и последующие годы, являю тся А рхангельский, Кот
ласский, Соломбальский, Сегежский, Комсомольский, 
Б ратский и С ы кты вкарский целлю лозно-бум аж ны е ком
бинаты и Б айкальский  целлю лозны й завод. Министерство 
строительства СССР, М инистерство промышленного стро
ительства СССР и Министерство энергетики и электриф и
кации СССР долж ны  принять дополнительные меры по 
ускорению строительства этих предприятий, а М инистер
ства лесной и деревообрабатываю щ ей промышленности 
СССР и целлю лозно-бумаж ной промыш ленности своевре
менно обеспечить их проектной документацией.

Н аряду с ускорением ввода и освоением новых произ
водственных мощностей значительны й рост объема про
изводства продукции должен быть обеспечен благодаря 
организационно-техническим м ероприятиям и улучшению 
использования действую щ их производственных мощно
стей.

Так, в 1 9 6 9  г .  нам ечается модернизация оборудования 
отечественных поточных линий по производству древес
ностружечных плит. Это увеличит мощность линий с 25 до 
4 0  тыс. м3 в  год на Поволжском фанерно-мебельном ком
бинате, Пермском и М уромском ф анерны х заводах, Д ять- 
ковском и Ш атурское мебельных комбинатах, Киевском 
и М озырском ДОКах и на других предприятиях. Осуще
с т в л е н и е  только этого м ероприятия при сравнительно не
б о л ь ш и х  затратах  позволит в будущем г о д у  у в е л и ч и т ь  

в ы п у с к  д р е в е с н о с т р у ж е ч н ы х  плит н а  1 6 5  т ы с .  м 3, в т о м  

ч и с л е  н а  1 3 5  т ы с .  м 3 п о  п р е д п р и я т и я м  М инистерства л е с 

н о й  и  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и .

По предварительным расчетам, только благодаря л у ч 

ш е м у  использованию производственных мощностей, в в е 

денных в действие до 1 января 1967 г., представляется воз
можным увеличить вы возку древесины в 1969 г. по срав
нению с 1968 г. более чем на 1 млн. м3, объем производства 
целлю лозы на 103 тыс. т, древесностружечных плит на 
32 тыс. м3, древесноволокнистых плит на 10 млн. м2, 
а выпуск всех видов продукции может возрасти на 50— 
60 млн. руб.

Одним из основных направлений повыш ения экономи
ческой эффективности отрасли на 1969 г. остается улуч
шение ее структуры путем опережаю щ его развития про
изводства наиболее прогрессивных и экономичных ви 
дов продукции и преж де всего изготовляемы х из дров и 
отходов производства и заменяю щ их деловую древесину.

Намечаемое в 1969 г. увеличение производства древесно
струж ечны х и древесноволокнистых плит, тарного картона 
и технологической щ епы  для производства целлю лозы, по 
расчетам специалистов, позволит дополнительно заменить 
в народном хозяйстве более 9 млн. м3 деловой древесины 
и значительно повысить экономическую эф фективность 
работы промышленности.

Народнохозяйственный эф ф ект только от сниж ения в 
1969 г. удельны х затрат в капитальном строительстве и 
производстве древесных плит и тарного картона, а такж е 
от сниж ения трудовых затрат при использовании приро
ста этих материалов в народном хозяйстве ( по сравнению

с использованием пиломатериалов) сост; вит более 80 млн. 
руб.

Однако необходимо отметить, что в связи с отставанием 
строительства, намечаемы е на 1969 г. объемы производ
ства эф ф ективны х материалов, заменяю щ их деловую 
древесину, значительно ниже, чем ато было принято по 
пятилетнему плану. Поэтому для обеспечения быстровоз- 
растаю щ ей потребности народного хозяйства в лесомате
риалах объем вы возки деловой древесины должен быть 
значительно увеличен как  против ожидаемого выполне
ния за 1968 г., так и против уровня, принятого на 1969 г. 
по плану на 1968—1970 гг. Необходимое увеличение вывоз
ки деловой древесины в 1969 г. в основном должно быть 
достигнуто на предприятиях М инлеспрома СССР, Гослес- 
хоза СССР и М инистерства охраны общественного поряд
ка СССР при одновременном уменьшении ее по совхозам 
М инистерства сельского хозяйства РСФСР и по предприя
тиям  организаций, имею щ их небольшие объемы лесозаго
товок.

В территориальном разрезе основное увеличение объема 
лесозаготовок в 1969 г. предусмотрено в Архангельской, 
Тюменской, Томской и Иркутской областях, Коми АССР, 
Красноярском крае и районах Дальнего Востока. Одновре
менно с этим будут сокращ ены рубки леса в Карельской 
АССР, на У краине и в некоторых других малолесных 
районах.

По предварительным расчетам, объем сплава древесины 
в 1969 г. по Северо-Двинскому, Обь-Иртышскому, Ангаро- 
Енисейскому и Амурскому бассейнам увеличится, а по 
Волго-Вятскому, Камекому, Сухоно-Ю гскому бассейнам 
и в Карелии несколько уменьшится.

В 1969 г. на предприятиях лесной, целлю лозно-бумаж
ной и деревообрабатываю щ ей промышленности предпо
лагается осуществить большое количество мероприятий 
по внедрению передовой технологии, механизации и авто
м атизации производственных процессов и производству 
новых видов продукции. Благодаря этому предприятия 
долж ны  получить более 40 млн. руб. условно годовой эко
номии, а такж е уменьш ить на 6 тыс. человек потребность 
в рабочей силе.

Увеличение объема и улучш ение структуры производ
ства, внедрение достижений науки и техники, сокращение 
норм расхода сы рья материалов и топлива, ликвидация 
непроизводительны х расходов и другие мероприятия, на
мечаемые на 1969 г. по промышленности Министерства 
лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
и М инистерства целлю лозно-бумаж ной промышленности, 
по предварительным расчетам, обеспечивают значитель
ное улучш ение стоимостных и качественны х показателей 
работы в новом году. Производительность труда по этому 
кругу предприятий в 1969 г. по сравнению с 1968 г. должна 
быть увеличена на 4,9%. Почти 90% увеличения произ
водства всей продукции будет обеспечено благодаря росту 
производительности труда. Себестоимость товарной про
дукции в 1969 г. снизится более чем на 1%, а прибыль от 
промыш ленной деятельности предприятий по сравнению 
с 1968 г. увеличится на 200 млн. руб.

Успешное выполнение задач, поставленных перед лес
ной, целлю лозно-бумаж ной и деревообрабатывающей про
мышленностью в 1969 г., будет зависеть от работы коллек
тивов всех предприятий по полному использованию ре
зервов производства и от их ум ения организовать высоко
производительную и рентабельную работу в новых усло
виях  планирования и экономического стимулирования.
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Кемеровская область, располагающая запасами спелых насаждений в размере I
0,5 млрд. м3, не может обеспечить собственных потребностей в лесоматериалах из-за )
недостаточного развития лесозаготовок. )

На основании анализа затрат и технологических показателей авторы доказывают, 
что древесина местной заготовки может стоить дешевле, чем древесина, получаемая из /
Красноярского края. (

УДК 634.0.66.(571.17)

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я  Л Е С О З А Г О Т О В О К
• 1,“„ Г „ ! Х Г Я • В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кемеровская область отличается больш ой концентрацией 
лесопотребляю щ их отраслей промыш ленности, таких как 
угольная, м еталлургическая и химическая. Н а ее терри

тории в 95,5 тыс. км 2 имеется около 6 млн. га лесных угодий 
с запасом древесины  54.2 млн. м3. Все лесонасаж дения — в ос
новном спелые и перестойные. В среднем на 1 ж ителя здесь 
приходится 1,9 га  лесопокрытой площ ади с запасом  древесины 
180 м3. Это не только выше соответствую щ их показателей  ос
тальных экономических районов равного уровня пром ы ш лен
ного развития, но и намного выше средних показателей  всей 
страны.

Однако при весьма благоприятном условии (близости к по
требителю) леса здесь в основном горные и их эксплуатация 
связана с повышенными затратам и . С редняя себестоимость з а 
готовки 1 м3 леса в области выше, чем в равнинны х многолес
ных районах, почти на 3 руб., и в среднем по стране на 2,2 руб. 
По показателям  себестоимости К ем еровская область прибли
ж ается  к малолесным районам  европейской части С ССР.

Эти противоречивые обстоятельства (близость леса и его 
вы сокая себестоимость) ослож няю т правильное решение вопро
са об уровне и тем пах развития лесозаготовок. П ри произволь
ном предпочтении одного из ф акторов нетрудно допустить 
ошибку и неправильно ориентировать дальнейш ее развитие лес
ной промышленности. Так, Гипроспецлес в 1958 г. в Генсхеме 
промышленного освоения лесов К ем еровской области, руко
водствуясь потребностью  в древесине и наличием местных лес
ных ресурсов, нам ечал ежегодны й объем  лесозаготовок до в е 
сти к 1970 г. до 6,8 млн. м3. Такой объем превы ш ал расчетную  
лесосеку равномерного пользования и предполагал  вы рубку н а 
личного запаса  спелых и приспеваю щ их лесов области менее 
чем за  50 лет.

Соверш енно противополож ное решение было предлож ено в 
работе Ц Э Н И И  Госплана РС Ф С Р. Считая, что затр аты  на 1 м* 
при заготовке на месте в 1963— 1964 гг. были выше, чем при з а 
возе леса из К расноярского кр ая  и И ркутской области от 2,3 
до 2,9 руб. и из Томской области от 3,2 до 3,7 руб., авторы  
исследования, пользуясь этими среднеобластны м и сравнениями, 
предлагали отказаться  от развития лесозаготовок  в горных 
районах К узбасса, а дефицит древесины  покры вать за  счет 
завоза  лесом атериалов из Томской области и районов В осточ
ной Сибири.

С ледует сказать , что как  предлож ение всемерно увеличивать 
лесозаготовки, т ак  и предлож ение не разви вать  их не остались 
без последствий в практической работе и имели определенное 
влияние на деятельность лесозаготовительны х организаций. К о 
нечно, не только в связи с этими реком ендациям и, но и по д р у 
гим причинам, с 1960 по 1964 г. объем  лесозаготовок в К ем е
ровской области увеличился на 1046 тыс. м3, а за  1965— 1966 гг. 
он сократился почти на 1 млн. м3.

И з-за малой экономической эф фективности в 1966 г. был 
отклонен проект на строительство Чексинского леспром хоза. 
Н е осущ ествляю тся проекты и по расш ирению  Терсинского и 
Тайдонского леспромхозов.

Такое ограничение лесозаготовок в крупном лесопотребляю 
щем районе заставл яет  более детально  рассм отреть праромер-

ность его аргум ентации. Д ействительно  ли общ ие народнохо
зяйственны е затр аты  по лесоэксплуатации в К емеровской об
ласти  выше соответствую щ их за тр а т  при поставке лесом атери
алов  из других лесоизбы точны х районов? К аковы  объективны е 
местные условия лесозаготовок, как о ва  доля связанны х с ними 
повыш енных затр ат?  Ч то  зависит от  предприятий и мож ет 
быть изменено путем улучш ения организации производства?

Горные леса К ем еровской области  располож ены  на западны х 
склонах К узнецкого А латау . П о своем у составу  и условиям 
лесоэксплуатации они сходны  с горными лесами А лтайского 
края  по западны м  склонам  С алаи р а , К расноярского края по 
западны м  склонам  С аян и В осточно-К азахстанской области 
по склонам  зап адного  А лтая. Х ар актер н ая  клим атическая осо
бенность этих районов — обилие осадков к ак  в летний, так  и 
в зимний периоды. Зап адн ы е  отроги горны х хребтов принима
ют на себя основную  м ассу влаги, приносимой западны м и и 
северо-западны м и ветрами. П р еобладаю щ ая порода л есон асаж 
дений — пихта с некоторы м  добавлением  кедра. И з листвен
ных пород на первом (месте осина, на втором — береза.

О сновными ф акторам и, вы зы ваю щ им и повышение затр ат  в 
лесоэксплуатации, здесь являю тся: резкое расчленение рельеф а 
и крутизна склонов в лесосеках (от  5 до  20° и б о л ее), повы 
ш енное расстояние трелевки, глубокий снеж ны й покров (от 1 
до  2 м и более), больш ое число дней с осадкам и  и вы сокая 
влаж ность почв, у слож няю щ ая строительство и содерж ание 
лесовозны х дорог.

В К ем еровской области равно, как  и в других районах с 
аналогичны ми условиями производства, нормы вы работки на 
лесосечных рабо тах  ниже, а расценки выше, чем в равнинных 
более сухих  районах , на 25— 30°/о.

С повыш ением прям ы х трудовы х затр ат  на основном про
изводстве и сниж ением производительности труда соответствен
но возрастаю т и затр аты  по содерж анию  м еханизмов. Кроме 
того, в разм ер  себестоимости входит и некоторая доля непро
изводительны х расходов, связанны х с простоям и транспорта в 
ненастную  погоду и т. д.

П о исследованиям  С ибгипролеспрома себестоимость 1 м3 
круглого леса за  последние 4 года  в целом по всем леспром хо
зам  Зап ад н о й  и Восточной Сибири в среднем составляла 
6,64 руб., из них в равнинны х леспром хозах в районах  ум е
ренной влаж ности  с преобладанием  сосновы х насаж дений — 
5,75 руб., а в горны х леспром хозах в районах избыточной в л а ж 
ности с преобладанием  пихтовы х насаж дений  — 8,74 руб.

Себестоимость 1 м3 древесины в К ем еровской области выше 
средних показателей  по группе леспром хозов с преобладанием  
пихтовы х насаж дений  на 1,06 руб. Н о эта, последняя разница 
не явл яется  результатом  неодинаковы х природных условий, а 
связан а  с причинами, зависящ им и от организации управления 
производством  и другим и обстоятельствам и субъективного х а 
р актера, которы е м ож но изменить деятельностью  предприятий. 
Д л я  горных леспром хозов К ем еровской области больш ое зн а 
чение будет иметь укрупнение объем ов производства по лесо
пунктам  и предприятиям , а так ж е  усоверш енствование техно
логии лесосечных р абот  применительно к специфике рельеф а 
местности.
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Если в Сибири каж ды й  леспром хоз вы возит в среднем 
260 тьис. м3, а лесопункт —  94 тыс. м3, то в К ем еровской о б л а 
сти соответственно 130 тыс. м3 и 44 тыс. м3.

В таблице приведены  сравнительны е производственно-эконо
мические показатели  трех леспром хозов. Д в а  из них —  Тер- 
синский и Тебинский нах о дятся  в К ем еровской области и один
— Верх-Томский в К расноярском  крае. Все они разм ещ ены  в 
долине реки Томь и работаю т в горны х лесах  по склонам  
К узнецкого А латау . П р еобладаю щ ая порода насаж дений  — 
пихта. П риродны е условия их весьма сходны. Они отличаю тся 
только объем ам и производства. По объем у вы возки в Терсин- 
ском леспром хозе на 1 лесопункт приходится 38 тыс. м3, в 
'Гебиноком — 89 тыс. м3, в Верх-Томском — 153 тыс. м3. Т е
бинский леспром хоз в отличие от других осущ ествляет трелев
ку хлы стов верш инами вперед, укрупненными возам и (сред
ним объемом 15— 16 м3), для  этого сучья в верш инной части 
хлы стов обрубаю т на лесосеках. О стальны е д ва  леспром хоза 
трелю ю т хлысты ком лям и вперед, с объем ом  воза  менее 10 м3.

Н есм отря на то, что в Тебинском леспром хозе более слож ны е 
природные условия, чем в Терсинском (круче склоны, выше 
среднее расстояние трелевки ), он достиг бл аго д ар я  рациональ
ной технологии более высокой производительности  труда, осо
бенно на лесосечных работах . С оответственно здесь и ниж е 
производственны е затр аты  (см. табли цу).

Снижение себестоимости при увеличении объем ов производ
ства идет не только по статьям  управленческих расходов, но 
и по соцбы товы м  расходам , обслуж иваю щ им  производствам  и 
другим затр атам . Ф абри чно-заводская  себестоимость по всем 
вместе взяты м  ф акторам  в Тебинском леспром хозе ниже, чем

в Терсинском, на 2,94 руб. или на 25°/о. В Верх-Томском лес
промхозе, где объем  лесозаготовок — 306 тыс. м3, этот пока
затель ниж е по сравнению  с Терсинским на 37%  и Тебинским 
на 17%.

Такой ж е примерно вы вод о большом значении роста о б ъ 
емов производства для  сниж ения себестоимости сделал Сиб- 
гипролеспром в результате обследования 169 леспромхозов Си
бири. И нститут определил следую щ ие коэффициенты зависим о
сти себестоимости от объем ов производства. Если при объеме 
производства до  100 тыс. м3 коэффициент себестоимости равен 
1,33, то с возрастанием  обьем а производства в пределах or 
101 до  200, от 201 до 300 и затем  свыше 300 тыс. м3 коэфф и
циент себестоимости будет соответственно сниж аться от 1,12 
до 1 и до 0,90. И з этого следует, что повыш енная себестоимость 
лесопродукции в К ем еровской области по сравнению  с други
ми многолесными районам и примерно на 30%  зависит от орга
низационны х условий, которы е могут быть улучшены б лагод а
ря развитию  объем ов лесозаготовок и соверш енствованию  их 
технологии.

Н о д а ж е  если не принимать во внимание такие коррективы 
сравнительного анали за  себестоимости лесозаготовок, то и тог
д а  реком ендации о сверты вании лесозаготовок в К емеровской 
области и зам ене их дополнительными поставкам и леса из 
К расноярского кр ая  и Томской области мы считаем несостоя
тельными. Л еспром хозы  с аналогичны ми условиями производ
ства и такой ж е  себестоимостью , как  в К узбассе, имеются (их 
около 16% ) во всех экономических районах Сибири. Если д о 
пустить, что развитие лесозаготовок там  долж но  быть при
остановлено, где ж е  искать новые лесосырьевые базы  для  их 
возм ещ ения? В настоящ ее врем я как  в К расноярском  крае, т ак  
и в остальны х областях  Сибири неосвоенными являю тся толь
ко северные районы, д алее  60° северной ш ироты. И надо иметь 
в виду, что эти районы  необж итые, удаленны е от ж елезны х 
дорог на сотни килом етров и по клим ату  значительно менее 
благоприятны е, чем К узбасс. Т ерритория их, как  правило, силь
но заболочена, состав лесонасаж дений беднее, продуктивность 
их ниже. Д о  40—50%  лесонасаж дений — низкобонитетные бе
резняки. С ебестоимость лесозаготовок по проектам строитель
ства новых предприятий в этих районах приближ ается к уров
ню проектной себестоимости горных леспром хозов К ем еров
ской области. Л учш ие из них имею т проектную  себестоимость, 
которая ниже, чем в горных леспром хозах К узбасса, только на
0,7— 1 руб. на 1 м3 леса.

М еж ду  тем  затр аты  на транспортировку древесины из се
верных районов до  районов потребления Кемеровской о бла
сти в расчете на 1 м3 составляю т 6,0—7,5 руб. или выше со
ответствую щ их за тр а т  по поставкам  местных леспромхозов 
К узбасса: ж елезнодорож ны х — на 5— 7 руб. и сплавны х — 
на 1— 2 руб.

Ч то касается  разм ер а  капиталовлож ений , то согласно нор
м ативам  Гипролесгранса, удельны е затраты  на строительство 
новых лесозаготовительны х предприятий в северных районах 
Томской области превы ш аю т соответствую щ ие показатели К е
меровской области на 14%.

А налогичные сравнения с более отдаленны ми новыми р ай о
нами лесозаготовок  ещ е сильнее подчеркиваю т общ ую эконо
мическую целесообразность заготовок  древесины в К узбассе 
вблизи мест потребления. О тсю да очевидно, что при определе
нии дальнейш их перспектив развития лесозаготовок в К ем е
ровской области  их нельзя ограничивать ссы лками на разницу 
среднеобластны х экономических показателей К узбасса и д р у 
гих областей . Экономический анализ долж ен  быть более кон
кретным: нуж но сравни вать определенные предприятия, нам е
чаемые здесь развити я, со столь ж е определенными предприя
тиями, которы е м огут быть созданы  вместо них в новых райо
нах лесозаготовок.

Руководствуясь такого  рода анализом , следует рекомендо
вать п род олж ать  развитие лесозаготовок в К емеровской о бла
сти в пределах расчетной лесосеки. П о хвойному хозяйству до 
1980 г. расчетная лесосека позволяет вести лесозаготовки на 
уровне 3,5— 3,8 млн. м3. С лож ней вопрос о разм ерах  лесоза
готовок по лиственном у хозяйству, т ак  как  планирование д о л ж 
но у вязы ваться  с реальны м и возм ож ностям и сбы та и перера
ботки лиственного сы рья на ф анеру, тару, пиломатериалы , чер
новые заготовки, производство ф урф урола, плиты и другую 
продукцию . З а  последние годы  объем  рубок лиственны^ пород 
в К ем еровской области не превы ш ает 1 млн. м3, при расчетной 
лесосеке на перспективу 3,8 млн. м3.

В целях  полного использования сырья лиственных пород, 
которы е в ряде  районов Зап адн о й  Сибири становятся преобла
даю щ им и, следует подум ать о создании здесь крупцого пред*

П о к а за т е л и
Л е с п р о м х 0 3 ы

Т ерсинский Т ебинский В ер х -
Т ом ский

У с л о в и я п р о и з в о д с т в а
П реобладаю щ ая кр у 

тизна склонов в л е 
сосеках, град. 1 0 - 1 8 1 5 - 1 8 5 - 1 5

С остав л есо н асаж де
ний 7П 2Б 10с 8П 2Б 7 П 1К 1Б 10с

С редний объем  хлы 
ста, м3 0 , 6 - 0 ,7 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 6 -  0 ,7 5

Расстояние трелев
ки, м 3 0 0 - 7 0 0 1 0 0 0 -1 3 0 0 3 0 0 - 500

Среднее расстояние
вы возки, км 15 18 32

П р о и з в о и т  е  л ь I о с т ь  т р у д а

К ом плексная  в ы р а 
ботка на лесосеч
ных работах  на
1 чел.-день, м3 . . 6 ,7 3 8,71 9 ,1 0

В ы работка на тр елев
ке на 1 тракторо-
смену, м3 . . . . 2 9 ,4 3 5 ,6 5 1 ,5

В ы работка на вы воз
ке на 1 маш ино-
смену, м3 . . . . 3 9 ,4 4 3 ,9 2 0 ,6

К ом плексная вы р аб о т
ка по вы возке д р е 
весины на 1 рабоче
го в год, м3 . . . 346 539 418

С ебестоимость 1 м3 з а 
готовленной д р еве
сины без попенной
платы  (основны е з а 
траты ) ....................... 9 - 2 7 7—46 6 - 5 8

Ф абрично - заво дская
себестоимость без
попенной платы, 1
руб. коп ........................ 11— 91 8 - 9 7 7 - 4 5

П олная себестои
мость, вклю чая по-
пенную плату  и вне-
производствен н ы е
расходы , руб.-коп. 1 2 - 8 1 1 0 - 8 3 8 - 8 2
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приятия, предназначенного для  переработки лиственной д р е 
весины на целлю лозно-бум аж ную  продукцию . С троительство 
такого предприятия нуж но предусм отреть при разработке  пяти
летнего плана на 1971— 1975 гг., с включением в его сырьевую  
базу и лиственных насаж дений К ем еровской области.

С учетом постепенного увеличения в лесоэксплуатации доли 
лиственных насаж дений, мож но реком ендовать следую щ ую  д и 
намику развития лесозаготовок в К емеровской области: 1970 г.
— 4,5 млн. м3, 1975 г. — 5 млн. м3, 1980 г. — 5,5—6 млн. м3.

При таком развитии местных лесозаготовок мож но постепен
но сокращ ать дальний заво з лесом атериалов. П ри годовой по
требности в них области в переводе на круглы й лес около 
7,5—8 млн. м3, завоз в дальнейш ем  м ож ет уменьш иться с 3,5—
4 до 1,5— 2 млн. м3 и на этом будет сэкономлено на транспор
тировке до 10— 12 млн. руб. в год. Т акая  мера позволит о сл а 
бить перевозки лесных грузов по напряж енны м  восточным ж е 
лезнодорожным м агистралям .

Рекомендуемый объем лесозаготовок в пределах 5,5— 
6 млн. м3 предполагает эксплуатацию  спелых и перестойных л е 
сонасаждений в равнинны х районах на севере области и гор
ных лесов в центре и на юге. Высокогорную  часть лесов к ру
тизной более 25° в ближ айш ей перспективе (до 1980 г.) по л е 
сохозяйственным и экономическим соображ ениям  мы реком ен

дуем в эксплуатацию  не вклю чать. Трелевка наземными сред
ствами здесь невозм ож на, а применение воздуш ны х видов тран 
спорта в настоящ ее врем я технически не разраб отано  и эко
номически неоправдано. В ы сокогорная часть лесов будет нести 
служ бу дополнительного водоохранного и горнозащ итного ре
зерва.

П ри достиж ении о бъ ем а  лесозаготовок  5,5—6 млн. м3, мы 
имеем в виду, что они не будут превы ш ать среднего еж егод
ного прироста лесонасаж дений. В настоящ ее время естествен
ный прирост леса в переводе на ликвид в целом по области 
равн яется  6,6 млн. м3 (по 1,9 м3 ца 1 г а ) , в том числе по хвой
ному хозяй ству  3,5 млн. м3.

Д л я  успеш ного осущ ествления реком ендуем ого разм ера л е 
созаготовок  очень важ н ое значение имеет правильны й выбор 
системы рубок, отвечаю щ ий как  лесохозяйственны м , так  и э к о 
номическим требованиям . П оэтом у, нам каж ется , заслуж иваю т 
внимания предлож ения о системе рубок, разработанны е для 
Кемеровской области институтом леса и древесины СО АН 
С С С Р. Д л я  горных елово-пихтовы х разновозрастны х лесор 
институт предлагает в качестве главного длительно-постепен
ный способ рубки, с удалением  за  первый прием до 60— 80°/о 
основного древостоя. М ы считаем такую  систему вместе с ме
рами по исключению из рубок склонов гор круче 25° на бли
ж айш ее врем я достаточно рациональной.

УДК 674.093:382.6

Р А П О Р Т У Ю Т  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Е  
П О Р Т О В И К И

Многочисленный коллектив Ленинградского лесного 
порта, широко развернув социалистическое соревно
вание за  достойную встречу 100-летия со дня рожде-

Пакетная перевозка балансов в Ленинградском лесном  
порту.

ния В. И. Ленина, выполнил 9-ти месячный план грузо
оборота на 110,6%- В различны е страны света ушло свы
ш е 600 морских судов с добротным русским лесом. Боль
шинство из них было погружено досрочно.

З а  последнее время порт пополнился портальными кра
нами, автолесовозами, автопогрузчиками и другими м еха
низмами, заканчивается монтаж  сортировочной машины 
«Сатеко», на глубоководных причалах 1-го участка вво
дятся в эксплуатацию  дополнительно два пятитонных 
портальны х крана завода «Коммунар». -

Работники порта внедрили пакетную  переработку сор
тиментов круглого леса, что позволило механизировать 
труд портовиков и увеличить производительность автомо
билей на 49°/о, а с применением прицепов — на 94%.

Если раньш е за  один рейс автомобиль подвозил к борту 
торгового судна 4,5 м3 баланса, то теперь с применением 
прицепов — 22 м3. Экономический эф ф ект от этого за 9 
м есяцев составил 22 тыс. руб.

Высоких производственных показателей в честь слав
ного юбилея добились бригады С. Борисова, Г. Ш пакова, 
М. Васкевича, механизаторы  Н. Черников, Ю. Голубев, 
И .Тищенко и др.

За достигнутые в течение двух кварталов 1968 г. высо
кие производственные показатели Коллегия М инистерства 
лесной и деревообрабатывающ ей промыш ленности и ЦК 
профсою за дваж ды  присваивали наш ему коллективу пер
вое место с вручением Красного Знамени и первой денеж 
ной премии.

Для обеспечения высоких темпов работы в зимних ус
ловиях мы заблаговременно подготовили краны, склад
ские территории, автотранспорт, снегоочистительную тех
нику, средства малой м еханизации, привели в порядок бы
товые помещения.

А. ЮШМАНОВ.
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УДК 634.0.308(571.51)

Н О В О Е  В Р А Б О Т Е  
П О Й М Е Н С К О Г О  
Л Е С П Р О М Х О З А

А. В. РЕШ ЕТОВ, П. М. ЗА ДВО РН А Я , СибНИИЛП  
М. К. КРИВОЛУЦКИЙ, Пойменский ЛПХ

Пойменский леспрохоз находится в восточной части 
К расноярского края. Он рабо тает  на базе  автолесовоз- 
ной дороги, которая  примы кает к транссибирской ж ел ез

нодорож ной м агистрали в районе станции Т инская (350 км от 
К расноярска). Д ревесина вы возится на расстояние 80—90 км 
автом обилям и З И Л -130  и ЗИ Л -1 5 7  на трелевке применяю тся 
тракторы  ТДТ-75, на погрузке — челю стные погрузчики К М З- 
П-2. Годовой объем вы возки около 300 тыс. м3. С остав н а с а ж 
дений 8С 1Б 1 Ос, древостой перестойные, крупномерны е, с силь
но развитой кроной, без подроста. З а п а с  на гектаре 150— 
200 м3,средний объем  хлы ста 1,1 м3 и выше, местность равнин
ная, грунты супесчаные.

Пойменский леспром хоз относится к числу передовы х п ред
приятий. П рогрессивная технология здесь успеш но прим еняет
ся, в частности на лесосечны х работах . Н ачи ная  с четвертого 
к в ар тал а  1965 г., лесосечные работы  в леспром хозе осущ ест
вляю тся по оригинальной технологической схеме (см. рисунок), 
выгодно отличаю щ ейся от обычных. Здесь лесовозны е усы про
клады ваю тся внутри пасек, древесина после трелевки скл ади 
руется не у конца, а в середине пасек; вместо отдельны х ш та
белей устраивается  один общий, которы й, подобно длинной 
ленте с небольш ими разры вам и, проходит по середине пасек и 
тянется через всю лесосеку, дости гая  иногда длины в 1000 м. 
Хлысты (или деревья  с кроной) располагаю тся в ш табеле 
не параллельно усу, как  при обычных технологических схемах, 
а перпендикулярно к нему, комлем к дороге, вдоль пасеки.

С хема П ойменского леспром хоза имеет три основных пре

имущ ества перед обычными технологическими схемами. Первое 
заклю чается  в сокращ ении расстояний трелевки. При обычных 
технологических схемах, когда древесина складируется у конца 
пасек, трелевать приходится на всю длину пасеки (до 300 м), 
а в П ойменском леспром хозе, где древесина складируется по 
середине пасек, расстояние трелевки становится вдвое мень
шим (до 150 м ). В торое преимущ ество обусловлено устранени
ем круты х разворотов трактора  с возом хлыстов перед зах о 
дом на площ адку, поскольку здесь направление укладки хлы 
стов совп адает с основным направлением  трелевки.

Н аконец, третье преимущ ество заклю чается в том, что тех
нологическая схем а П ойменского леспром хоза позволяет при
менять челночный способ трелевки и при автомобильной вы воз
ке, что считается затруднительны м  вследствие укладки хлыстов 
на автом обиль ком лям и в одну сторону. И з рисунка видно, 
что здесь и при автом обильной вы возке челночный способ тре
левки применяется без каких-либо затруднений и хорошо 
вписы вается в общ ую  технологию  работ. Трелевочные рейсы 
в этом случае чередую тся следую щ им образом : первый и тре
тий рейсы — с левой половины пасеки, второй и четвертый — 
с правой половины и т. д. (Д обавим , что валка леса произво
ди тся  только в одну сторону по всей длине пасеки и поэтому 
при трелевке с одной половины пасеки хлысты трелю ю тся за 
комли, а  при трелевке с другой — за верш ины ).

При таком  чередовании трелевочны х рейсов трактор не р а з
ворачивается д а ж е  после отцепки хлыстов, а сразу  ж е из одной 
половины пасеки переходит в другую , двигаясь вперед. З а  к а ж 
дый трелевочны й рейс трактор разворачивается  только один 
раз —- после холостого х ода  перед зацепкой очередного воза 
хлы стов. Таким  образом , и при движ ении порож нем количест
во разворотов  тр актора  сводится д о  миним ум а, что тож е ел е ., 
дует  рассм атривать как  полож ительный ф актор в технологиче
ской схеме П ойменского леспром хоза.

Ф отохроном етраж ны е наблю дения показали, что в результа
те сокращ ения расстояний трелевки, устранения круты х разво
ротов тр актора  при движ ении с грузом  и сокращ ения числа 
разворотов при движ ении  порож нем  фактические затраты  вре
мени на трелевку  1 м3 древесины  оказы ваю тся в 1,3— 1,5 раза 
меньше нормативных.

Р азр аб о тк а  пасек производится как обычно — комплексными
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Организация лесосечных работ по технологической схеме Пойменского леспромхоза:
участок  лесосеки  после разработки, хлысты1 — участок лесосеки в процессе разработки  ком плексны м и бригадами; II 

улож ены  в ш табель; III — участок  лесосеки  во врем я погрузки  и вы возки;
1 —пасеки; 2 — основное направлени е валки; 3 — основное направление трелевки ; 4 — подш табельное место; 5 — хлысты,
улож енны е в ш табель; 6 — направлени е  уса лесовозной дороги; 7 — грузовая  ветвь лесовозного уса; 8 — порож няковая ветвь 
лесовозного уса; 9 — р азры в в ш табеле; 10 — заезд  для установки автопоезда; 11 — трактор  с возом хлыстов; 12 — челюстной 
погрузчик; 13 — автопоезд под погрузкой
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бригадами в составе пяти человек: вальщ ика, помощ ника в а л ь 
щика, тракториста, прицепщ ика и обрубщ ика сучьев. Б ригадой 
выполняются валка деревьев, грубая  обрубка сучьев, трелевка, 
выравнивание комлей после трелевки, ш табелевка.

В леспромхозе 10 комплексных бригад. Все они объединены 
в одном мастерском участке. К аж дой  бригаде отводится не
сколько пасек, чтобы она м огла чередовать работы  по разны м 
пасекам с целью сохранения пятидесятим етрового расстояния 
между валкой и другими операциями. Обычно работы  ведутся 
одновременно в трех пасеках: в одной— валка , во второй — 
обрубка и в третьей — трелевка.

Трелевка полностью отделена от погрузки. П ока комплексные 
бригады работаю т в определенной лесосеке, вы возка леса  о т 
туда не производится до перехода бригад  в другую  лесосеку. 
Создается зап ас  подтрелеванной древесины в разм ере 1—2 м е
сячного объем а вывозки. Такой порядок имеет нем аловаж н ое 
значение. Если вы возку леса производить одновременно с р а з 
работкой лесосеки, то при коротких расстояниях  трелевки, и 

’ к тому ж е при челночном способе, когда часть трелевочны х 
рейсов соверш ается через лесовозны й ус, трелевка и вы возка 
всегда в какой-то степени будут м еш ать друг другу, и простои 
на обеих операциях будут неизбеж ны. П ри вы возке леса по 
окончании разработки  лесосеки такие простои исклю чаю тся.

М еста под лесовозны е усы и ш табели нам ечаю тся заран ее, 
до начала разработки  лесосеки. Во врем я валки деревья, н а 
ходящ иеся на полотне будущ его уса и в средней части под- 
ш табельной площ ади (там, где впоследствии будут ходить по
грузчики), спиливаю тся заподлицо. О кончательная подготовка 
лесовозных усов (расчистка, планировка) производится после 
разработки лесосеки.

В больш инстве случаев лесовозны й ус располагается  с двух  
сторон ш табеля: со стороны комлей проходит грузовая  ветвь 
лесовозного уса, со стороны верш ин — его п орож няковая  ветвь, 
Q 6e ветви соединяю тся заездом  для установки автопоезда под 
погрузку. И ногда устраивается  только одн а  гр у зо вая  ветвь, 
тогда заезд  делается  в виде тупика и автопоезд  подается  на 
погрузку задним ходом. Выше уж е  говорилось о том, что ш та 
бель хлыстов устраивается в виде длинной ленты с небольш и
ми разры вам и. Эти разры вы  оставляю тся д л я  того, чтобы 
устроить первоначальны й заезд  для  установки автопоезда и 
для захода челюстного погрузчика.

Заезды  делаю тся временными: по мере отгрузки хлы стов они 
постепенно перемещ аю тся в глубь ш табеля. Челю стны е погруз
чики во время работы  передвигаю тся параллельно лесовозном у 
усу. В связи с постепенным перемещ ением заездов  в глубь 
ш табеля движ ение погрузчиков с грузом  и обратно происходит 
только на минимальные расстояния.

П огрузкой леса заним ается специальный мастерский участок, 
оснащенный пятью  челюстными погрузчиками. П огрузочны е 
работы концентрирую тся в одном месте; погрузчики сосредото
чены в одной лесосеке и работаю т круглосуточно, в три смены. 
Это облегчает руководство работам и, обеспечивает лучш ее тех
ническое обслуж ивание погрузчиков, повы ш ает коэффициент 
их использования. Все автопоезда направляю тся в одно место
и, если из пяти работаю щ их погрузчиков один или два  врем ен
но вы ходят из строя, это не отр аж ается  на вы возке леса — 
автопоезд м ож ет перейти к другом у погрузчику.

Кроме погрузки специальный мастерский участок осущ ествля
ет такж е  дорож ны е работы  — устройство заездов  для  ав т о 
поездов, расчистку и текущ ий уход за  лесовозны ми усами. 
Д л я  этого на мастерском участке имеется три бульдозера.

О бслуж иванием м еханизм ов на лесосеке заним аю тся две 
ремонтные бригады , одна из них (3 человка) заним ается  т р ак 
торами, вторая (6 человек) — челюстными погрузчиками и

бульдозерам и. В ремонте тракторов принимаю т участие тракто
ристы и прицепщики. О стальны е члены бригады  переключаются 
во врем я рем онта на другие работы.

Все трелевочны е тракторы  разм ещ аю тся в теплом гараж е 
упрощ енного типа. Г ар аж  строится в середине лесного массива, 
отводим ого на осенне-зимний сезон. Расстояние, на которое 
перегоняю тся тракторы  к месту работы , не превы ш ает 2—3 км.

Д л я  устройства га р а ж а  использую тся растущ ие деревья, ко
торые спиливаю тся на вы соте 3 м от земли. С внеш ней стороны 
этих деревьев устраиваю т стенку из хлы стов, на которую  для 
уплотнения накл ады вается  слой сучьев и при помощи бульдо
зера  нагребается грунт. Все это засы паю т снегом и обливаю т 
водой. П отолок настилаю т из досок и толя.

В 1967 г. при работе по описанной технологической схеме по 
леспром хозу в целом были получены следую щ ие показатели: 
среднесм енная вы работка  на трактор  Т Д Т -75 составляла 
124 м3 при плане 93 м3 ( 133,3°/о к плану), ком плексная вы работ
ка на человеко-день по ф азам  в ал к а  —• обрубка — трелевка — 
ш табелевка — 26,2 м3 при плане 20,4 м3 (128,4°/о), среднесмен
ная вы работка  на челю стной погрузчик К М З-П -2  — 225 м3 при 
плане 185 м3 (121,6% ). Г о до вая  вы работка  на списочный тр ак 
тор— 13,4 тыс. м3, годовая  вы работка  на погрузчик—52,8 тыс. м3.

Д л я  сравнения приводим средние показатели  по комбинату 
К ансклес, в систему которого входит П ойменский леспромхоз: 
там  в 1967 г. среднесм енная вы работка  на трактор ТДТ-75 со
став лял а  73 м3, на погрузчик К М З-П -2  — 167 м3, а годовая 
вы работка  на эти механизмы  соответственно — 8,2 и 36,7 тыс. м3.

С ледует добавить, что за  9 м есяцев 1968 г. показатели 
работы  комплексны х бри гад  были ещ е выше: среднесменная 
вы работка ма трактор  — 137 м3, а ком плексная вы работка на 
человеко-день в среднем  — 28,4 м3 т р и  плане 21 м3. В целом 
по всем у  циклу лесосечны х работ, вклю чая погрузку, ком плекс
ная вы раб отка  на человеко-день п од нялась с 23,5 м3 в 1967 г. 
до 25,6 и 3 при плане  18,8 м3.

Устойчивые сверхплановы е показатели  работы  Пойменского 
леспром хоза позволяю т говорить о том, что описанная техноло
гическая схем а действительно я в л яется  весьм а эффективной 
и ее м ож но реком ендовать к  ш ироком у применению в ан ал о 
гичных лесоэксплуатационны х условиях.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦИФРАХ

В многолесных районах созданы  крупные лесоза- I 
готовительные предприятия, оснащ енны е современ- \ 
ной техникой, укомплектованны е кадрами постоян- ( 
ны х квалифицированны х рабочих. (

В результате объем лесозаготовок в послевоенные ( 
годы значительно увеличился. Рост вывозки с 1940 
по 1967 г. (в млн. м3) по многолесным районам выра
ж ается в таких цифрах: А рхангельская область — 
15,9 и 25; Коми АССР — 6,8 и 19,1; Вологодская об
ласть — 8,8 и 14; Карельская АССР — 9,6 и 18,7; 
П ермская область — 11,4 и 24,2; Тюменская область—
2,2 и 8,7; Томская область — 2,8 и 8,3; Красноярский
край — 7,5 и 20,6; И ркутская о б л а ст ь ------- 5,2 и 25,8.
Н аряду с этим резко снизились объемы лесозагото- , 
вок по центральным и ю ж ны м районам страны. 
Так, по Украинской ССР в 1950 г. было вывезено 
15,3 млн. м 3 древесины, а в 1967 г. всего 6,5 млн. ) 
м3, в Белорусской ССР соответственно 10,2 и 4,8, \
Удмуртской АССР 7,4 и 3, Горьковской области 12,4 ( 
и 6,7, по М арийской АССР 5,2 и 2 млн. м 3, (

За счет улучш ения использования лесосечного  
ф онда вы ход деловой древесины  с 45,5°/о в 1913 г. 
увеличился до 50°/о в 1940 г. и продолжал расти с 
61°/о в 1950 г. до 64 в 1955 г. и 76 — в 1967 г.
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УДК 634.0.31

И З О Б Р Е Т Е Н О  В С С С Р *

Рассмотрим теперь несколько кон
струкций деревообрабаты ваю щ и х 
станков: сучкорезны х и окороч

ных с продольной и поперечной п о д ач а
ми.

О брезка сучьев с поваленны х дер евь
ев предлагается  различными способами, 
преимущ ественно смы каю щ имися ци 
линдрическими ф резам и, ротационны ми 
многорезцовыми вращ аю щ им ися голов
ками и статическими нож ам и п р о тяж н о 
го действия. Рассм отрим , наприм ер, д ва  
типа сучкорезны х м аш ин, оформ ленны х 
авторскими свидетельствам и .

Г. Б . К о р о б о в  и др. (151464— 2 но
ября 1965 г.) ** предлож или  р еж у 
щую головку сучкорезной маш ины. О со
бенностью ее явл яется  откры тое д л я  з а 
грузки дерева с кроной разом кнутое по
лож ение ф рез (рис. 14). К ром е кач аю 
щ ихся фрез, м аш ина вклю чает опорный 
ролик д л я  у дер ж ан и я  дерева , горизон
тальную  ф резу  для  срезани я  верш ины 
дерева, скользящ ие копиры  ф рез, инди
видуальны е гидроприводы  надвигания.

В другом  предлож ении Г. Б . К оробова 
и др. (172148 — 22 июня 1965 г.) скон- 
стурирована раскры ваю щ аяся сучко
р езная  головка силового резания 
с двухрядны м  м ногозвеньевы м  но
ж евы м  стяж ны м  поясом д л я  полного 
охвата  ствола  и обрезки сучьев методом 
протяж ки  дерева через головку (рис. 
15). П ривод откры тия и см ы кания челю 
стей —  гидроцилиндрам и. М иним аль
ный диам етр  ствола, очищ аем ого от  су 
чьев, — 8 см. Г арантирован ное копиро
вание стволов —  с кривизной до 20% . 
Основные отличия: ш арнирное зак р еп ле
ние реж ущ их органов на поворотны х 
ры чагах головки и подвиж ны х кулаках , 
приводимых в действие силовы м и гидро- 
цилиндрами; ш арнирное соединение н а 
руж ны х и внутренних звеньев д в у х р я д 
ного нож евого по яса; ш торное о гр аж д е
ние за зо р а  м еж ду  поворотны ми ры чага
ми.

П о-иному представляется  механизм  
обрезки сучьев в предлож ении М. М. 
Д  р  е х с л е р а (192542 —  6 ф евраля  
1967 г .). Н а  рис. 16 п о казана  ротацион
ная головка (по основному авт. св. 
№  119397), усоверш енствованная для  
обеспечения управления процессами об
резки сучьев и окорки стволов. Вместе с 
реж ущ им  инструментом, выполненным 
из двух  или более ступеней резцов, см он
тированы  короониматели с пруж инным 
прижимом. Н еподви ж н ая  план-ш айба 
смонтирована с расчетом поворота ее на 
задний угол с помощ ью  гидроцилиндра.

Н а рис. 17 показана  м аш ина для  о б 
резки сучьев с поваленны х деревьев, 
предлож ен ная В. С. Г а н  ж  о й ,  и др. 
(176138 — 26 октября 1965 г .) . В этой 
маш ине, предназначенной для  очистки 
стволов при их поперечной подаче, суч

*  Окончание, начало  см. в №  11 с. г. 
Здесь и д алее  в скобках даны  но

мер авторского свидетельства и д а 
та  его опубликования.

Канд. техн. наук Э. А. ПАВЛОВ

корезное устройство вы полнено с V- 
образны м и нож ам и, имею щими д вухсто
ронние реж ущ ие кромки. Н ож и распре
делены  равном ерно на общ ей оси, у ста 
новленной на тележ ке, движ ущ ейся  во з
вратно-поступательно  вдоль оси о б р аб а 
ты ваем ого дер ева . К онструкция преду
см атривает кром е вы полнения основной 
операции —- обрезки сучьев, ещ е и в о з
м ож ность вы грузки обработанного  д ере
ва из сучкорезного устройства и предот
вращ ение засорения сучьям и сучкорезно
го устройства. Т ел еж к а  приводится в 
движ ение д вухбарабан н ой  лебедкой (не 
показанной  на ри сун ке), реверсирование 
осущ ествляется электром агнитной м уф 
той.

Д л я  «слеж ения» рабочих органов за 
неровностям и стволов деревьев  им ею т
ся предлож ения на специальны е копи
рую щ ие устройства. П ростейш ий упру
гий копирую щ ий ползун предлож ен
В. В. Д о р и н ы м  (172147 — 22 июня
1965 г.). В нем реж ущ ий  орган  (ф реза) 
и копир ж естко соединены  м еж ду собой.

О пределить разм ер  и количество сучь
ев на стволе дерева , пропускаем ом  через 
сучкорезную  маш ину, м ож но при пом о
щи устройства, предлагаем ого  Г. А. 
В и л ь к е  и Л.  В.  Л е о н о в ы м  (180870
— 26 м арта  1966 г.). Оно позволяет п о д 
считать общ ее число сучьев на 1 пог. м 
хлы ста, их  диам етр  по группам  и одно
временно определить соатчость бревна, 
вы пиливаем ого из хлы ста. И ными сло ва
ми, устройство позволяет  получить ин
форм ацию  о распределении сучьев по дл и 
не хлы ста и определить програм м у его 
раскроя. Д л я  этого устройство оборудо
вано датчиком  длины  хлы ста, счетчи
ком, блоком пам яти и схемой «совпаде
ния». Один вы ход схем ы  соединен с д а т 
чиком длины  хлы ста, другой — через д и 
одный ограничитель —  с амплитудны м 
селектором. В ы ход схемы связан  при 
помощ и блока пам яти с первым входом 
счетного устройства, второй вход кото
рого соединен с датчиком  длины  хлы с
та. Н а рис. 18 п о к азан а  блок-схем а это 
го устройства.

Д л я  окорки древесины  изобретены  
различны е устройства  и способы. Т ак, 
М. Н. С и м о н о в  и др. (191094 —- 14 
я н в ар я  1967 г.) предлагаю т окари вать  
мерзлую  лиственную  и хвойную  древе
сину с предварительны м  обж атием  бре
вен по всем у перим етру сплошными или 
прерывистыми участкам и, до пропуска 
их через станок. Б л аго д ар я  этом у про
слойки л ьд а  м еж ду  корой и древесиной 
разруш аю тся, а кора к том у ж е надр е
зается , что облегчает ее удаление с д р е 
весины.

П редлож ен ное Г. Н. Т о р г о в  н и  н о 
в ы м  (178088 —  8 я н вар я  1968 г.) у ст
ройство для  при ж им а коросним ателей в 
окорочных станках  роторного типа (рис. 
19) вклю чает зам кнутую , гибкую, под
пруж иненную  связь, охваты ваю щ ую  р о 
лики ры чагов коросним ателей. Э то обес
печивает постоянное и регулируем ое уси 
лие при ж ати я рабочих органов.

Устройство д л я  сбрасы вания бревен с 
продольного транспортера в накопители 
р азр аб о тал  А. П. М а з у р  е н к о  (188901
—  1 ноября 1966 г.). Оно состоит из 
сбрасы ваю щ их поворотных рычагов с 
электром агнитны м  приводом, прикреп
ленных к балкам  эстакады  с помощью 
скоб, и м еханизм а управления их дви 
ж ением (рис. 20). Д л я  автоматизации 
процесса сбрасы вания бревен в соответ
ствую щ ие накопители, механизм управ
ления выполнен в виде укрепленного на 
пути движ ения бревен ведущ его рычага, 
снабж енного пруж иной и взаим одейст
вую щ его с его коротким плечом двух
контактного вклю чателя. Последний 
вклю чен в электрическую  цепь электро
магнитны х приводов сбрасы ваю щ их ры 
чагов. С ъемны е скобы рычагов приж им а
ю тся к эстакаде  с помощью болтов.

У прощ енная конструкция двусторон
него сбрасы вателя бревен авторов И. Т. 
Д в о р е ц к о г о  и др. (205684 — 22 м ар
та  1966 г.) показана на рис. 21. П о д 
пруж иненные поворотные рамки и рычаг 
с двусторонней наклонной кромкой 
установлены  на  тяговом  органе транс
портера, а механизм  поворота рамок . 
выполнен в виде зубчаты х реек, подни
маемы х или опускаемы х под тяговым 
органом  транспортера в специальных 
направляю щ их.

Д л я  пош тучного извлечения бревен из 
пачки на нижнем складе А. Г1. М а л ы х  
и Ю.  Н.  С е л е з н е в  разработали  спе
циальное устройство, которое состоит из 
приемного бункера, захваты ваю щ его ор
гана, перемещ аю щ егося в вертикальных 
направляю щ их, и привода. Устройство 
(рис. 22) отличается тем, что д л я  извле
чения бревен любого диам етра и отсева 
бревен, неправильно ориентированны х в 
бункере, захваты ваю щ ий орган вы пол
нен в виде призматического лотка с ш и
риной, равной наименьш ему диаметру 
бревна, а над  ориентирую щ ей плоско
стью бункера располож ена соответст
вую щ ая площ адка.

А. И. А р т ю к о  в сконструировал 
транспортер, предназначенный для пе
ремещ ения и автоматического сброса 
лесом атериалов в накопители (194645 — 
30 м арта  1967 г .). Он имеет поворотные 
в вертикальной поперечной плоскости р а 
мы, поддерж иваю щ ие гибкий тяговый 
орган, дистанционно управляем ы е ф ик
саторы  для  удерж ани я рам  в горизон
тальном  полож ении и прикрепленные к 
рам ам  противовесы  для возврата их пос
ле сброски лесом атериалов в исходное 
полож ение. Д л я  увеличения пропускной 
способности транспортера, снижения его 
энергоемкости и обеспечения предвари
тельного наклона рам  в сторону сброски 
лесом атериала, поворотные рамы  транс
портера выполнены со свободно вр а 
щ аю щ им ися на осях барабанам и, имею
щими реборды , м еж ду  которыми разм е
щ ен гибкий тяговы й орган. К аж ды й фик
сатор поворотны х рам  выполнен с ры
чаж ны м  приспособлением, имеющим ро
лик, взаимодействую щ ий с поворотной

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 14. Слема р азво р о та  цилиндрических ф рез в головке
(в раскры том  полож ении для прием а дерева).

Рис. 15. С учкорезная головка откры того типа:
19 1. 2 — поворотны е ры чаги; 3 — силовы е цилиндры ; 4 — подвиж-

^  . ные кулаки; 5, 6 — нож евы е пояса; 7 — подвиж ны е ш торки; 8 —
силовы е цилиндры  откры вания и см ы кания челю стей.
Рис. 16. Устройство по обрезке сучьев со стволов спиленных де

ревьев:
1 — резец; 2 — коросним атель; 3 — планш айба; 4 — кольцевая 
ш естерня; 5 — гидроцилиндр; 6 — центрирую щ ая лапа.

Рис. 17. М аш ина для обрезки сучьев с поваленных деревьев:
1 — тележ ка с реж ущ им и ножами; 2 —v-образны е реж ущ ие ножи;
3 — рам а  тележ ки; 4 — кож ух тележ ки; 5 — рельсовы й путь;
6 — противовесы  нож ей (для сброса хлы ста); 8, 9 — тросовы е

2 0  уборочны е транспортеры .
Рис. 18. Блок-схем а устройства для определения разм ера  сучьев

и учета их количества:
1 — индуктивны й датчик усилий срезани я  сучьев; 2 — сельсин- 
ный датчик длины  хлы ста; 3 — счетчик  импульсов; 4 — ам пли
тудны й селектор; 5 — програм м ное устройство раскроя; 6 
электронны й усилитель.

Рис. 19. Схема приж имного устройства коросним ателя:
1 — упругий элемент; 2 — гибкая связь; 3 — коросним атель; 4 — 
винтовое регулировочное приспособление.
Рис. 20. Общий вид устройства для  сбрасы вания бревен с про

дольного транспортера в накопители:
1 — сбрасы ваю щ ий ры чаг; 2 — основание; 3 — скоба; 4 — от
верстия; 5 — балка; 8 — болт; 7 — ведущ ий ры чаг м еханизм а уп 
равления; 8 — пруж ина м еханизм а; 9 — короткое плечо ведущ его 
ры чага; 10 — тяги; 11 — пром еж уточны й ры чаг; 12 — защ елка; 
13 — электром агнит; 14 — подпруж иненны й упор.
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Рис. 21. Схема двустороннего сбрасы вания бревен:
1 — тяговы й орган; 2 — несущ ие стерж ни; 3 — пруж ины ; 4 — 
рамки; 5 — ры чаг  с двусторонней наклонной рамкой; 6 — п р у 
ж ины ; 7 — зубчаты е рейки; 8 — направляю щ ие; 9 — электро
магниты .
Рис. 22. Устройство для  пош тучного извлечения бревен из пачки:
1 — основная стенка бункера; 2 — ориентирую щ ая стенка бунке 
ра; 3 - - захватны й  орган; -1 — призм атический лоток; 5 — отво
дящ ая кромка; 6 — отводящ ая плоскость; 7 — направляю щ ие и з
влекаю щ его органа; 8 — двухцепной транспортер.
Рис. 23. Общий вид устройства для  вы равнивания торцов бревен

в пачке:
1 — рама; 2 — L-образны е щиты; 3 — каретки ; 4 — балки; 5 — 
ось; 6 — винтовой м еханизм; 7 — противовесы
Рис. 24. а  — общ ий вид устройства для  подачи бревен из воды на 

поперечный транспортер; б — тросо-блочная схема:
1 — понтоны; 2 — переходны е мостики; 3 — стойки-подвески; 
4 — поддон; 5 — ограничительны е стойки: 6 — консоли для под
д ерж ани я  топляка; 7 — подвиж ная балка; 8 — крю ки балки; 9 — 
направляю щ ие блоки; 10 — возвратны й  трос; 11 — рабочий трос; 
12 — груз; 13 — лебедка; 14 — вертикальны й извлекаю щ ий ме
ханизм  (крю ковой цепной элеватор); 15 — переходны е регулиру
ю щ ие планки; 16 — поперечная лесотаска.

Рис. 25. Схема измерения плы вущ его пучка.
Рис. 26. Н авесное устройство для корчевания пней:

1 — зубья (два); 2 — корчую щ ий орган  (один); 3 — стойки-под
вески; 4 — тяги  (четыре); 5 — кронш тейны  (два); 6 — гидроци
линдры  (два).

Рис. 27. Рабочее оборудование для корчевания пней:
1 — рам а трактора; 2 — толкаю щ ая рама; 3 — гидроцилиндр тол
каю щ ей рамы ; 4 — передний брус; 5 — корчую щ ие клыки; 6 — 
кронш тейны ; 7 — ж есткие тяги.
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рамой при освобождении ее от ф иксато
ра.

Выравнивание торцов бревен в пачках 
перед погрузкой или сплоткой реш ается 
при помощи сближ аю щ ихся вертикаль
ных барабанов, щитов и т. д.

Устройство для вы равнивания торцов 
бревен в пачке по предлож ению  Д . И. 
К о ж а н о в  а и др. (192066—26 января 
1967 г.) предусматривает раму, на кото
рой смонтированы два  щ ита L -образной 
формы, поворотные в вертикальной пло
скости (рис. 23). С целью  вы равни ва
ния торцов бревен различной длины, 
щиты выполнены подвиж ными в гори
зонтальной плоскости и приводятся в 
действие посредством специального вин
тового механизма.

Значительная часть изобретений при
ходится на механизацию  работ на при
речных складах  и на сплаве.

Предложенное А. И. С м и р н о в ы  м 
и др. (194635 — 30 м арта 1967 г.) уст
ройство для подачи бревен из воды  на 
поперечный транспортер (рис. 24) состо
ит из плавучего основания с понтонами 
и поддоном и подаю щ его м еханизм а с 
перемещающейся по направляю щ им  с 
помощью трособлочной системы тележ кой  
со свободно поворачиваю щ им ися вокруг 
своей оси крю ками. Д л я  обеспечения з а 
хвата бревен без перекоса, перед попе
речным транспортером устройства смон
тирован извлекаю щ ий механизм  с гр у п 
пой регулирую щ их планок, образую щ их 
направляю щ ую  плоскость, и вертикаль
ный транспортер с крю кам и. Крюки 
соединены м еж ду  собой составной т р а 
версой, ш арнирно укрепленной на кон 
солях натяж ной секции поперечного 
транспортера, направляю щ ие цепей к о 
торого образую т ферму, опираю щ ую ся 
на понтоны.

С. X. Б у д ы к а  (192060 — 26 января 
1967 г.) предлож ил установку д л я  одно
рядной сплотки бревен при подаче их 
как с берега, так  и из воды. В этой у ста
новке подаю щ ий м еханизм  выполнен с 
толкателем и поплавковым рычагом, сер 

повидным упором и м аятниковы м  ры 
чагом Г-образной формы. Н а одном 
конце м аятникового ры чага ш арнирно 
укреплен ры чаг с ограничителем , а д р у 
гой конец через ш атун присоединен к 
кривош ипу, насаж енн ом у  на пром еж у
точный трансмиссионны й вал , п а р ал 
лельны й основному. В яж ущ ий  механизм  
установки им еет подвиж ную  раму, 
скользящ ую  по направляю щ ей, укреп
ленной на конце цилиндрической трубы, 
и через систему ш естерен, приводимую  
во вращ ение от трансмиссионного вала .

С пособ определения объем а пучка бре
вен — авторы  Ф. И . В о л о д е - н  к о в  и 
др. (207797 — 22 декаб р я  1967 г.) осно
ван  на принципе непрерывного зам ера  
текущ ей ординаты  (высоты) пучка в 
процессе перемещ ения его через датчик 
высоты и интегрирования функции вы 
соты по ш ирине (пути прохож дения 
пучка через датчик  вы соты ). П олучен
н ая  площ адь поперечного сечения ис
тинная (так  как  концы контактны х д а т 
чиков описы ваю т периметр пучка), ум 
нож енная н а  длину бревен и коэф ф ици
ент полнодревесности, д ает  объем  д р ев е 
сины в пучке.

М атем атические операции, связанны е 
с реализацией формулы

О

S =  J f (hB) d„
О

по схеме, рис. 26, легко осущ ествляю тся 
с помощ ью  импульаной техники (S — 
площ адь поперечного сечения пучка: 
В — его ш ирина; h B — текущ ая  орди
ната вы соты  пучка; О — текущ ая абс
цисса ш ирины; d s — элем ен тарная пло
щ адк а  сечения пучка).

Электронное устройство вклю чает: д е 
ш иф ратор; сумм атор; пересчетное уст
ройство, магнитный п р еобразователь  и 
другие приборы, вы пускаем ы е пром ы ш 
ленностью .

Д л я  м еханизации трудоем ких вспо
могательны х работ В. А. С м и р н о в  и 
В.  П.  М у р а в ь е в  (190135 — 16 д е к а б 
ря 1966 г.) предлож или простейш ее н а 

весное устройство к трелевочному тр ак 
тору. К ак  видно из рис. 26, зубья для 
разруш ения корневой системы пня сме
щ ены вперед относительно корчующ его 
органа с целью сниж ения усилий, необ
ходим ы х при корчевании пней. В процес
се работы  корчую щ ий орган и располо
ж енны е по бокам  от него зубья  заглуб
ляю тся толкаю щ им  усилием трактора и, 
о х ваты вая  пень с трех  сторон, частично 
р азруш аю т корневую  систему. Затем  по
сле упора корчую щ его органа  в пень 
происходит непосредственно корчевание.

П р едлагается  так ж е  и другое устрой
ство (К -В . К о н т у ш  и И .В . Б о г д а 
нов) к м аш ине д л я  корчевания пней 
(190716 — 29 декаб р я  1966 г.). Оно име
ет толкаю щ ую  рам у, ш арнирно укреп
ленную  на раме маш ины, корчующие 
клыки с кронш тейнами, закрепленными 
на переднем брусе толкаю щ ей рамы, и 
гидроцилиндры  д л я  подъем а и опуска
ния рам ы  (рис. 27). С целью  поворота 
корчую щ их клы ков в вертикальной плос
кости при подъем е и опускании толкаю 
щ ей рамы  к свободны м концам крон
ш тейнов корчую щ их клы ков ш арнирно 
присоединены ж есткие тяги, которые в 
свою очередь ш арнирно присоединены 
другими концами к раме маш ины. Т ол
каю щ ая р а м а  опускается с помощью гид- 
роцилиидров. П ри движ ении машины 
корчую щ ие клы ки заглубляю тся до 
опускания рам ы  на грунт. Затем  маш ина 
останавли вается , и под действием  гид
роцилиндров начинается подъем толка
ющей рамы , пока пень не окаж ется на 
корчую щ их клы ках .

Н астоящ ий обзор д ает  представ
ление об отдельны х оригиналь
ных и перспективны х предлож ениях по 
различным внутриотраслевы м  видам 
производства. От активности наш их изо
бретателей во многом зависит дальней
ш ее развитие техники и производства— 
и как  следствие — повыш ение произво
дительности труда, что особенно просле
ж и вается  при полном и тщ ательном  изу
чении патентной докум ентации.

Н. В. НЕВЗОРОВ

30 октября 1968 г. после тяжелой бо

лезни скончался старейший работник 

лесной промышленности и лесного хо

зяйства кандидат экономических наук 

Николай Васильевич Невзоров.

С 1923 г. после окончания Харьковско

го лесного института и до ухода на пен

сию в 1960 г. Николай Васильевич непре

рывно занимался вопросами устройства 

и обследования лесов Украины, Европей

ского Севера, Сибири и Дальнего Восто

ка; он работал в Институте леса и древе

сины СО Академии наук СССР и Совете 

по изучению производительных сил при

Госплане СССР. Н. В. Невзоров провел 

многочисленные экспертизы работ про

ектных институтов.

За 40 лет Николай Васильевич напи 

сал более 60 научных работ по лесной 

экономике. Он был автором многочис

ленных журнальных и газетных статей; 

активно сотрудничал в журнале «Лесная 

промышленность» в качестве автора и 

рецензента.

Светлая память о крупном специали

сте в области лесной экономики на дол

гие годы сохранится в наших сердцах.

Группа товарищей.
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Эконом И  К Л  и

УДК 634.003,13

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ Р Е ФО Р М А  В Д Е Й С Т В И И
II КИМ

С 1 января 1967 г. Ванинский лесопромыш ленный ком 
бинат объединения Северовостокзолото работает по 
новой системе планирования и экономического сти

мулирования. Годовой объем вы возки леса ЛПК — 
430 тыс. м3.

План реализации за  1967 г. выполнен на 101,,Wo, а по 
сравнению с 1966 г.— на 107,1%. Б алансовая прибы ль выш е 
плановой на 19,5% (на 44,5% больше, чем в 1966 г.).

Общая рентабельность предприятия в том ж е году на 
405 тыс. руб.

Общ ая рентабельность предприятия в том ж е году на 
18,7% выше, чем предусмотрено планом, а по сравнению 
с 1966 г. — на 44,2%, соответственно расчетная рентабель
ность возросла на 17,7% и на 52,7%.

Выполнение плана по реализации и расчетной рента
бельности позволило комбинату создать фонды стимулиро
вания за счет прибыли в сумме 391 тыс. руб., в том числе: 
фонд материального поощ рения — 257 тыс. руб., фонд со
циально-культурны х мероприятий и ж илищ ного строи
тельства — 91 тыс. руб., фонд развития производства — 
43 тыс. руб.

В фонд развития производства отчислено ещ е 11 тыс. 
руб. за  счет вы ручки от продаж и ненуж ны х комбинату 
основных средств и 196 тыс. руб. (40% от суммы аморти
зации) на полное восстановление.

Вся сумма фонда развития производства составила 
250 тыс. руб.

Трудящ иеся Ванинского ЛПК уж е ощ утили материаль
ные преимущ ества новой системы хозяйствования. За 
прош лый год они получили из фонда материального по
ощ рения 115 тыс. руб. премии, а в ф еврале текущ его года 
по итогам работы за  весь 1967 г. им вы плачено 142 тыс. 
руб. Это составляет по 120 руб. в среднем на одного рабо
тающего в год.

Из фонда социально-культурны х мероприятий и ж и 
лищного строительства было израсходовано 62 тыс. руб., 
а 29 тыс. руб. остались переходящ ей суммой на 1968 г.

На средства, поступившие в фонд развития производ
ства, комбинат приобрел в основном маш ины  и м еха
низмы.

К переходу на новую систему хозяйствования в Ва- 
нинском ЛПК начали готовиться заблаговременно. Боль
шое значение придавалось экономической учебе кадров, 
проводились беседы о значении экономической реформы) 
и т. д.

В 1966 г. на комбинате были обновлены основные ф он
ды, что обеспечило в дальнейш ем увеличение фондоот
дачи на 5,4%.

На комбинате довели сумму оборотных средств до нор
матива. Это позволило ускорить оборачиваемость оборот
ны х средств с 41 дня в 1965 г. до 29 дней в 1966 г.

За 1966 и 1967 гг. творческие группы на комбинате вне

дрили в производство 11 планов НОТ, давш их 116,7 тыс. 
руб. экономии.

Проведение в ж изнь 272 организационно-технических 
мероприятий дало 125 тыс. руб. экономии. Среди них ме
роприятия, направленны е на экономию сырья, материалов 
электроэнергии, облегчающие условия труда, улучшающие 
его организацию  и повыш аю щ ие производительность.

Пересмотр устаревш их и внедрение в производство 39 
технически обоснованных норм выработки обеспечили 
экономию трудозатрат 53,6 тыс. чел.-чес. на фактически 
выполненные объемы, а по фонду зарплаты  — 48,5 тыс. 
руб. В результате возросла производительность труда, сни
ж ена себестоимость товарной продукции.

В 1966 г. производительность труда в целом по комби
нату увеличилась на 5,4%, а в 1967 г. — на 7,1%. На 5,8% 
выросла за  1967 г. и средняя заработная плата.

Затраты  на 1 руб. товарной продукции с 88,05 коп. в
1965 г. снизились соответственно до 86,6 и 81,19 коп. в
1966 и 1967 гг.

И з всей ном енклатуры  выпускаемой Ванинским ЛПК 
продукции, наибольший удельный вес (около 80%) с точ
ки зрения образования прибыли приходится на долю дре
весины и пиломатериалов.

Поэтому в первую очередь были разработаны и прак
тически осущ ествлены меры, направленны е на повышение 
качества этих важ нейш их видов продукции.

Б лагодаря мероприятиям, которые обеспечили повыш е
ние сортности и соответственно увеличили удельный вес 
продукции, реализуемой по более высоким ценам, объем 
реализации в 1967 г. в сравнении с планом увеличился по 
деловой древесине на 112 тыс. руб., по пиломатериалам — 
на 306 тыс. руб.

Если в 1965 г. коэф ф ициент сортности пиломатериалов 
на Ванинском ЛПК составлял 0,69, то в 1966 и 1967 гг. 
он повысился соответственно до 0,702 и 0,738.

В номенклатуре готовой продукции, выпускаемой на 
Ванинском ЛПК в лесопильных и в деревообрабатываю
щ их цехах, ряд изделий был планово-убыточным.

Экономический эф ф ект от сниж ения себестоимости 
убыточной продукции, а именно по пиломатериалам, стан
дартному домостроению, овощной таре, половой рейке и 
некоторым видам мебели составил в 1965 г. 222 тыс. руб., 
в 1966 г. 68 тыс. руб. и в 1967 г. 179 тыс. руб., т. е. всего 
за  три года 469 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 1968 г. в составе номенкла
туры  выпускаемой продукции на Ванинском ЛПК из убы
точной продукции остались только дрова и некоторые ви
ды мебели.

Еще задолго до перехода на новую систему был решен 
вопрос о внедрении цехового хозрасчета. Внедрение же 
хозрасчета непосредственно в бригадах, сменах, на про
изводственных участках требовало нового подхода, с уче
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том повышения материальной заинтересованности трудя
щихся.

Ванинцы использовали опыт Вяземского леспромхоза 
объединения Хабаровсклеспром. Бы ло разработано спе
циальное положение о бригадном хозрасчете. Сущность 
его, например, на лесозаготовках сводится к следующему: 
перед началом планируемого месяца каж дой бригаде вы 
дается план-задание, в котором на плановый объем за 
готавливаемой древесины определяется ф снд зарплаты , 
расход троса, горюче-смазочных материалов и запасны х 
частей.

По итогам работы за  квартал бригада получает за  эко
номию горюче-смазочных материалов премию в размере 
30’/» от суммы экономии и в размере 50% соответственно 
от суммы экономии троса и запасны х частей. При этом 
тракторист получает 40% общей суммы, чокеровщ ик, 
вальщик и остальные члены бригады — по 20%.

Бригадный хозрасчет впервые4 был внедрен на мастер
ском участке Орочи в начале 1967 г., а затем  и в осталь
ных бригадах ЛПК.

На мастерском участке Орочи в среднем за  1967 г. р а
ботало 7 лесозаготовительных бригад, которые в общей 
сложности сэкономили 298 м троса и 28847 кг ГСМ, что 
дало 1166 руб. экономии, за  счет которой было выплачено 
вознаграждение бригадам в сумме 474 руб.

При переходе на новую систему хозяйствования были 
разработаны положения о премировании работников за 
высокие производственные показатели из фонда м ате
риального поощрения. Рабочие-сдельщ ики, кроме премии 
из фонда зарплаты , при достижении высоких показателей 
получают дополнительно из фонда материального поощ ре
ния от 50 до 200 руб. Так, комплексные бригады на лесо
заготовках, заготовивш ие в разрезе сортиментного плана 
за месяц в I и IV кварталах 1600 м:! деловой древесины 
и во II и III квартале — 1400 м3, получают премию в р аз
мере 100 руб.

Рабочие-повременщ ики, бульдозеристы, грейдеристы, 
экскаваторщ ики, дорожные рабочие, ш офера на перевоз
ке рабочих, способствующие выполнению плана основны
ми цехам и и участками на 100%, премирую тся в размере 
15—25°/о из фонда заработной платы , а при перевыпол
нении плана основными цехам и и участками не менее 
чем на 105—110% — премирую тся дополнительно из фонда 
материального поощ рения (от 10 до 20% тарифной став
ки).

Разработано положение о еж емесячном премировании 
из фонда материального поощ рения коллективов по груп
пам предприятий и цехов комбината по условиям социа
листического соревнования. Коллективам, занявш им  пер
вое место среди цехов и предприятий своей группы, вы 
плачивается прем ия в сумме от 500 до 900 руб. е зави
симости от плановой численности состава работников на 
предприятии. Д ля прем ирования предприятий и цехов по 
условиям социалистического соревнования из фонда м а
териального поощ рения на год предусмотрено 20 тыс. руб.

Разработано такж е положение о премировании руково
дящ их, инж енерно-технических работников и служащ их. 
По этому положению каж дом у предприятию, цеху, отде
лу определены свои основные и дополнительные показа
тели, за  выполнение которых работнику начисляется пре
мия. З а  выполнение плановы х показателей установлен 
одинаковый процент премии по всем предприятиям, це
хам  и отделам. В зависимости от степени трудности и 
возможности перевы полнения плана размер премии уста
навливается различный.

Безусловно, достигнутые результаты  не могут служить 
основанием для успокоения, поэтому хозяйственное руко
водство комбината совместно с общественными организа
циями видят свою главную задачу в том, чтобы и  дальше 
улучш ать экономические показатели деятельности пред
приятия.

Рациональное использование отходов

УДК 674.8

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЩЕПА ИЗ ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
Б. II. БЛИНОВСКОВ,

Уральский ф илиал Гипролеспрома

Д
ля более полного использования отходов лесопиления 
и улучш ения экономических показателей  предприятий 
филиал Гипролеспрома выполнил рабочие чертеж и у с та 

новок по производству технологической щ епы на двухрам ном  
лесозаводе Гороблагодатского леспром хоза, а т ак ж е  на Пер- 
шинском Д О К е.

В ы сококачественная елово-пихтовая щ епа в количестве 20 
тыс. м3 в год, изготовленная в Г ороблагодатском  леспромхозе, 
будет поставляться Н ово-Л ялинском у Ц Б К , который в д а л ь 
нейшем перейдет полностью на производство целлю лозы  из о т 
ходов лесопиления.

П роектом предусмотрено производство технологической щепы 
в потоках сущ ествую щ его лесопильного цеха. Д л я  этого в про
цесс лесопиления внесены следую щ ие изменения и дополнения.

Д л я  окорки пиловочного сырья до  его распиловки намечено 
строительство окорочного отделения с одним станком  марки

Рис. 1. Схема расположения зд а н и й  и сооружений по производству технологической щепы в Гороблагодатском леспромхозе:
1 — сущ ествую щ ий бассейн лесоцеха; 2 — окорочное отделение лесоцеха; 3 — двухрам ны й лесопильны й цех; 4 —транспортер  для 
отходов цеха; 5 —пристройка для сортировки щ епы; 6 — бункер деловы х отрезков; 7 — транспортер  для деловых отрезков; 8 — 
спуск для бруса; 9 — деревянная бункерная галерея  для щепы; 10 — тран сп ортерн ая  галерея.
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Рис. 2. Технологическая схема окорки и подачи бревен к лесорамам:
1. 2, 3 — бревнотаски  автом атические Б А З ; 4 — окорочны й стан о к  м арки  ОК-66М; 5 — рольганг подаю щ ий окорочного станка; 

6 — м еханический сбрасы вател ь  СБР-4-2; 7 — лесопи льная р а м а  РД-75-2 левого управления; 8 — лесопильная рам а РД-75-2 
правого управления; 9 — рольган г за  рамой 1-го ряда  ПРД-01; 10 — впередирам н ая тележ ка ПРТ 8; 11 — поперечны й цепной 
трансг.ортер типа ПРД-36 4-6; 12 — рольганг прием ны й окорочн ого  станка; 13 — м еталлический бункер окорочного станка; 14 -  
настенная лебедка для откры вания бункера; 15 — бы товы е и служ ебны е помещ ения.

О К —66М, сблокированного со зданием  лесопильного цеха со 
стороны отепленного бассейна. В первом эт а ж е  лесоцеха 
вместо дробилки Д Р -3  проектируется рубительная м аш ина 
АЗ-11 с вертикальной загрузкой  отходов. Д л я  разделения на 
фракции щепы, полученной от рубительной маш ины, в при
стройке лесоцеха у стан авли вается  сортировка щепы м арки 
СЩ -1. Д л я  приема, хранения и отгрузки технологической щ е
пы принята односторонняя бункерная дер евян н ая  галерея д л и 
ной 48 м.

П лан  располож ения зданий  и сооруж ений по производству 
технологической щепы в Гороблагодатском  Л П Х  приведен на 
рис. 1.

В связи  с реконструкцией лесопильного производства д л я  
вы пуска технологической щ епы процесс лесопиления принят 
в такой последовательности (рис. 2 ). П иловочны е бревна по
ступаю т в бассейн, где происходит очистка их от снега, грязи, 
песка и сортировка по диам етрам . П о д ав ать  сырье в цех в пе
риод реконструкции будут две  бревнотаски 1, 2. П о одной из 
них 2 предусм отрена подача пиловочника, минуя окорочный 
станок, непосредственно к лесопильной рам е первого р яда  7. 
Эта бревнотаска после реконструкции подлеж ит сносу.

По вновь запроектированной бревнотаске 1 бревна н ап рав
ляю тся в окорочное отделение и сбрасы вателем  С Б Р-4-2

(дет. 6 ) сталкиваю тся на поперечный цепной транспортер 11, 
с которого в дальнейш ем  бревна будут передаваться на подаю 
щий рольганг станка О К -66М  (дет. 5 ). Т ранспортер П РД-36-4-6 
одновременно является  и буфером для  зап аса  бревен перед 
окоркой.

Т акое располож ение окорочного станка и подаю щ ей бревно
таски позволяет во звр ащ ать  бревна при недостаточной чистоте 
окорки и повторно пропускать их через станок.

П осле окорки бревна сталкиваю тся с приемного рольганга 12 
сбрасы вателем  6 на поперечный цепной транспортер 11 и вто
рым сбрасы вателем  подаю тся на комлевую  тележ ку 10 лесо
пильной рам ы  7 первого ряда.

При необходимости окоренны е бревна с приемного рольганга 
станка О К -66М  подаю тся на бревнотаску 3 и сбрасы вателем  6 
сталкиваю тся на впередирам ную  тележ ку  10 лесопильной р а 
мы 8 второго ряда.

П олученная кора после окорки ссы пается самотеком в м е
таллический бункер 13, располож енны й под окорочным стан 
ком, и, по мере накопления, вы возится автотранспортом  в о т 
вал . В зимнее врем я бункер мож но обогревать во избеж ание 
см ерзания в нем коры.

П осле окорки технологический процесс на втором этаж е  це
ха остается без изменения. Исклю чение составляет утилизаци-

Рис. 3. Рубительно-сортировочное отделение 
лесоцеха:

1 — рубительная м аш ина м арки  АЗ-11; 2 —
ленточны й транспортер  для подачи щ епы  на
сортировку; 3 — сортировка щ епы  м арки  СЩ-1;
4 — ленточны й транспортер  для  отсева после 
сортировки; 5 — ленточны й транспортер  в 
бункерную  галерею ; 6 — ленточны й транспор 
тер для щ епы в бункерной галерее; 7 — дере
вянная односторонняя бун керная галерея.
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I окорочный цех на 3 окорочны х станка  для лесоцеха № 2 
(ТП-4-11-80 Гипродрева); 2 — бункер для коры  (ТП-4-11-80 Гип- 
родрева); 3 — бревнотаска окоренного пиловочника; 4 — руби- 
тельные м аш ины  АЗ-12 в лесоцехе; 5 — сортировка щ епы 
СЩ-120м; 6 — пневм отранспортная линия вы сокого давления;
7 — циклон № 8 Гипродрег а; 8 — бункерная галерея  для щ е
пы (ТП-4.11-77 Гипродревау 9 — проектируем ы й отепленны й 
бассейн; 10 — бревнотаски для подачи пиловочника в бассейн:
II — подающ ие бревнотаски в окорочный цех; 12 — поп ереч
ный цепной транспортер.

Сортплощадка 
„ПСП-36 ”

Рис. 4.
Схема производства 

технологической щепы 
на Першинском ДОКе:

Старица !| 
о лозьба

онное отделение, где на вы резке из делового горбы ля обапола 
будет занят  только один круглопильны й станок. Н еделовой гор
быль и рейки от обрезного станка поступят на вновь у с та 
навливаемый ленточный транспортер, который направит их 
в рубительную м аш ину АЗ-11, располож енную  на первом э т а 
же цеха.

План рубительно-сортировочного отделения представлен на 
рис. 3.

От рубительной машины 1 щ епа поступает вниз на ленточ
ный транспортер 2 , который подает ее на сортировку 3 для 
разделения фракции по крупности с одновременны м отделени
ем мелочи и крупной щепы. К рупная ф ракция, опилки, отсев 
по лоткам  ссыпаю тся на ленточный транспортер 4 и подаю тся 
в лесоцех на сборный опилочный скребковы й транспортер.

Кондиционная технологическая щ епа направляется  ленточ
ным транспортером 5 в односторонню ю  бункерную  галерею  7. 
Распределяется щ епа по длине галереи ленточным транспорте
ром ж елобчатого типа 6. О тгруж ать щ епу будут в ж ел езн о до 
рожные вагоны нормальной колеи.

Приведем технико-экономические показатели изготовления 
технологической щепы (по проекту):

Годовой объем вы работки технологической щепы, тыс. м3 20
Товарная продукция, тыс. руб ................................................................ 244
Численность промыш ленно-производственного персонала

(рабочих) ...............................................................  8
Разм ер капиталовлож ений, тыс. руб ...................................145,8
П олная себестоимость 1 м3 технологической щепы ( с окор

кой), руб. ............................................................ ..  8,8
П олная себестоимость производства технологической щепы,

тыс. руб. ...................................................................................... 176
Прибыль от реализации товарной продукции, тыс. руб. 68
Рентабельность, °/о .............................................. 39
Срок окупаемости капитальны х влож ений, лет . . . 2,14
Затраты  на 1 рубль товарной продукции, руб. . . 0,72
Ф ондоемкость на 1 рубль товарной продукции, руб. . 0,6
Ф ондоотдача на 1 рубль основных ф ондов, руб. . . . 1,67

Н а Першинском Д О К е запроектирована установка по произ
водству технологической щепы в количестве 43 тыс. м3 в год, 
основным потребителем которой будет Н ово-Л ялинский Ц Б К . 
Опилки и отсев от сортировки щепы будут использованы  в 
гидролизном производстве на И вдельском  заводе.

В настоящ ее врем я Першинский Д О К  располагает двум я л е 
сопильными четырехрамными цехами, которы е имеют один об
щий водный бассейн. Распиловка производится без окорки.

Технологический процесс в сущ ествую щ ем лесопильном ц е
хе №  2 после реконструкции до у зл а  дробления останется без 
изменения. П олученные от лесопильны х рам  и обрезны х станков 
горбы ль и рейки перерабаты ваю тся в щ епу на дробилках  Д Р -5  
и транспортерами передаю тся на гидролизны й завод.

Производство технологической щепы в сущ ествую щ ем цехе 
№  2 рассчитано на применение вы сокопроизводительного тех 

нологического оборудования. Д л я  получения щепы на свобод
ной площ адке первого эт а ж а  лесопильного цеха устанавли
ваю тся две рубительны е маш ины марки А З - 12 с горизонтальной 
подачей отходов, даю щ ие 92%  технологической щепы, и сор
тировка щепы СЩ -120м.

Д л я  подготовки пиловочника предусм отрено строительство 
окорочного цеха на 3 станка (по типовом у проекту Гипродре
в а ) , который будет располож ен  м еж ду сущ ествую щ им лесо- 
цехом №  2 и запроектированны м  лесоцехом №  3. В окорочный 
цех пиловочник будет поступать из запроектированного- отеп
ленного бассейна. П одача технологической щепы от лесоцеха 
в бункерную  галерею  будет осущ ествляться пневмотранспор
том высокого давления.

Н а П ерш инском Д О К е принята следую щ ая технология про
изводства технологической щепы (схем а приведена на рис. 4).

Со склада  сы рья отсортированны й неокоренный пиловочник 
поступает по двум  бревнотаскам  10 в отепленный бассейн 9, 
где происходит обм ы вка, а в зимнее врем я и оттаивание. О т
сю да бревна транспортерам и 11 подаю тся к окорочным станкам  
в цех. О коренны е бревна сбрасы ваю тся на поперечный транс
портер 12, после чего продольны й цепной транспортер 3 пода
ет их в бассейн лесопильного цеха №  2. Неокоренны е бревна 
мож но под авать к бревнотаскам  лесопильны х цехов непосред
ственно из бассейна.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦИФРАХ

О еж егодно возрастаю щ их капитальных влож е
ниях на развитие лесной и целлю лозно-бумажно!! 
промышленности можно судить по следую щ им по
казателям: 1940 г. — 50,8 млн. руб., 1950 г. — 185.2, 
1955 г. — 349,5, 1960 г.—650, 1967 г. — 963,9 млн. руб.

Быстрыми темпами развивается производство но- } 
вых видов продукции деревообработки путем ис- ' 
пользования дров и отходов лесопиления. Если в j 
1960 г. было выпущ ено 160 тыс. м3 древесностру- ( 
ж ечны х плит, то в 1967 г. их производство возросло ( 
до 1,4 млн. м*. Выпуск древесноволокнистых плит ( 
за это время увеличился с 68 млн. м2 до 188 млн. м !. (

На изготовлении деревянны х стандартных домов ) 
и комплектов деталей к домам специализированы ) 
десятки крупны х домостроительных комбинатов, J 
вы пускаю щ их в настоящ ее время более 15 млн. м2 \ 
жилой площ ади. (
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К ору из окорочного цеха ленточны е транспортеры  вы носят 
в бункер 2 д л я  хранения и последую щ ей отгрузки. О тж им  и 
рубку коры не производят, но д л я  установки оборудования 
имеется помещение.

П лан  рубительно-сортировочного отделения показан  на рис.
5. Н а первом этаж е  лесопильного цеха устанавли ваю т две  ру- 
бительные маш ины АЗ-12. С ущ ествую щ ие ленточные транспор
теры подаю т отходы  лесопиления через лю ки второго эт а ж а  
на транспортеры  4 рубительны х маш ин (1 и 2 ), одна из ко то 

рых правого вращ ения, др у гая  — левого. О т рубительны х м а 
шин щ епа передается ленточными транспортерам и 3 на сорти
ровку.

Кондиционная технологическая щ епа вы носится за  преде
лы цеха верхней рабочей ветвью  скребкового транспортера 6 
и системой пневм отранспорта вы сокого давлени я с тур бо во з
духодувкой 7 подается в циклон, установленны й на бункерной 
деревянной галерее. Д л я  равном ерной подачи щепы в трубо
провод применяется ш лю зовый питатель барабан ного  типа 8 .

К рупная ф ракция щ епы и отсев перем ещ аю тся нижней 
ветвью  скребкового транспортера к вы носному транспортеру 
м арки ТОЦ-16-4, передаю щ ем у отходы  д л я  использования в 
гидролизном производстве.

Характеристика пневмотранспортной линии

Д ли н а м агистрали трубопровода, м ...........................  300
С корость транспортирования пневмосмеси, м /сек  . . 27
Часовой расход воздуха , м3 ........................................ 9350
Д и ам етр  воздуховода, мм ...............................................................345
Общий напор в системе, ата  ....................................................  1,18
Вы сота подъем а, м ..............................................  19
Годовая производительность системы, тыс. м3 . . .  43

Об уровне производства и реализации  технологической щепы 
мож но судить из следую щ их технико-экономических п о к азате
лей.

Годовой объем  вы работки технологической
щепы, тыс. м3 .................................................................................  43

Т оварная продукция, тыс. руб .......................................................  528,3
Численность промыш ленно-производственного

персонала, чел...................................................................  32
Разм ер  капиталовлож ений , тыс. руб .......................................... 343,6
Себестоимость всей товарной продукции, тыс. руб. . . 199,8
П олная себестоимость 1 м3 технологической 

щепы (с окоркой), руб ................................................. .....  4,61

А-А

Кондишонная

.1—T h--------------- ITT-
Omcet

-41-

Рис. 5. План рубительно-сортировочного отделения в сущест
вующем лесоцехе:

1 рубительная м аш ина правого вращ ения АЗ 12; 2 — руби- 
тел ьп ая  м аш ина левого вращ ен ия АЗ-12; 3 — ленточный транс
портер для подачи щ епы  на сортировку: 4 — ленточны й транс
портер для подачи отходов в рубительную  маш ину; 5 — м етал
л оискатель ДМИ-1; 6 — скребковы й транспортер для выноса 
щ епы  от сортировки; 7 — турбовоздуходувка м арки ТВ-200-1,25; 
3 — затвор-питатель; 9 — сортир,овка щ епы СЩ-120м.

Разм ер  сниж ения себестоимости по сравнению
с типовы ми проектами, и/о ..................................................... 2а

П рибы ль от реализации товарной продукции, тыс. руб. . 328,5
Рентабельность, % ..........................................................................  165
С рок окупаем ости капитальны х
влож ений, л е т ............................. ................................................... 1
З атр аты  на 1 рубль товарной

продукции, р у б .....................................................................................0,38
Ф ондоем кость на 1 рубль товарной

продукции, руб. ...........................................................................0,62
Ф ондоотдача на 1 рубль основных

фондов, руб.......................................................................................... 1,60

УДК 674.093 658.567

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ ДЛЯ П Р О И З В О Д С Т В А  Т А Р Н О Г О  К А Р Т О Н А

В 1966 г. на С уоярвской  картонн ой  ф абр и к е  был пущ ен в 
эксплуатацию  цех  сто п рои зводству  пол у ф абр и ката  т а р 
ного кар то н а  (термохимической древесной  м ассы ) м ощ 

ностью 35 тыс. т в  год . И з  этого количества пол у ф абр и ката  
м ож ет быть вы работано 27 тыс. т  тарного  к артон а . И ссл ед о в а 
ния К ар Н И И  Л  П и В Н И И Б  по казали , что в прои зводстве тер
мохимической древесной м ассы  'м ож ет успеш но использоваться 
технологическая щ епа, вы р аб аты в аем ая  и з  смеси кусковы х от
ходов лесозаготовительны х предприятий  и дровяной  древеси
ны в соотнош ении 1 : 1 .  Обычно полуф абрикатом  тарного  к а р 
тона служ ит су льф атн ая  целлю лоза. О днако  терм охим ическая 
древесная масса д ает  по сравнению  с ней р я д  преим ущ еств. 
О сновное из них заклю чается в возм ож ности использовать в 
качестве сы рья технологическую  щ епу из отходов л есозагото
вительных предприятий.

П опы таем ся д а т ь  м етоди ку  р асчета  и  вы рази ть  количествен
но экономическую  эф фективность, которую  получит народное 
хозяйство при производстве тарного кар то н а  из отходов лесо
заготовок.

О бщ ее количество таких отходов в  К арельской А С С Р со
ставляет  свы ш е 2 млн. м3 в  год.

Республика одной из первы х в  стране  приступила к -п р ак ти 
ческому решению проблемы  промыш ленного использования от
ходов. Е щ е в 1961 г. на нижнем окладе Чаигаа Ш уйско-Видан- 
ского леспром хоза был построен и пущ ен в эксплуатацию  цех 
по производству технологической щепы, которы й стал п о став 
лять  щ епу на П етрозаводский  Д О К  д л я  вы работки тверды х 
древесноволокнисты х плит. С ейчас в  республике построено 
ш есть цехов по  производству технологической щ епы в Ш уйско- 
Виданском, П оросозерском , Л ойм ольском  и С уккозерском  лес
пром хозах. П отребителем  технологической щепы, вы раб аты ва
емой в указанны х леспром хозах, является  С уоярвская картон
н ая  ф абрика.

О бщ ая потребность С уоярвской картонной фабрики в техно
логической щ епе составл яет  35 X  3,2 =  112 тыс. пл. м 3, где: 
35 тыс. т  —  мощ ность ф абрики  по производству  термохимиче
ской древесной массы; 3,2 —  норм а расхода древесного сырья 
(щ епы) в пл. м* н а  1 т термохимической древесной массы.
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Половила ИЗ 'рассчитанной потребности щ епы (Должна у дов
летворяться за  счет дровяной  древесины , следовательно, п о 
требность фабрики в  технологической щ епе из отходов л ес о за 
готовительных предприятий составляет  56 тыс. пл. м 3. Д л я  при
готовления такого  объем а технологической щ епы необходим о 
66 тыс. пл. м3 отходов лесозаготовок.

Д ля удовлетворения этой потребности следует в первую  
очередь создать мощности п о  производству 56 тыс. пл. i m 3 тех 
нологической щ епы н а  ни ж них с к л а д а х  леспром хозов. К ап и та 
ловложения н а  'их создание в К арельской А О С Р составляю т: 

1,88 X  1,04 X  56000 «  ,110 тыс. руб., 
где: 1,88 —  норм ативны е кап италовлож ения, руб., на 1 пл. м 3 
технологической щепы; 1,04 —  поправочны й коэф ф ициент для  
условий К арельской А С С Р ж кап италовлож ениям  в лесной п р о 
мышленности.

Текущие затр аты  н а  производство указанного  количества 
щепы достигаю т:

2 ,6 8 X 1 ,1 7 X 5 6 0 0 0 »  176 тыс. руб., 
где: 2,68 — норм ати вн ая себестоимость 1 .м3 технологической 
щепы в леспром хозе, руб.; 1,17 —  поправочны й коэффициент 
для условий К арельской А О С Р к себестоимости продукции л ес
ной промышленности.

Таким образом , приведенные годовые затр аты  на производ
ство 56 тыс. пл. м3 технологической щепы в леспром хозах бу
дут равны:

176 +  >110 X  0,2 =  198 тыс. руб., 
где: 0,2 — нормативный коэфф ициент эф ф ективности  к ап и та 
ловложений в лесной промыш ленности.

Транспортные затр аты  н а  доставку  технологической щ епы и з 
леспромхозов на С уоярвякую  картонную  ф абр и ку  рассчитаны  
нами по данны м и методике И К Т Л  при  Г осп лане С С С Р , с  уче
том полных текущ их и капитальны х за т р а т  н а  конкретны х 
участках ж елезной дороги.

П оставщ иками 56 ггыс. пл. м3 щ епы  для  ф абрики  нам и  п р и 
няты цехи технологической щепы на ниж них скл ад ах  Н овые 
Пески и Э ссойла Ш уйскочВиданского Л И Х , А коньярви П оро- 
созерского Л Л Х , Л ойм ола Л ойм ольского Л(ПХ, С уккозеро Сук- 
козерского Л П Х . Эти затр аты  равн ы  30 тыс. руб. Т аким  о б р а 
зом, общие затр аты , связан ны е с использованием  щ епы  и з о т 
ходов лесозаготовительны х предприятий в  производстве т а р 
ного картона  на С уоярвской картонной  ф абрике , достигаю т 
228 тыс. руб.

Рассмотрим теперь, к аки е  затраты  необходим ы  при произ
водстве тарного картона  обычным способом.

Д л я  производства 27 тыс. т  тарного  к ар т о н а  потребуется 
94 тыс. м3 балансовой древесины  при норм е 3,5 :м3 на  1 т.

Т ак как  щепой из отходов лесозаготовительны х п редпри я
тий удовлетворяется только половина потребности фабрики, то
56 тыс. пл. im 3 щ епы и з  'отходов лесозаготовительны х п редпри я
тий зам еняет в  производстве тарного  кар то н а  47 тыс. м 3 б ал ан 
совой древесины. Это позволяет  удовлетворить потребности н а 
родного хозяйства европейской части С С С Р в деловой  древе
сине, ввозя ее из К арелии , а не  из восточных районов страны .

По данным Гипролестранса поставки из К арелии в Центр 
могут бы ть заменены поставкам и  и з  Тюменской, И ркутской  о б 
ластей и К расноярского к р ая . Возьмем д л я  прим ера б л и ж ай 
шую к Ц ентру Тюменскую область. И спользование на п рои з
водство тарного картона отходов лесозаготовок позволяет от
казаться от заготовки в Тюменской области 47 тыс. м3 деловой 
древесины, а с учетом попутно заготовляем ы х дров — 57 тыс. 
м3 древесины.

Д л я  заготовки такого  количества древесины  в условиях Тю 
менской области .потребуются затраты , которы е м ож но опреде
лить по формуле:

3  =  [(К 3 +  К к) • Е3 +  С ■ К е] • 57 +  Е ж • К ж ,

где: Кз  — капиталовлож ения н а  создание мощ ностей по за го 
товке 1 м* древесины  в руб. П риним аем  их  по данны м  Гипро
лестранса для предприятия мощностью  251— 350 тыс. м3 в год, 
равными 9 руб. 30 коп.

К к —  поправочный коэфф ициент к  кап италовлож ениям , р а в 
ный д л я  Тюменской области 1,06;

Ез — норм ативны й коэфф ициент эф ф ективности к ап и тал о 
вложений в леоной промыш ленности, равны й 0 ,2 ;

С —  норм ативная себестоимость заготовки  il м 3 древесины. 
Д л я  предприятия мощ ностью  251—350 тыс. м 3 в го д  при р ас 
стоянии вывозки около 30 км составляет  5  руб. 29 коп.;

К с — поправочны й коэф ф ициент к  себестоимости заготовки 
древесины (для Тюменской области  —  1,14);

Ё ж — .Нормативный коэфф ициент эффективности капитаЛй- 
влож ений в  ж илищ ном строительстве, принимаемы й р ав 
ным 0 , 1;

К ж —  объем  кап италовлож ений  в «жилищное строительство, 
требуем ы й д л я  создания мощ ности по заготовке  древесины а 
объеме 57 тыс. м 3.

О бъем  кап италовлож ений  в ж илищ ное строительство можно 
определить по ф орм уле:

Кж =  ц  К ч N * n Сжп,

где: V — объем заготовки  древесины : в наш ем  случае —
57 тыс. м3;

В — ком плексная вы работка  н а  лесозаготовках  на 1 рабоче
го в год  (500 м 3) ;

К ч — переводны й коэф ф ициент от общ его количества р або
чих к общ ей численности населения поселка, равны й 3;

N * n —  норм а ж илой площ ади н а  одного ж и тел я  (9 м2);
С Жп — стоим ость 1 м 2 ж илой площ ади в  лесны х поселках 

(100 руб.).
Рассчитанны й по этим  данны м  объем  капиталовлож ений  в 

ж илищ ное строительство  равен 253 тыс. руб. А общ ие затраты  
на заготовку  57 ты с. м3 древесины  в Тю менской области соста
вили 481 тыс. руб.

К арельская  А С С Р расп о л о ж ен а  ближ е к Ц ентру, и поставки 
древесины  из К арелии обходятся  деш евле, чем из Тюменской 
области.

По данны м Гипролестранса дополнительны е затр аты  на пе
ревозку 'ИЗ Тю менской области  5 м лн. im 3 древесины  по сравне
нию с К арельской А С С Р составит 19,5 млн. руб., т. е. 3 руб. 
90 коп. на  1 м®. А разница в  за тр а т ах  н а  перевозку  57 тыс. м 3 
из Тю менской области  п о  сравнению  с 'К арельской А С С Р д о 
стигает 222 тьгс. руб.

О бщ ие ж е затр аты  при прои зводстве тарного кар то н а  из б а 
лансовой древесины  со став я т  703 тыс. руб., а за тр а ты  при про
изводстве его из отходов  лесозаготовительны х предприятий, 
к ак  уж е у казан о , равн ы  228 тыс. руб.

Р азн и ц а м еж ду  этим и за тр а т ам и  и со ставл яет  эф ф ективность 
использования отходов  лесозаготовительны х предприятий на 
производство тарного  к артон а . Э та эф ф ективность равна 
475 тыс. .руб., т. е. 8 руб. 50 коп. н а  каж ды й  кубом етр  щепы.

И спользование щ епы из отходов лесозаготовок д ает  пред
приятиям  нем алы й экономический эф ф ект. Т ак, наприм ер, Су- 
оярвекая  к ар то н н ая  ф абр и ка  вм есто  47 тыс. м 3 балансовой 
древесины  по цене 20 руб . 40 коп. за  1 м 3 (баланс II сорта, 
длиной 1 м, 50% окоренного и 50°/о в коре) использует 56 тыс. 
пл. м 3 технологической щ епы из отходов лесозаготовительны х 
предприятий по цене 14 руб . 20 коп. В  р езу л ьтате  затр аты  на 
сьгрье в  себестоим ости производства тарного картона сн иж а
ются на  180 тыс. руб. в  год.

Ц ена на технологическую  щ епу д л я  производства полуф аб
риката тарного к артона  ф ранко-вагон  станция отправления ус
тановлена в  разм ере  13 руб. 30 коп. за  1 пл. м3. Себестоимость 
ж е производства 1 пл. м3 технологической щепы из отходов в 
леп ром хозах  для  условий К арельской А С С Р составляет 3 руб.
12 коп. Значит, леспром хозы  смогут получать еж егодно 570 

тыс. руб. прибыли, а кап италовлож ения для  производства 56 
тыс. пл. м3 технологической щ епы в леспром хозах, равные 
110 тыс. руб., окупятся примерно за  3 месяца.
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сТ Р О И Т Е Л Ь С Т В О

УДК 634.0.383.2

М. А. Ш А П О Ш Н И К О В , 
3 .  А. Д О РО Х О В ,
И. И. ГА В РИ Л О В СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОВОЗНЫХ УСОВ- 

ВАЖНЕИШЕЕ ЗВЕНО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

У лучш ение технико-экономических показателей  работы  л е 
созаготовительны х предприятий, применение на вы возке 
древесины автом обилей типа М А З и К рА З повы ш аю т 

роль лесовозного транспорта и требования к строительству и 
содерж анию  лесовозны х дорог — м агистралей , веток и усов.

При проектировании лесозаготовительны х предприятий 
и организации производства особое значение придается 
правильном у вы бору сты ка д вух  ф аз основны х о п ер а
ций: лесосечных работ и вы возки древесины , определяю щ их 
дальность трелевки древесины  и густоту транспортной сети. 
П ри снижении дальности  трелевки повы ш аю тся производи
тельность трактора, ком плексная вы работка  рабочих и ум ень
ш ается себестоимость продукции. А повыш ение дальности  тре
левки ум еньш ает протяж енность усов, что ведет к снижению  
тр у до затр ат  и средств на строительство и содерж ание усов.

М аксим альное расстояние трелевки на лесозаготовительны х 
предприятиях, обычно составляю щ ее 300 м, реж е  500 м, прини
м ается за основу при назначении густоты  транспортной сети.

П ротяж енность путей разной категории , подлеж ащ их стро
ительству для  освоения определенного м ассива, зависит кроме 
дальности трелевки от концентрации зап аса  древесины  на га 
общ ей площ ади в куб. м, что мож но проследить на следую 
щ ем примере.

П ротяж енность м агистралей , необходимых для  освоения сы
рьевой базы  с запасом  4 млн. м3 (объем  вы возки 100 тыс. м3 
в год) при запасе  на II га общ ей площ ади 50 м3 и дальности  
трелевки до 300 м, р авн а  36 км, в е т о к — 162 км, усов — 
1856 км (всего — 2054 к м ), а при запасе  на 1 га Л00 м8 — 
соответственно 27 ,9 9  и 920 км (в с е го — 1046 км ).

Значительная протяж енность еж егодно строящ ихся усов, 
значение их при установлении весовой нормы автопоезда, со
хранение в исправности и повыш ение производительности а в 
томаш ин вы двигаю т усы на одно из первых мест при органи
зации и выполнении лесозаготовительного производства. П р о 
тяж енность усов Lycx при проектировании обычно определяю т 
по следую щ ей формуле.

Lyca =  1,15
0,85

100а
Qi Qo

(1)

где:
Q' h Q» — годовы е объемы  вы возки древесины  в зонах 

летней и зимней трелевки, м3,
U и Ь  —• расстояние м еж ду  усам и в зонах  летней и 

зимней трелевки, км;
« — ликвидный зап ас  древесины , м3 на 1 га пло

щ ади , средний м еж ду  общ ей и эксплуатаци
онной;

0,85 — коэфф ициент, учиты ваю щ ий непосредственную  
трелевку к трассам  дорог;

1,15 — коэфф ициент, учиты ваю щ ий протяж енность 
поворотны х петель на погрузочны х пунктах 
в лесу.

С ледует учесть, что в этой ф орм уле пропущ ен коэфф ициент 
развития трассы  уса (rj).

Т рудозатраты  на строительство 11 км уса реком ендуется

Рис. 1. Расчетные схемы для определения протяженности усов:
Схема слева: 1 — 7 — погрузочны е пункты : А. Б — левы й и
правы й усы. Схема справа: 1 — ус в следую щ ий квартал ; 2 — 
м агистральны й ус; 3 — пасечны й ус.

приним ать для  усов, эксплуатируем ы х летом, от 85 до 105 чел.- 
дней, а зимой — от 40—60 чел.-дней.

З атр аты  (в тыс. руб.) на строительство il км уса: с колей
ным покрытием из ж елезобетонны х плит на земляном полог- 
ие — 2,7-К, с  грунтовы м покрытием — il,9-K и зимнего дейст
вия — 1,3-К. К — коэффициент, учитываю щ ий накладны е рас
ходы лесозаготовительного предприятия.

Если бы полож ения норм технологического проектирования 
вы полнялись, лесозаготовительны е предприятия могли иметь 
хотя и несколько заниж енную , но хорошую дорож ную  сеть.

К  сож алению , на многих лесозаготовительны х .предприяти
ях не придаю т долж ного значения строительству усов и содер
ж анию  их в исправности, что резко сказы вается на результа
тах  их хозяйственной деятельности.

В плане мероприятий по улучш ению  работы лесозаготови
тельных предприятий следует обратить особое внимание на 
качество лесовозны х усов, учиты вая, что д аж е  хорош ая м аги
страль и ветки без надеж ны х усов не могут решить проблему 
лесовозного транспорта. Чтобы оказать  практическую  помощь 
работникам  лесозаготовительны х предприятий (при назначе1 
нии схемы усов, организации строительства, выборе типов д о 
рож ны х покрытий, содерж ании в исправности усов и т. д .), 
Гипролестранс и Ц Н И И М Э  разраб отали  '«Правила строитель
ства усов лесовозны х автом обильны х дорог» с прилож ением 
«Технологических кар т  строительства». При разработке меро
приятий по улучш ению  лесовозны х усов рекомендуется исполь
зовать  следую щ ие предлож ения.

П р о т я ж е н н о с т ь  у с о в  о п р е д е л я т ь  в у в я з к е  
с т е х н о л о г и е й  л е с о с е ч н ы х  р а б о т .  П риведенная
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Рис. 2. Поперечные профили уса с колесопроводами из ж елезо
бетонных плит (и деревянных щитов)

выше форм ула ( 1) вы ведена для  схемы лесосечных работ при 
дальности трелевки 500 м и расстоянии м еж ду лесовозны ми 
ветками 6,5 км. Сейчас трелевка производится на расстояние 
до 300 м. При этих условиях ф орм ула (I )  для  определения 
протяженности усов не м ож ет применяться, так  как схема р а з 
мещения усов в к вартале  будет иная и протяж енность усов 
увеличивается (рис. 1).

В этом случае следует пользоваться ф ормулой:

Lyca —
Q з Р г, 7 

100 q 1
(2)

где:
Q — объем производства, м3, в сезон или год; 
а  — протяж енность путей на 100 га (при дальности  тре

левки 500 м — 0,85 км, при дальности  300 м —
1,7 км );

Р —• коэффициент, учитываю щ ий строительство погрузоч
ных и объездны х путей (обычно приним ается—d j l 5); 

Г) — коэфф ициент развития трассы  (обычно — 11,2); 
q — зап ас  на га общ ей площ ади, м3;
1 —■ расстояние м еж ду  трелевочными усам и, км;

Y — коэффициент, учиты ваю щ ий влияние расстояния 
м еж ду веткам и на протяж енность усов.

После подстановки известны х величин (при дальности тре
левки 300 м) ф ормула будет иметь вид:

‘-уса
10Э q

2,32 7 Q

ICOq
(3)

где:
2,32 — протяж енность усов на 100 га;
Y при расстоянии м еж ду  веткам и 5 км равно 1; 5,5 —

6 км — 1,01; 6,5— 7 км —  1,02; 4,5 км — 0,99;
4 км — 0,98; 3,5 км — 0,97; 3 км — 0,95. 

Установлено, что если пользоваться  формулой (1)' при д а л ь 
ности трелевки 300 м протяж енность усов зан и ж ается  на 44% .

П о в ы с и т ь  р о л ь  и з ы с к а н и й  п р и  в ы б о р е  н а 
п р а в л е н и й  у с о в  ( у к л а д к а  н а  м е с т н о с т и ) .  
Строительство усов долж но производиться на основе тщ атель-
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Ж

5 00

, т .
ш

f—-------- 4 4
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Рис. 3. Типы усов с колесопроводами из деревянных инвентар
ных щитов конструкции ЦНИИМЭ

ного изучения местности с установлением  топографических и 
почвенно-грунтовы х условий, наличия дорож но-строительны х 
м атериалов, вы бора и закрепления на местности трассы  уса, 
проведения в трудны х условиях пикетаж ны х и нивелировоч
ных работ с составлением  продольного и поперечного профи- 
лей.

П ри постройке усов на склонах необходимо уделять особое 
вним ание обеспечению видимости и безопасности проезда. Р а 
боты по изы сканиям  и разбивке сети усов, прорубке просек.

fu n  1
12-20

хворостяная п о Л /т а '\  
местный грунт из нанаЬ

lun Ш
10 20

4.0 4 5  i
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Рис. 4. Поперечные профили уса с гравийным покрытием

'местный грунт  0.20
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Таблица i

Н аим енование

У сы  
с п о к р ы 
т и ем  из 
п лит  и 
щ и то в

У сы  с 
гр у н то в ы м  
и г р а в и й 

ным 
п о кр ы ти ем

У сы 
зи м н его  

действия

А грегат К.БК различны х м о
диф икаций ............................. + + +

А втокран К - 5 1 ....................... +
П литоукладчик  Д У П -2М + — —
Э кскаватор  емкостью  к о в 

ш а 0,3— 0,5 м3 . . . . + + +
Т рактор 100 (80) л. с. . . + + +
А в т о с а м о с в а л ы ....................... + + +
Б ортовы е маш ины . + — —
Прицепной каток . . . . + + —
А втогрейдер Д-144 . . . -1- + —
Ры хлитель Д-162 — —
Прицепной каток  для  уп

лотнения снега +
Бороны  или ф резы  . . . 4-

Рис. 5. Поперечные профили уса без покрытия:
а) тип 1 на сухих грунтах  (I тип местности): б) тип II на сла- 
бодренирую щ их грунтах  при необеспеченном  отводе поверх
ностных вод (2 тип местности); в) тип III на недренирую щ их 
влаж ны х грунтах  при необеспеченном  отводе поверхностны х 
вод (2 тип местности).

подготовке зем ляного полотна или основания под колесопро- 
воды необходимо вы полнять заблаговрем енно, после разбивки 
направлений м агистральны х волоков.

У н и ф и ц и р о в а т ь  т е х н и ч е с к и е  э л е м е н т ы  
з е м л я н о г о  п о л о т н а  и п р о е з ж е й  ч а с т и  у с о в .  
В соответствии с применяемы ми покры тиям и установлены  сле
дую щ ие типы усов: с колесопроводам к из ж елезобетонны х
плит или из деревянны х инвентарных щ итов;с колесопровода- 
ми из деревянны х щ итов на ш пальном основании (конструкция 
Ц Н И И М Э ); с гравийны м покрытием; из местного недренирую 
щ его грунта на хворостяной подуш ке; из местного грунта без

8-Ю

Уплотненный снсз

funs
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щ т т т т ят т /^^

Чплотненныи снег'
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Рис. 6. Поперечные профили усов из уплотненного снега:
тип I — на естественном  грунтовом  основании; тип II — на 
хорош о пром ерзаю щ их болотах; тип III — н а  плохо п р ом ерза
ющ их болотах.

покры тия; из местного грунта, улучш енного добавкам и ; усы 
зимнего действия (на зем ляном  и на снежном основании).

Н иж е приводится краткое описание усов с различным по
крытием.

Усы с покрытием из железобетонных плит обеспечиваю т про
пуск автопоездов лю бого веса и требую т незначительных з а 
тр ат  на содерж ние пути. Н едостатком  этого типа усов являет
ся больш ая стоимость строительства.

Ж елезобетонны е плиты реком ендуется уклады вать на усах 
в лесосеках, не имею щих болот, когда песчано-гравийные м а
териалы  или природный щ ебеиь отсутствую т в радиусе до
5 км. В лесах  равнинно-холмистой местности плиты могут 
применяться при руководящ ем  подъем е до 80%о. Н а болотис
ты х участках  у кл ад ка  плит иа поверхность торф а недопус
тима.

В зависим ости от инженерно-геологических условий местно- 
тн и принятой конструкции зем ляного полотна усы с колесо- 
проводам и из ж елезобетонны х плит мож но устраивать трех 
типов (см. рис. 2).

У кладка плит производится специальным плитоукладчиком 
(бри гада  из 3 человек) или стреловым автомобильным к р а 
ном, с подвозкой плит специальной бортовой машиной (брига
д а  из 7—8 человек).

Н а р я д у  с ж елезобетонны м и плитами на подготовленное ос
нование могут уклад ы ваться  краном  деревянны е инвентарные 
щиты.

Усы с колесопроводами из деревянных инвентарных щитов
(конструкции Ц Н И И М Э ) на деревянном  основании можно 
строить на слабы х м инеральны х грунтах и неглубоких боло
тах , заполненны х торфом  до  дн а. В равнинно-холмистой мест
ности такие усы применяю тся при руководящ ем  подъеме 60%о. 
В зависим ости от местных условий рекомендуется четыре типа 
усов (рис. 3 ). Н а  рис. 3 в числителе дробей указаны  размеры 
элем ентов дорог д л я  автомобилей М АЗ-501, в знам енателе — 
д л я  автом обилей ЗИ Л -151 , ЗНЛ-)157 и ЗИ Л -131.

По усам  из деревянны х щ итов возм ож но движ ение груж е
ных поездов с автом обилям и З И Л  и М А З со скоростью до 
10 км в час.

Усы с гравийным покрытием имеют продолж ительны й срок 
служ бы . П ри наличии гравийны х м атериалов их целесообраз
но строить там , где в дальнейш ем  будут построены дороги для 
н уж д  лесного хозяйства. Усы с гравийным покрытием д о л ж 
ны иметь зем ляное полотно в виде низкой насыпи, построенной 
на сухих м естах из грунта, вы нутого из канав, на болотах, з а 
полненных плотным торф ом из привозны х грунтов, отсыпанных 
на хворостяную  подуш ку. В зависимости от местных инженер- 
но-геологических условий реком ендуется три типа конструкции 
усов с гравийны м покрытием (рис. 4).

Усы из местного недренирующего грунта, уложенного на 
хворостяную  подуш ку, устраиваю тся применительно к попе
речным проф илям  усов с гравийным покрытием в тех случаях,

(О к о н ч а н и е  см. 3 стр. о б л .) .
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меж дународный семинар по лесозаго товкам

Участников семинара интересовали размеры трудоза
трат, затрат машинного времени, стоимости и себестоимо
сти единицы продукции по ф азам  работ, величина зара
ботной платы рабочих и служ ащ их, права и обязанности 
профсоюзов.

На нижних складах леспромхозов участников семина
ра поразила высокая степень м еханизации работ.

По мнению участников семинара, в СССР удачно реш е
на проблема использования неликвидной древесины в ц е
хах по производству древесноволокнистых, древесностру
жечных плит и арболита. Они считают целесообразным 
строительство подобных цехов в своих странах, ведь 
большинство пород древесины тропических лесов в насто
ящее время не находит сбыта и не эксплуатируется. Об
щей задачей всех тропических стран является поиск пу
тей рационального использования всего лесосечного фонда. 
В этом плане небольшие предприятия, которые были им 
показаны в наш их леспромхозах и которые, не требуя 
значительных капитальны х вложений, дают товарную 
продукцию практически из любой древесины, представ
ляют исключительный интерес для экономики развива
ющихся стран.

Делегаты отметили как  очень положительны й ф акт 
тенденцию советского лесного хозяйства сохранять и при
умножать лесные площади.

Во время заклю чительной беседы руководитель груп
пы, заместитель директора Европейского комитета по 
лесоматериалам г-н Анри Ш овэн отметил высокий уро
вень оснащения лесозаготовок механизмами, умелое соб
людение пропорций между заготовкой и восстановлением 
леса, по-настоящ ему научный подход к решению основ
ных проблем. Участники семинара отметили большую 
пользу, которую им дало ознакомление с опытом работы 
лесной промышленности СССР.

Кандидаты техн. наук 3. С. ЦОФИН, А. П, МАЕВСКИЙ

; Л Е С Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  В Ц И * | » А Х

4»

■ Начиная с тридцаты х годов в лесу построено 3,7 
( тыс. км ж елезны х дорог широкой колеи, 21 тыс. км 
( узкоколейных лесовозны х дорог, 56 тыс. км авто- 
( мобильных дорог, из которых 14 тыс. км с гравий- 
) ным покрытием, 10,3 тыс. км леж невы х и 2 тыс. км 
) с покрытием из железобетона. Всего в эксплуатации

находится 2700 лесовозны х дорог общ ей протяж ен- 
) ностью 80,7 тыс. км.
\

9
j За годы развития лесозаготовительной промыш - 
) ленности в лесу построено свыше 15 млн. м 8 жилой  
\ площади, тысячи школ, больниц,, клубов, столовых, 
! магазинов и других строений культурно-бытового 
/ назначения. На жилищ ное и культурно-бытовое 
/ строительство в лесу ежегодно расходуется свыше 
) 120 млн. руб.
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Рис. 5. Поперечные профили уса без покрытия:
а) тип I на сухих грунтах  (I тип местности); б) тип II на сл 
бодренирую щ их гр у ьтах  при необеспеченном  отводе повер 
ностных вод (2 тип местности): в) тип III на недренирую нп
влаж ны х грунтах  при необеспеченном  отводе поверхностнь 
вод (2 тип местности).

подготовке зем ляного полотна или основания под колесопр 
воды необходимо вы полнять заблаговрем енно, после разбив! 
направлений м агистральны х волоков.

У н и ф и ц и р о в а т ь  т е х н и ч е с к и е  э л е м е н т  
з е м л я н о г о  п о л о т н а  и п р о е з ж е й  ч а с т и  у с о  
В соответствии с применяемы ми покры тиям и установлены  сл 
дую щ ие типы усов: с колесопроводам и из ж елезобетош п
плит или из деревянны х инвентарны х щ итов;с колесопровод 
ми из деревянны х щ итов на ш пальном основании (конструкц 
Ц Н И И М Э ); с гравийн ы е покрытием; из местного недрениру! 
щего грунта на хворостяной подуш ке; из местного грунта б

8-Ю

уплотненный снеа

fun в

Уплотненный снег
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Рис. 6. Поперечные профили усов из уплотненного снега:
'ип I — на естественном  грунтовом  основании; тип II — 
;орошо пром ерзаю щ их болотах; тип III — н а  плохо промер; 
ощих болотах.
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С аковский А. И. — Вступая в

зимний период лесозаготовок 10 1
Салтыков М. И. — Достижения 

и перспективы  советской лес
ной науки . .............................  12 3

С оциалистические обязательства 
рабочих, работниц, инженеров, 
техников и служ ащ их предпри
ятий  и организаций Мини
стерства лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабаты ва
ющ ей промы ш ленности СССР 
по досрочному вы полнению  го
сударственного плана 1968 
года и заданий пятилетки . 3 3

И З  И С Т О Р И И  
Л Е С Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Ионов Б. Д., Ионова Т. Б. — Р а з 
витие высш его и среднего ле
сотехнического образования 12 12

С. О реш кин—У истоков м ехани
зации ............................................. 12 6

П ятьдесят лет ленинского дек 
рета ....................................................12 4

М Е Х А Н И З А Ц И Я  И А В Т О М А Т И З А Ц И Я

А браров И. Ш. — Новые м еха
низмы  для сплавны х рейдов 3 5

Артю ков А. И. — Новый сортиро
вочный транспортер  . . . .  7 7

А ры кин И. Г. — М ногочерпако-
ный зем снаряд «ЗМ» . . . .  4 6

Батин И. В., Козак В. М. — Цеп
ной кулачковы й разборщ ик па
чек .........................................................8 9

Батин И. В., К ры ж енков Ю. А.,
Куник В. П. — Синхронносле- 
дящ ее устройство «Свитязь-1» 10 10

Баум В. Г. — А втом атизирован
ная ш палорезная установка
« О м е г а » .......................................  8 7

Б ахарев  П. М., К алакуцкий И. К.,
Дарсигов Р. А. — Усоверш енст 
вованны й способ учета древе
сины  ....................................................9 1 0

Бож ак В. Л., Иевинь И. К., Вах 
неев Б. А., Уланд Я. Я. — Ва- 
лочно-пакетирую щ ая маш ина
« Д я т е л - 2 » .........................................5 3

Болотников А. — М еханизирован
ная очистка акваторий  . . .  4 3

Бояринцев Ф. А. -г- П олуавтома
тическая  поточная линия сбор 
ки нагельны х бонов . . . .  1 13

Васильев Б. А. — Оптимальные 
наборы  м еханизм ов для ниж 
них с к л а д о в .................................. 9 14

Гаврилов Ю. С., Новожилов Ю. К'.,
Ш ишов Ю. К. — М еханизация 
подготовки тонком ерной древе
сины к с п л а в у ............................ 6 14

Гниломедов В. А. — Продольные
сортировочны е транспортеры  . 5 7

Горбачевский В. А., Клычков П. Д.
— Л есовозны й автопоезд боль
шой грузоподъемности . . .  1 1 1

Демин К. А., Васю ков В. А., Куз
нецова А. И. — М еханизиро
ванная заготовка пневого ос
мола г‘;,. .. . . ^ Э

Добромыслов Б. И. — Нуж на сис
тема маш ин для горны х лесо
разработок  ........................................4 8

Добрынин А., М илованцев В., 
Племянников В.— О ком плекс
ной механизации рейдовы х р а 
бот .........................................................3 8

Задорож ны й В., М ирецкий В. —
Окорка древесины  с помощью 
электрических разрядов в воде 11 11

Захаренков Ф. Е., Селезнев Ю. Н.,
Смирнов А. И. - •  Метод попе
речной подачи сы рья к окороч
ным с т а н к а м ..................................7 5

Зима И. М., Курило В. С. — Тех
нология валки деревьев с кор
нями ...................................................9 4

К араваш кин С. И. — М еханизи
рованны е способы очистки р а 
бочих мест от отходов . . .  6 16

Качалов П. П. — Плавающ ие ко 
лесны е вездеходы —лесосплаву 4 7

Кириллов Е. В. — Усилия, возни
каю щ ие при м еханизирован
ном срезании сучьев . . . .  9 12

Ковригин А. И., Козлов А. В. 
М еханизировать вы грузку  дре
весины в п у ч к а х .......................3 9

Корольский Ф. А. — Цепная раз- 
грузочно-растаскиваю щ ая ус
тановка . . ............................7 8

Кретов В. С., Полищ ук А. П. —Ис
пы тания зарубеж ны х бензино
моторных цепны х пил . . .  11 8

Куковицкий Ф. — Автокубатур-
ник для учета леса на сплаве . 4 5

Лех А. М. — ККУ на ш табелевке
к погрузке хлы стов . . . .  10 7

М арченко Н. — О выборе типа ко
лесного трелевочного тр ак 
тора .................................. 11 9

М ингалеев Г.— Скользящ ий хво
стовой барабан продольного 
цепного транспортера . . . .  5 1 1

Новомейский Ю. Д., Кащеев В. Н.,
Тиу А. В., Ц схановский А. И.
— Упрочнение гусеничны х тр а 
ков ......................................................... 1 16

Павлов Э. А .—Изобретено в СССР 11 12
Павлов Э. А. — Изобретено в СССР 12 20
Нациора II. П. — Электронно-вы

числительную  технику — л ес
ной промыш ленности и лесно
му х о з я й с т в у .................................. 10 3

П ермяков В. А., Гмызин А. А. —
Опыт эксплуатации  теплово
за  ТУ-5 . ........................................ 9 10

Перфилов М. А.. Ступнев Г. К. — 
В алочно-трелевочная маш ина
В Т М -4................................................... 7 1

Пбффилов М. А., Ступнев Г. К. — 
Результаты  эксплуатационны х
испы таний В Т М - 4 .......................8 4

Постников С. — Повысить н а 
деж ность лебедки ЛМ-47 . . .  8 9

Реш етов А. В., М аркина Т. С. — 
Применение лесоукладчиков
К М-2 Л ...................................................9 7

Савченко Н. — Дела и нужды 
дальневосточны х лесозаготови
телей ...................................................2 4

Скобей В. В., Берг Л. В., Ж аро 
ва Л. Г. — Новый типаж  л ес
ных лебедок ...................................11 6

Сокольский Г. К., Сингале- 
вич М. С. -Р азм олевочная м а
шина М Р С - 1 .................................. 10 5

Таубер Б. А. — К омплексная ме
ханизация погрузочно-ш табе-
левочны х р а б о т ............................11 2

Точинин П. А. — Грейфер для по
грузки леса с воды . . . .  3 12

Умбрашко И. Д. — Повысить н а
деж ность погрузчиков . . .  1 15

Федоров А., М ахнов Ю. Испы
тания тракторов ТДТ-5 с двига
телями различной мощности . 8 3

Ф оминцев М. Н., Никандров Д. Н.
— Э лектрогайковерт . . . .  5 13

Ш каев Н. — Комплексную  м еха
низацию  — на приречны е ниж 
ние с к л а д ы ........................................1 9

Ш м аков. Д. К. -  Бензиномотор
пая пила МП-5 «Урал» . . .  9 8

Щ ипанов П. С. — Р езультаты  ис
пы таний колесного тягача
К Т Ц ................................................... 5 8

Щ ипанов П. С. — Лесной трактор-
тягач Т - 5 Л ........................................7 4

Юн С. П. — Л есопильно-дерево
обрабаты ваю щ ая пром ы ш лен
ность Хабаровского края  . . 2 6

Юрьев Ю. И., Гернет Г. М. — 
Эксплуатация впередирам ны х
т е л е ж е к ..............................................10

О Р Г А Н И З А Ц И Я  И Т Е Х Н О Л О Г И Я  
П Р О И З В О Д С Т В А

Абрамович К. И. — Деловая дре
весина — из отходов и дров . 

Айзенберг А. И., Усанов Ю. Н. — 
Уменьшить шум при работе 
трелевочного трактора 

Александров И. М. — Л есопиль
ный цех для получения резо- 
нансовых пиломатериалов . 

Апенько Л. — И спользование ле
сосечны х отходов на Европей
ском Севере ..................................

Артюков А. И., Гнатенко И. М. — 
Автоматические линии с р а з
ветвленным потоком . . . .  

Батяев М. И. — О м атериальном 
стимулировании ремонтников . 

Батяев М. — У становка для обла
гораж ивания дровяной древе
сины ...................................................

Браж ник В. С. - -  Рулетка для оп
ределения длины, диам етра и 
площ ади сечения хлы стов . 

Бузукаш вили М. — Предприятие
высокой к у л ь т у р ы .......................

Буруш кина Л., Кулакова В. — О 
контроле качества хранения
пиломатериалов ............................

Вальков А. С. -—О норм ах содер
ж ания рельсового пути на усах 

Васильев Л. В. — Основа у сп ех а—
Н О Т ...................................................

Виногоров Г. К. — Об очистке
лесосек .............................................

Владимирова Н. — Проводники 
новой техники и технологии 

Вофси К. — Загляды вая в буду
щ ее .............................................

Глотов В. В. — Обоснование опти
мального , разм ещ ения пред
приятий ..............................................

Гордиенко В. — Определение оп
тим альны х парам етров лесосек 
и запаса  ликвидной древесины  

Демьяновский К. И. — Некоторые 
недостатки пилозаточного стан 
ка  Т ч П Р .............................................

Дрындин И. Е. — Новые уплотне
ния в гидравлических систе
мах лесны х м а ш и н ......................

Ж идков В. Г., Лах Е. И., Л ива
нов А. П. — Опыт эксплуата
ции щ еповоза Л Г - 7 .......................

Ж ильцов А. — Сплавляем лес без
потерь .............................................

Ж уков В. В., Задиран А. М. — Вое 
становление подшипников
скольж ения . .......................

Закревский П. Б. — О топоре 
Иванов В. А. — Валка леса с при 

менением гидроклина . . . .  
Каверзин С. В., Иванов А. И. — 

Температурны е режимы  гид
росистемы челю стных погруз
чиков ............................................

Калниньш  А. Я., Русиня Н. А., 
Иевень И. К., Балодис В. В. — 
П ропитка м аломерны х сорти
ментов методом диффузии 

Кареев А., Круглов С. — Станок 
для отделения хвои от веток 

Кизаев Е. И. — Из ремонтной
практики . ..........................

Кобылкин А., Можаев Д. — Очи
стка лесосек в Забайкалье 

Кондратов М. И.— Снижение и з
носа бандаж ей тепловозов
У Ж Д ................................................

Константинов Р. Г. — Реконст
рукция цеха хвойно-витамин
ной м у к и ......................................

Коперин Ф. И., Коробов В. В. — 
Производство технологиче
ской щ епы в леспром хозах 

Кулаков А. К., Гуслицер И. И., 
Попов К. П .— Передовую тех 
нологию — на приречньш
нижние с к л а д ы ...........................

Курис И. Е. — Неотложные про
блемы капитального ремонта 

Курносов Б. Г. — Комплекс
ные бригады  на нижнем 
складе . . . . . . .

Левин Й. Л., Ж итков А. В., 
Лицман Э. П.— У становка для 
удаления гнили и з щепы

3 19

1 22 

8 12

1 20
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6 10

9 29

8 27 
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7 13

2 25
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5 15

2 21
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5 17
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б 12 

А 16

9 24
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4 12

« 4

8 13

2 21 
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М акагон А. Т. — Х озяйственная 
реф орм а и научная о ргани за
ция труда . .............................

М алыгин Л. Н., П олежаева А. П. 
— Схемы раскроя  крупном ер
ного сибирского сы рья 

Мамаев Г. Т. — Использование 
ф онда м атериального поощ 
рения . . ............................

Марков С. Г. Об упорядоче
нии ф орм ирования пы ж а 

М артынихин В. Д. — Увеличе
ние срока служ бы  канатов 

М атулионис А. А. — Лесовыра- 
щ ивание и лесозаготовки не
отделимы .......................................

Мелков М. П. — Восстановление 
деталей способом осталивания 

М илевский 3. М. — Использо
вание древесны х отходов в 
котельны х установках  

Михайлов Л. М. — Т ракторная 
трелевка на склонах 

Морозов. — У тилизация отходов 
древесины  на лесосплаве 

Н екрасов М. Д. — Экономиче
ская  эф ф ективность первого 
прием а вы борочных рубок 

Нестеров В. Г. — Устранить 
преж деврем е н н ы й  и з н о с  
стальны х канатов на лесо
сплаве ..............................................

Первухин А. Г. — О рганиза
ция работ на складах  при по
ставке хлы стов потребителям 

Полубояринов О. И., Соловьев 
В. А., Н екрасова Г. Н. — По
роки осины и новые стандар
ты на круглы е лесом атериалы  

Попов Ю. В. — Л иквидация я в 
ления наледей .........................

Резцов Р. И., Петри В. Н. — 
Личноуглеводные пластики из 
лесосечны х отходов сосны . 

Рещ етов А. В., Задворная П. М., 
К риволуцкий М. К. — Новое в 
работе Поймецского леспром 
хоза ....................................................

Рож ин Н. И. — НОТ — на лесо
заготовки . .......................

Романов Е. С. 
продукции
показатели  . . . .

Рощ ин Б., М ихайловский 
Внедрять диагностику 
эксплуатации  маш ин 

Санников В. — С оверш енство
вать энергетику  лесной про
мы ш ленности . . . . . .

Сель А. К., Квицинский А. И. — 
Выбор способа рубки с лесо
возобновлением ...........................

С еребрянский Н. И. — Восста
новление посадочны х мест 
корпусны х деталей гальвани
ческим  натиранием  i 

Серов Н. А. — Рациональное ис
пользование лиственной и 
низкосортной древесины  

Скопин В. Н. — Тросорезно-тру-
борезны й с т а н о к ......................

Сулханов П. П., Бутин П. Н. — 
У соверш енствованны е сцепы 
для хлы стовой вы возки 

Суханов А. В. — Рем онтны й за 
вод, его проблемы . . . .  

Табаков И. А. — Зимний ме
ханизированны й подъем  топ
ляков . ..................................

Т амаркин М. Л. О весовом ме
тоде учета древесного сы рья 

Туровский Т. А. Пути сокра
щ ения трудозатрат в шпало-
пилении ...................................  .

Федоров В., Алава В., Емелья 
нов В. — К вопросу об очи
стке лесосек . . . . . .

Ф ролов В. Ф .— Объемы сортиро
вочных работ на ниж них скл а 
дах с молевым сплавом . .

Чернявский П. Н. — Предвари 
тельная разм етка  хлы стов 

Ш абанов В. Д.— Стенд для сбор
ки и разборки ам ортизатора . 

Ш ехунов Г., Ры бин И.— Лесным 
складам  — комплексную  м е
ханизацию  .............................

Ш ишкин Е.— И спользование ве
сеннего половодья на горных
р еках  . . ............................

Ш киря Т. М., Катрин Б. К., Сте- 
цович И. Г. — Колесные т р ак 
торы на трелевке древесины  в 
К арпатах . . . . .
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Щ елкунов В. В.. Калинин Г. А.—
П равила технической эксп луа
тации  ж елезны х дорог необ
ходимо изм енить . . .  9 17

Эливанов Ф. К. — П ередвиж 
ной скребковы й транспортер  4 19

Ю шманов А. А. — Рапортую т 
ленинградские портовики 12 17

Яш кин К. А. — Воздуш ный по
догрев автомобилей зимой . 2 2?

СТРО ИТЕЛ ЬСТВО

Б аранов А. И., Колбас Н. С., Кор- 
чунов Н. Г., Салминен Э. О. — 
П окры тия лесовозны х автодо
рог из см ологрунта . . . 4 24

Бедерсон А .— С троительство ав 
томобильны х дорог на пред

п ри ятиях  П ермлеспрома . . .  11 25
Басс Б. Н. — Стеновые блоки

из отходов ...................................... 8 16
Г арм атю к В. К. — Определе

ние работоспособности ж еле
зобетонны х плит на автодоро
гах  . .  . ...............................8 1 8

Горст О. Ф. — Плиты ПЯ-1 — ле
совозны м дорогам . . 8 20

Гугало И. А., Новиков А. В., Ду- 
мановский В. А., Сабадашви- 
ли В. И. — Прямоугольное ко
лейное покры тие лесовозной
дороги . ................................. 7 20

Дормидонтов П. С., Ж ильцов 
А. Г. — Опыт проектирования 
и строительства ж елезобетон
ны х опор запаней . . . .  3 23

Зотов Г. Н. — И нвентарны е зд а
ния контейнерного типа . . 3 24

Иванов В. А. — Помещение для
обогрева рабочих . . . .  6 19

Ильин Б. А. — Об укрупнении 
действую щ их лесозаготови
тельн ы х предприятий . . . 7 18

Ионов Б. Д.. М игляченко В. П.
— О м еханизации строитель
ства грунтовы х лесовозны х
дорог ..................................... 1 23

К алаш ников А. П. — Сплош
ны е снеж но-ледяны е дороги 9 32

Л оды гина А. А. — Самосвал на
базе МАЗ-501 ............................  5 24

М арченко Н. Д. — Об арм и рова
нии ж елезобетонны х плит 
сталью  класса  A-III 10 23

Р адкевич В. Т. — М ашина для 
строительства осуш ительны х
к а н а в ................................................. 6 20

Савин Л., Гниденко В., С авель
ев Э. — И спользовать п реи 
м ущ ества зимних автодорог . 11 23

Серов Н. А. — Здание для око
рочны х и короотж им ны х стан 
ций .......................................10 25

Смирнов Б. Н., Ш атов И. В., Гри
горьев А. П. и др. — Некото
ры е результаты  испы таний 
предварительно  напряж енны х
дорож ны х п л и т ......................... 5 23

Т каченко В. Я. — А втодорога с 
глубоким колейны м основани
ем . .......................10 24
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(Окончание. Начало см. 30 стр.).
Таблица 2

Н а и м е н о в ан и е

П о к р ы ти я  и з ж е 
л е з о б е т о н н ы х  
п л и т  по ти п ам

Д е р е в я н н ы е  щ и ты  на 
ш п ал ь н о м  о с н о в а н и и  

(Ц Н И И М Э )

Г р а в и й н ы е  п о к 
р ы ти я  по ти п ам

П о к р ы т и я  
и з  м е с т н о го  

г р у н т а

b i%  
о  Ч  Я

-  ® О « £ ^ = Г

З и м н и е  усы 
на сн еж н о м  
о сн о в ан и и

1 II III I II III IV I II III I II III
2 g-а
Си х  
^ X s о 3 <V 
С я 3

I И III

Т р у д о затр аты  на с тр о 
ительство  у с о в  (в к л ю 
чая р а зр у б к у  п р о с е к и ), 
чел .-дни

S6 92 143 133 219 2 8 ' 351 S0 84 146

107 112 164 164 260 347 411 114 108 181 17 28 28 72 24 72 571

И с п о л ь зо в а н и е  д о 
р о ж н о -стр о и тел ьн ы х  
маш ин и м е х а н и зм о в , 
м аш .-см ены

2 9 ,3 3 3 ,3 3 8 ,4 2 5 ,3 3 4 ,3 3 8 ,3 6 3 ,8 5 2 ,8 5 1 ,8 108,2

7 3 ,3 / 7 ,3 127,4 2 8 ,7 3 6 ,8 4 4 ,8 6 8 ,8 7 6 ,8 7 5 ,8 143 ,8 2 5 ,5 5 .5 4 ,3 2 5 23

И с п о л ь з о в а н и е  т р е л е 
вочных т р а к т о р о в  на 
р а зр у б к е  п р о с ек и , 
м аш .-см ены 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 ,2 3 .2 со ю 2 5 5

С то и м о сть  с т р о и т е л ь 
ства у с о в , ты с. руб ., в 
б ази сн ы х  п е н а х  1955, 
для п ер во го  т е р р и т о р и 
ального р а й о н а  стр о ек  
II группы

2 .6
а) —  

3,4

3 ,1

б) 3^5

3 ,1

3 ,9

3 .6

5 ,2

6 ,0

5 ,7
3 ,5 4 ,3 6 ,3 8 ,2 1 .9 2 ,3 3 ,2 0 ,1 2 1 ,0 1,1 1 ,9 0 .4 2 .5 4 .6

4 ,0 6 ,1

Примечания: !. Т рудозатраты : д л я  покры тия из плит в чи слителе  предусм отрена перевозка плит плитоукладчиком , в зн ам е

нателе — подвозка плит автом аш инам и; д л я  деревянны х щ итов  конструкции Ц Н И И М Э : числитель — д л я  автом аш ин

ЗИ Л , знам енатель — для  автом аш ин М А З; д л я  гравийного покры тия: числитель — при дальности  подвозки грунта на

2 км, знам енатель — при дальности  подвозки грута па 5 км. 2. Т рудо затр аты  на строительство искусственны х сооружений 

не учтены. 3. Стоимость строительства: а) П литы. Ч ислитель— при десятикратной  оборачиваем ости, зн ам енатель — при пяти

кратной; б) Д еревянны е щ иты. Ч ислитель — при ш естикратной оборачиваем ости, зн ам енатель — при трехкратной.

когда гравийные (или песчано-гравийны е) м атериалы  отсутст
вуют или находятся в радиусе более 5 км.

Такие усы целесообразно у страивать в переувлаж ненны х 
лесосеках с минеральными грунтам и и с торфом , толщ иной до  
0,5 м, с использованием уж е  бывш его в эксплуатации  м аги 
стрального трелевочного волока, т ак  как  собранны е на волоке 
сучья после м ногократного прохода трелевочного тр акто р а  х о 
р о ш о  уплотняю тся и образую т прочное основание из хвороста. 
Засыпка хворостяной подуш ки местным грунтом толщ иной 
15—20 см, получаемым из отры ваем ы х канав , позволяет соз
дать путь, по которому м огут проходить тяж еловесны е а вто 
поезда. Применение в лесах  равнинно-холмистой местности 
Тского  покрытия ограничивается величиной руководящ его  
подъема 60—80°/ов.

Усы без покрытия (рис. 5) строятся  при благоприятны х м е
стных условиях: в лесосеках с дренирую щ ими или слабодре- 
нирующими грунтами (крупнообломочны е, песчаные и супесча
ные грунты ); на плотных слабоувлаж ненны х грунтах; на плот
ных глинистых грунтах, имею щих вклю чения обломочных м а 
териалов или гравия.

Усы без покрытия на недренирую щ их грунтах  удовлетвори
тельно работаю т только при наличии водоотводны х к ан ав  и 
спрофилированной проезж ей части зем ляного  полотна. В ели
чина руководящ его подъем а не д о л ж н а  превы ш ать 80°/оо.

Усы с покрытием из местного грунта. П окры тие проез
жей части состоит из одного-двух слоев уплотненной сме
си, приготовленной из местного грунта и добавок. Глини
стые грунты д л я  покры тия улучш аю тся добавкам и песка, 
гальки, гравия, щ ебня, дресвы . М елкозернисты е сыпучие пески 
связываются добавкам и глины или торф а со степенью р азл о 
жения более 30% . П окры тие у к лад ы вается  на зем ляное по
лотно серповидным профилем и долж но  иметь толщ ину по 
оси дороги 20— 25 см, у бровок 10—(15 см. Величина руково
дящего подъема в холмистой местности д о  80%о.

Д л я  строительства усов зимнего действия (рис. 6 ) рекомен
дую тся три профиля: на зем ляном  и снеж ном основаниях и на 
болотах.

П ри устройстве усов на болотах  до снегопадов на хорош о 
пром ерзаю щ их болотах  необходим о улож и ть поперек полосы 
бревна диам етром  10—114 см или хворостяную  подуш ку, а на 
участках  плохо пром ерзаю щ их болот — хворостяную  подуш ку 
и редкий настил из дровяной  древесины  диам етром  8— 10 см.

Строит усы бри гада  рабочих под руководством  дорож ного 
м астера. Б р и гада  д о л ж н а  иметь механизмы  и оборудование 
в зависим ости от типа усов и используемы х строительны х м а
териалов. П еречень основны х м ехнизмов д л я  строительства 
различны х усов приведен в табл . 1.

Р азр у б аю т  просеки д л я  усов зимой д л я  того, чтобы мож но 
бы ло основную  массу заготовленной на просеке древесины 
вы везти по зимнем у пути без строительства специальны х до
рог или волоков. Основны е строительны е работы  по расчистке 
просеки от в ал еж а  и подроста, корчевку пней, зем ляны е и 
прочие работы  следует производить летом . При пересечении 
м елких водотоков, пониженных мест устраиваю тся простей
ш ие мосты в виде деревянного настила на клетках  или д ере
вянны х щ итов на клетках  с использованием  заготовленной 
при прорубке просеки древесины . П ри наличии базы  строи
тельной индустрии применяю тся инвентарные круглы е ж елезо 
бетонные трубы  или разборны е ж елезобетонны е лотки.

В табл . 2 приведены сводны е данны е о за тр а т ах  на строи
тельство il км усов разны х типов в различны х условиях экс
плуатации.

И спользование перечисленных рекомендаций и «П равил 
строительства усов лесовозны х автом обильны х дорог» и «Техно
логических карт  строительства» облегчит возведение и содер
ж ани е в исправности усов и тем самы м позволит улучш ить р а 
боту лесовозны х дорог.
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М ЕХ А Н И ЗА Ц И Я  И А ВТО М АТИ ЗАЦ И Я 
П Р О И ЗВ О Д С Т В А

Н. С. КРУТИКОВ. Определение оптимальной скорости ра;- 
боты автоматического брусоперекладчика.

О писы ваю тся условия автом атической работы  участка  за  
бревнопильными станкам и  на лесопильны х предприятиях  и 
создания ритмичной работы  всего лесопильного потока.

П Л А Н О В О Е  Х О ЗЯЙ СТВ О
И. М Е Д В Е Д Е В , Е. РОМ АНЕНКО. Из опыта работы в но

вых условиях.
Н екоторы е результаты  перевода лесны х и деревооб

рабаты ваю щ их предприятий на новую  систему планиро
вания и экономического стим улирования. Особенности 
внедрения этой системы на предприятиях  лесозаготовительной 
промышленности. Опыт ком бината «Л енлес» показал, что при
менение внутриком бинатскнх скидок и н адбавок  к отпускным 
ценам способствует улучш ению  ф инансового полож ения пл ан о 
во-убыточных и м алорентабельны х леспром хозов; ком бинат 
успешно вы полняет плановы е задан и я . Рассм атриваю тся  во з
мож ности использования действую щ ей системы образования 
фондов м атериального поощ рения д л я  повы ш ения эф ф ектив
ности производства.

М Е Х А Н И ЗА Ц И Я  С Т РО И Т Е Л Ь С Т В А
Ю. Н. СОРОКИН, С. А. Ж У БАЕВ. Новые машины на 

строительстве автомобильных дорог Казахской ССР.
О ценка р яда  новы х маш ин, проходящ их испы тания на строи

тельстве автодорог, среди них: установка  д л я  приготовления 
асф альтобетонны х и грунтовы х смесей, автогрейдер, погрузчик 
щ ебня, корчеватель и др. Больш инство маш ин хорош о зар ек о 
м ендовало себя в работе.

НА СТРО Й К А Х  РО С С И И
Г.М АУРИШ ИН. Сушка стружек и опилок в «кипящем»

слое.
С хем а и описание установки д л я  суш ки древесны х частиц, 

разработанной У ральским лесотехническим институтом. Е е с у 
ш ильная кам ера  представляет собой стальную  емкость п рям о
угольной формы. П роизводительность установки характер и зу ет
ся удельны м влагосъем ом  40—80 к г /м 3 в час с объ ем а кам еры , 
что в 8 раз вы ш е влагосъ ем а в барабанны х суш илках.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  И Д О Р О Ж Н Ы Е  М А Ш И Н Ы
Б. Н. СТАВЦЕВ и др. Автогрейдер Д-577С среднего типа 

в северном исполнении.
Н а О рловском заво д е  дорож ны х маш ин испытан опытный 

образец  автогрейдера Д-577С, предназначенного д л я  работы  
в условиях низких тем ператур (до — 6 0°С ). М аш ина м ож ет 
быть использована и в обычных условиях.

Е. В. ГЕРЦОГ. Красноярскому заводу лесного машино
строения 50 лет.

П ерспективы и направления технического прогресса заво д а  
в текущ ем пятилетии. Н ам ного увеличивается вы пуск лесопо
грузчиков, в 1970 г. он будет доведен  до  1650 шт.

т е х н и к а  в  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е
A. КАПЛУНОВ. Изготовление прокладок.

П редлагается  простое приспособление д л я  изготовления к а р 
тонных уплотнительны х прокладрк  всех видов, разм еров  и кон
фигураций, применяемы х при ремонте автом обилей и т р ак то 
ров.

B. КУЩ . Опыт зимней эксплуатации автом обилей.
Описание специальной установки д л я  облегчения запуска д в и 
гателей автомобилей в условиях зимней безгараж н ой  эк сп л у а
тации, построенной в совхозе «П об ед а»  (К окчетавская  обл .). 
Воздух, нагретый в теплогенераторе до  90— 100°С, подается 
в главный воздухопровод, а из него по распределительны м  п а 
трубкам  — под картеры  двигателей. У становка вклю чается за 
полчаса до начала  рабочего дня. Ее мож но применять и для 
облегчения пуска тракторов.

Щ. Ж УРГМ Ы заМ ЕСЯЦ  Щ  ЖУРНАЛЫ за м есяц
В. ЧИСТЯКОВ, Б. КАЧАЛОВ. Моечная машина ММЧ-1.
С хем а и описание конструкции новой экономичной моечной 

маш ины М М Ч-1, хорош о очищ аю щ ей как  наруж ны е, так  и 
внутренние поверхности деталей . П риведена технология про
цесса мойки. Д етал и  двигателй промы ваю тся мощным вихре
вым потоком ж идкости , создаваем ы м  внутри ванны, за  10 —
15 мин, а  покры ты е прочными смолистыми отлож ениями — за 
30 мин. П реим ущ ества ММ Ч-1 перед моечными маш инами 
М Д -1 , М Д -2, КМ -3 и др.

И ЗО Б Р Е Т Е Н И Я , П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  О Б Р А ЗЦ Ы  
(№ 25)

К. И. ВОРОНИЦЫ Н и др. Установка открытого типа для 
удаления сучьев с поваленных деревьев методом групповой 
обработки (авт . свид. №  224190).

К онструкция установки обеспечивает возм ож ность вращ ения 
деревьев в пачке относительно друг друга, зачистку пеньков, 
сучьев и вы равнивание комлей деревьев в пачке. Заявитель 
Ц Н И И М Э .

М. Н. СИМОНОВ. Устройство для подачи бревен (авт. свид.
№  224037).

В предлож енном  устройстве подача бревен, например, в око
рочный станок, обеспечивается центрированием бревна с по
мощью  вогнуты х ребер, устанавливаем ы х м еж ду наклонными 
ребрам и по всей окруж ности вальца  параллельно к его оси.

Г И Д Р О Л И З Н А Я  И  Л Е С О Х И М И Ч Е С К А Я  П Р О 
М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

Г. Г. РОМ АНОВСКИЙ, А. А. НЕФ ЕДОВ. Применение суль
фитно-спиртовой барды при подсочке сосны обыкновенной.

И сследования показали , что использование сульфитно-спир
товой барды  в качестве стим улятора смолоистечения обеспечи
в ает  повышенный и устойчивый вы ход живицы на подновку 
при соответственном увеличении вы хода и на карру.

В. Я. БО Н Д А РЕ В . Сокращение потерь живицы при транс
портировке ее в деревянной таре.

Д ан ы  реком ендации по изготовлению  и эм алировке деревян
ных бочек, а т ак ж е  по хранению  и перевозке в них живицы 
(Ц Н И И Л Х И ). Выполнение их позволит сократить потери ж и 
вицы с 2,5—3 %  до  0,36 — 0,45°/о.

Л Е С Н О Й  Ж У Р Н А Л  (известия вузов, № 3)
В. В. СМ ИРНОВ. Методы и приборы, применяемые для из

мерения сезонного и годичного прироста по толщине у различ
ных частей деревьев. ,

Реком ендации лаборатории  лесоведения АН С С С Р по при
менению микрометронных и наруж ны х обмеров, а такж е  прибо
ров при исследовании прироста стволов, толстых сучьев и кор
ней в различны х условиях.

Г. И. А Д А Л Я Н Ц . Теневой способ определения высоты дерева. 
«Теневой» способ состоит в том, что наблю датель рядом с де
ревом вты кает в землю  палку, длина надземной части которой 
д о л ж н а  равн яться  1 м. Д лин у тени дерева  (измеряю т рулет
кой или метром ) д ел ят  на длину тени метровой палки. Част
ное д ает  искомую вы соту дерева. Н априм ер, если длина тени 
д ер ев а  9 м, а  тени палки — 45 см, то вы сота дерева равняется I 
9 : 0,45, то есть 20 м. По скорости и точности примененный в 
Туапсинском лесоком бинате «теневой» способ превосходит спо
собы определения вы сот дерева  зеркальны м  высотомером и 
мерной вилкой с отвесом.

Т Е Х Н О Л О Г И Я  и  О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д 
СТВА ( № 4)

А. Л . ЗАЙЧЕН КО. Установка повышенной теплопроизводи- 
тельности для прогрева и пуска двигателей внутреннего сгора
ния.

О писание и техническая характеристика установки для про
грева и пуска ди зеля СМ Д-14А, сконструированной и изготов
ленной в Киевском автом обильно-дорож ном  институте. Она ус
тан авли вается  вместо пускового двигателя и обеспечивает бы
стрый прогрев дизеля. П родолж ительность пуска при темпера
туре окруж аю щ ей среды  —40°С  составляет 12— 15 мин.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru


	НАШИ ЗАДАЧИ

	ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕТСКОЙ ЛЕСНОЙ НАУКИ

	Ив истории лесной^

	^г-	-^===	промышленности

	ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЛЕНИНСКОГО ДЕКРЕТА


	У ИСТОКОВ

	МЕХАНИЗАЦИИ

	К новым рубежам -	~	—

	НА ПОРОГЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК

	•	1,“„Г„!ХГЯ	•	В	КЕМЕРОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЩЕПА ИЗ ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЕНИЯ

	•	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	ОТХОДОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАРНОГО КАРТОНА

	СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОВОЗНЫХ УСОВ- ВАЖНЕИШЕЕ ЗВЕНО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

	МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

	ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

	МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

	НА СТРОЙКАХ РОССИИ

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

	техника в сельском хозяйстве

	ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ (№ 25)

	ГИДРОЛИЗНАЯ И ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

	ТЕХНОЛОГИЯ и ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (№ 4)








