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Б Б К 43.9
 У Д К 630*3+630*2
 Р е ц е н з е н т канд. техн. наук, дважды лауреат Государственной премии СССР К- И. Вороницын (Центральный научно-исследовательский и проектно-конструктор-ский институт механизации и энергетики лесной промышленности — Ц Н И И М Э ) .
 Рохленко Д . Б.
 Р 81 Как и зачем рубят лес? — М.: Лесн . пром-сть, 1988.— 150 с , ил. ISBN 5—7120—0086—5
 М о ж н о ли рубить лес? Был ли в истории «деревянный век»? Что такое «энергетические» плантации? Что общего между бумагой и автомобильной шиной? Смогут ли роботы работать на лесозаготовках? Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с освещением роли древесины в жизни человека, а также достижений и перспектив технического прогресса в лесной промышленности, можно найти в этой книге.
 Д л я широкого круга читателей.
 „ 3905000000—035 „„ „„ Р 0 3 7 ( 0 0 - 8 8 6 2 ~ 8 8 ББК 43.9
 ISBN 5—7120—0086—5 (6) Издательство « Л е с н а я промышленность», 1988 г.
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ОТ АВТОРА
 Л е с и человек.. . Их взаимозависимость в условиях научно-технической революции с к а ж д ы м годом приобретает все большее значение и большую остроту. Сокращение лесных площадей и ухудшение состояния лесов в ряде регионов нашей планеты вызывают растущую тревогу. М о ж н о ли обеспечить гармоничное сочетание интенсивного использования ресурсов леса с возобновлением и приумножением лесных богатств? Лесоводственная наука и практика дают утвердительный ответ на этот кардинальный вопрос. В пользу такого вывода свидетельствует, в частности, описанный в настоящей книге опыт первых постоянно действующих комплексных лесных предприятий, осуществляющих в ы р а щ и в а н и е леса , его заготовку и переработку древесного сырья .
 Срубленные деревья продолжают служить людям. П р е к р а щ а я выполнять функции «фабрики кислорода», они по воле человека п р е в р а щ а ю т с я в тысячи необходимых изделий — от мебели и бумаги до спортивного инвентаря и музыкальных инструментов. Книга рассказывает о важной роли древесины в развитии материальной и духовной культуры, об экспорте лесоматериалов, перспективах использования древесины в обозримом будущем.
 Не претендуя на исчерпывающее освещение проблем технического прогресса в лесной промышленности, автор стремился показать основные вехи совершенствования лесозаготовительной техники — от топора до лесных комбайнов, р а с с к а з а т ь о приоритете советских ученых и конструкторов в создании новой техники и технологии лесозаготовок, д а т ь представление о машинах третьего поколения, ответить (разумеется , в самых общих чертах) на вопрос: смогут ли роботы работать на лесосеке? При этом в меру своих сил автор с т а р а л с я следовать совету М. Горького о том, что «науку и технику надо и з о б р а ж а т ь не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы, где конкретный живой человек преодолевает сопротивление материал а и традиций».
 Помимо книг, указанных в списке литературы, автор использовал статьи руководящих работников Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности С С С Р , специалистов научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов отрасли, лесотехнических вузов, ряда лесозаготовительных объединений и предприятий, а т а к ж е корреспонденции журналистов , опубликованные в 1981 —1987 годы в ж у р н а л е « Л е с н а я промышленность», ежегоднике «Лес и человек» и газете « Л е с н а я промышленность».
 Автор в ы р а ж а е т сердечную благодарность ученым и конструкторам Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института механизации и энергетики лесной промышленности ( Ц Н И И М Э ) за добрые советы и помощь, полученные при подготовке книги к изданию.
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Мы живем в сложное время, полное острых противоречий. С одной стороны, небывалый технический прогресс несет людям новые блага , облегчает их труд, создает реальную основу д л я решения крупных социальных проблем. Космические корабли и атомные электростанции, промышленные роботы и компьютеры, ла зеры и синтетические материалы с заданными свойствами — таковы некоторые внешние приметы современного этапа научно-технической революции, свидетельствующие об огромных успехах и з а х в а т ы в а ю щ и х перспективах цивилизации на р у б е ж е третьего тысячелетия . С другой стороны, успехи науки и техники подчас сопровождаются неблагоприятным воздействием н'а о к р у ж а ю щ у ю среду. И хотя люди, о в л а д е в а я законами природы, все в большей степени стремятся предугадать возможные отрицательные последствия вторжения техники в биосферу, происходят явления, в ы з ы в а ю щ и е законную тревогу. Вот некоторые из них.
 Несмотря на совершенствование технологии и применение очистных установок, з аводы, фабрики и энергетические предприятия ежегодно выбрасывают в атмосферу планеты более 30 миллионов тонн сернистого газа . Только одна тепловая электростанция средней мощности может в течение года выделить 5 тысяч тонн
 4
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этого вреднейшего вещества . От с ж и г а н и я каменного угля ежегодно в воздух попадает 600 тысяч тонн с а ж и . Один авиалайнер , перелетая через океан, выбрасывает 100 тонн углекислого газа . В результате сгорания топлива и окислительных процессов концентрация этого (отнюдь не безвредного) газа в атмосфере при существующих темпах к 2000 году может возрасти на 20 процентов, а к середине X X I века — вдвое.
 Н е м а л о экологических проблем создает бурное развитие автомобильного транспорта . Один автомобиль выделяет за год в среднем на душу населения планеты 75—80 килограммов ядовитых газов , за час езды легковой автомобиль может выбросить в воздух 3,4 килограмма, а грузовой — 6,8 килограмма окиси углерода. А ведь по дорогам мира в настоящее время курсирует свыше полумиллиарда автомашин!
 З а г р я з н я я атмосферу, почву и водную среду, промышленные и энергетические предприятия, различные транспортные средства в то ж е время во все большем объеме потребляют кислород. Д л я сгорания 1 тонны каменного угля требуется такое количество этого газа , которое необходимо для дыхания 10 человек. Реактивный лайнер при перелете из Америки в Европу расходует 50—75 тонн кислорода. Автомобиль за тысячу километров пробега съедает годовую норму потребления кислорода на одного человека.
 Анализируя эти факты, не следует, разумеется , повторять мрачные прогнозы буржуазных футурологов, рисующих страшные картины неизбежной гибели цивилизации и жизни на Земле . Присущий советскому обществу оптимизм основан на глубокой вере в торжество человеческого разума , преимущества социалистического строя, неисчерпаемые возможности научно-технического прогресса.
 Не будем, однако, преуменьшать сложности ситуации. Экологических забот у человечества более чем достаточно. С одной стороны, без потребления природных ресурсов немыслимо само существование человека, а с другой,— запасы кладовой планеты далеко не беспредельны, и последствия неуправляемого воздействия на природу грозят людям неисчислимыми бедами.
 «Перед нами остро встает з а д а ч а охраны природы и рационального использования ее ресурсов,— подчеркнул М. С. Горбачев в Политическом докладе Ц К К П С С X X V I I съезду Коммунистической партии Советского Союза .— Социализм с его плановой организацией производства и гуманистическим мировоззрением способен внести гармонию во взаимоотношения между обществом и природой. <...> Все мы, ныне живущие , в ответе за природу перед потомками, перед историей» 1 .
 Р а з р а б а т ы в а я законодательные акты, организационные, технологические и технические мероприятия с целью охраны природы, люди особое внимание уделяют лесу. Интерес этот не случаен, он связан с в аж н ейш ей экологической ролью лесов. Как отмечается в предисловии к книге «Лес и охрана природы» (М.: Л е с н а я промышленность, 1980), «ни земля, ни вода, ни атмосфера , ни пустынные и арктические комплексы сами по себе не могут предотвратить отрицательные последствия их загрязнения . Пассивна их реак-
 1 М а т е р и а л ы X X V I I съезда Коммунистической партии Советского Союза .— М.: Политиздат, 1986.— С. 50.
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ция и на другие неблагоприятные воздействия. Л е с обладает активными свойствами живого организма , обеспечивает резкое снижение интенсивности таких воздействий, стабилизацию природных процессов, в том числе и нарушенных деятельностью человека, и полное их восстановление в том случае, если они не превышают определенных пределов».
 Л е с является самым мощным естественным средством регулирования важнейших природных процессов. Не будет преувеличением сказать , что он играет основную роль в поддержании жизни на Земле , преобразуя путем фотосинтеза солнечную энергию и углекислый газ в органическое вещество и кислород. Л е с н а я растительность продуцирует две трети всей биомассы суши.
 К р ы л а т а я ф р а з а «Нужен , как воздух» (точнее было бы — «как кислород») в категорической форме подчеркивает значение этого газа , без которого невозможно существование всего живого на Земле . П о г л о щ а я углекислый газ , леса дают значительную часть кислорода, которым мы дышим. Недаром их образно называют гигантскими «легкими» нашей планеты. Одно дерево среднего размера выделяет количество кислорода, достаточное для дыхания 3 человек. З а один час гектар лесонасаждений поглощает весь углекислый газ , который выделяют за это время 200 человек, и обеспечивает кислородом 300—500 человек. З а год один гектар леса очищает 18 миллионов кубометров воздуха от углекислого газа и отфильтровывает от 32 до 64 тонн пыли и газов . Только наши леса ежегодно поглощают 3,5 милл и а р д а тонн углекислоты, поставляя 3 миллиарда тонн кислорода.
 Деревья , как неутомимые труженики, выполняют свои обязанности озонаторов и санитаров воздушной среды. К а к тут не вспомнить слова К. Паустовского: «Леса не только приносят великую пользу человеку, у к р а ш а ю т и оздоровляют землю, но поддерживают саму ж и з н ь на Земле» .
 Природоохранное значение леса не ограничивается благотворным воздействием на атмосферу. Л е с з а щ и щ а е т почву от ветровой и водной эрозии, служит надежной преградой на пути суховеев и пыльных бурь, сдерживает разрушительные селевые потоки и снежные лавины, препятствует образованию оврагов . Он активно влияет на климат, д е л а я его более мягким и в л а ж н ы м .
 Трудно переоценить водоохранную роль лесов. Под пологом деревьев р о ж д а ю т с я реки, леса накапливают влагу, предохраняют реки и озера от обмеления, улучшают качество воды, п о в ы ш а я ее прозрачность и о ч и щ а я от бактерий.
 Л е с — верный помощник земледельца . Недаром гласит н ар о дная мудрость: «Лес — это вода, вода — это урожай , у р о ж а й — это жизнь» . Эти слова подтверждаются убедительными цифрами: в среднем урожайность сельскохозяйственных культур на защищенных лесом полях выше на 15—25 процентов. Подчеркивая значение посадок защитных лесов в степных районах, Д . И. Менделеев писал: «И я думаю, что работа в этом направлении настолько в а ж н а для будущего России, что считаю ее однозначной с защитой государства».
 Велико санитарно-гигиеническое значение лесонасаждений , особенно вокруг крупных городов и индустриальных центров. В а ж н о с т ь оздоровительных свойств леса резко возрастает в связи с развитием процесса урбанизации и быстрым ростом концентрации городского населения. В С С С Р города
 6
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занимают всего 0,35 процента территории, но в них сосредоточено более 60 процентов населения. К 2000 году п л о щ а д ь городов возрастет до 0,45 процента территории страны с сосредоточением до 75 процентов всех жителей. И здесь на помощь людям в борьбе с ухудшением внешней среды, отрицательным воздействием шума и вибрации приходит «зеленый друг»: лесонасаждения фильтруют воздух, о ч и щ а я его от вредных примесей и пыли. Вместе с кислородом деревья выделяют особые летучие вещества — фитонциды, убивающие вокруг болезнетворные микроорганизмы. Кроны деревьев з а щ и щ а ю т горожан от транспортных шумов.
 Л е с — одно из лучших мест для отдыха. К а ж д ы й испытал на себе его чарующую красоту и благотворное воздействие. Пребывание в лесу успокаивает нервную систему, снимает усталость, улучшает самочувствие, повышает настроение. Л е с по-своему хорош в любое время года. Особое эмоциональное удовлетворение вызывают у нас и свежесть нежной весенней листвы, и могучее раздолье летнего леса, и грустное, но милое сердцу многоцветье осенних красок, и величавая краса зимнего леса в сверкающем на солнце снежном уборе. А сколько радости приносит он нам в часы «тихой охоты» — в грибную пору, как вкусны окропленные росой лесная земляника и малина! . .
 Неустанный санитар биосферы, «фабрика кислорода», хранитель вод, укротитель ветра, с т р а ж полей, среда обитания зверей и птиц, благословенное место отдыха людей.. . При перечислении этих в а ж н ы х природоохранных назначений «зеленого царства» невольно возникает вопрос: можно ли вообще рубить лес? Не рубим ли мы в этом случае тот сук, на котором, образно говоря, сидит все человечество? Не исчезнут ли лесные массивы под натиском современной лесозаготовительной техники? Как известно, подобные опасения звучат в некоторых статьях и публичных выступлениях.
 На этот вопрос и теория, и практика дают однозначный ответ: лес рубить можно, потому что в отличие от таких, например, природных ресурсов, как уголь, руда, нефть и газ , он способен к восстановлению.
 На X X V I I Международном геологическом конгрессе, состоявшемся в Москве в 1984 году, доктор Я. Врба из Чехословакии привел сенсационную цифру: ежегодно к а ж д ы й житель Земли использует в среднем 7 тысяч тонн природных геологических ресурсов. В ряде районов испытывается недостаток д а ж е песка, глины, известковых материалов . Что ж е делать? Д о к л а д ч и к продемонстрировал аудитории юмористический рисунок с подписью: «Жуйте медленнее, з апасы клецок не являются неисчерпаемыми». Геологи призывают к экономному расходованию ресурсов полезных ископаемых. Однако рано или поздно они будут исчерпаны.
 Иное дело — лес. При правильном ведении хозяйства он уподобляется сказочному кошельку с неразменным рублем: если вынуть монету, в кошельке тотчас появляется новая . П р а в д а , есть тут существенное отличие от сказки: «зеленый рубль» восстанавливается , к сожалению, не мгновенно, д л я этого требуются многие десятилетия. . . Тем не менее главная особенность — способность леса к возобновлению — не вызывает сомнения.
 Об этом красноречиво свидетельствуют таксационные данные. З а последние 30 лет в нашей стране было заготовлено 13 миллиардов кубометров Древесины, однако запасы насаждений не только восстановились, но и увеличились еще на 11 миллиардов кубометров.
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Разумеется , не следует переоценивать значение средних цифр. Будем объективны и прислушаемся к скептическому мнению некоторых специалистов, считающих, что усредненные данные по стране в целом так ж е мало говорят о реальном положении дел в основных лесных регионах, как средняя температура по терапевтическому отделению больницы — о состоянии больных. Нередко можно услышать , что в Сибири и на Д а л ь н е м Востоке леса много, а вот в Европейско-Уральской зоне з апасы древесины на грани истощения. Действительно, в некоторых районах этой зоны допускались перерубы расчетных лесосек. К выправлению положения здесь принимаются необходимые меры. Однако в целом и в данном регионе это не привело к сокращению лесо-сырьевых запасов , они д а ж е возросли. З а последние 25 лет лесопокрытая площадь в Европейско-Уральской зоне увеличилась на 7 миллионов гектаров, в том числе по хвойному хозяйству на 4 миллиона. Ежегодно с гектара вырубается менее 1 процента общего з а п а с а , тогда как в Финляндии — 2,6 процента.
 Рубить лес не только можно, но и необходимо. Причем в первую очередь в интересах самого леса. Д е л о в том, что в «зеленой кладовой» нашей страны большую часть составляют спелые и перестойные леса : на их долю приходится 71 процент общего запаса древесины. Перестойные н а с а ж д е ния утрачивают способность к возобновлению естественным путем и нередко создают угрозу распространения болезней для молодых деревьев. Подсчитано, что ежегодный отпад (объем деревьев, отмирающих в результате естественного изреживания древостоев) в наших лесах превышает 600 миллионов кубометров, то есть почти равняется годовому приросту.
 Л е с нуждается в постоянном обновлении. Рубка спелых и перестойных насаждений расчищает путь новым поколениям лесной поросли. Диалектическую связь лесозаготовок и лесовозобновления подчеркивают слова классика отечественного лесоводства Г. Ф. Морозова : «Рубка и возобновление должны быть синонимами».
 Вот почему глубоко ошибочно мнение, будто всякая рубка приводит к истощению лесных ресурсов. Продиктованные пусть д а ж е самыми благими намерениями призывы «Не трогать лес!» на деле могут принести ему непоправимый ущерб. Консервирование лесов не имеет ничего общего с подлинно бережливым их использованием, оно грозит им разрушением и гибелью.
 Лесозаготовки являются уборкой у р о ж а я спелых и перестойных древостоев. Вовремя снять этот у р о ж а й — значит способствовать усилению з а щ и т ных свойств лесов, улучшению их породного состава и качества , повышению продуктивности лесонасаждений. П е р е д е р ж к а леса на корню ведет к бессмысленным невосполнимым потерям значительных запасов древесного сырья. Подсчитано, например, что завышение возраста рубки на 20 лет вместо н а р а щ и в а н и я запасов приводит к потерям на каждом гектаре до 40 кубометров древесины.
 Однако здесь возникает важный вопрос: каким должен быть объем лесозаготовок, то есть степень разумного вторжения человека в «зеленое царство»?
 Р е ш а ю щ у ю роль в сохранении лесов играет соблюдение научно обоснованных правил рационального лесопользования . В нашей стране в соответствии с Основами лесного законодательства Союза С С Р и союзных респуб-
 8

Page 10
						

лик осуществляется принцип непрерывного и неистощительного лесопользования . Что лежит в его основе? Р а з м е р ежегодной рубки леса ограничивается величиной годичного прироста, то есть годичного у р о ж а я древесины, при возобновлении вырубок. Объем лесозаготовок регулируется научной нормой — расчетной лесосекой. Она позволяет в настоящее время заготавливать 638 миллионов кубометров в год. Фактически ж е в последние годы в стране вырубается около 400 миллионов кубометров. К а к видим, объем лесозаготовок отнюдь не достиг максимума, имеются значительные резервы для увеличения производства древесины.
 Итак , рубка леса необходима для обеспечения его непрерывной и эффективной жизнедеятельности в интересах сохранения о к р у ж а ю щ е й среды. Но это — не единственная причина, в ы з ы в а ю щ а я необходимость проведения лесозаготовок.
 Л е с является источником ценнейшего универсального сырья — древесины, без которой не обходится ни одна отрасль народного хозяйства . Известно, однако, что наука и техника создают множество заменителей этого уникального природного материала . М о ж е т быть, древесина утрачивает свое значение в экономике? Какова ее роль в развитии материальной и духовной культуры, каковы перспективы ее использования в б л и ж а й ш е м и отдаленном будущем?
 Постараемся ответить на эти вопросы.
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БЫЛ ЛИ В ИСТОРИИ «ДЕРЕВЯННЫЙ ВЕК»?
 Никто не может назвать ни точной даты, ни места, где произошло это поистине историческое событие. Л и ш ь ориентировочно можно сказать , что около 2 миллионов лет н а з а д наш далекий предок изготовил первое орудие производства — простую деревянную палку. С нее началось завоевание человеком природы. С лесом с в я з а н о и другое выдающееся событие — овладение огнем, сделавшее человека неизмеримо сильнее. Сегодня, в век электроники и атомной энергетики, изобретения эпохи каменного века к а ж у т с я примитивными, однако именно с них началось развитие материальной культуры — от первого топора до робототехнических комплексов.
 Почти все первые орудия труда были изготовлены из дерева или с использованием его в качестве основы, к которой крепились каменные и костяные орудия и приспособления. Как молчаливые вестники далеких эпох смотрят на нас сегодня музейные экспонаты: копье, лук и стрелы, каменный топор с деревянным топорищем, деревянная соха, изготовленные из дерева гончарный круг, прялка , лопата . . . Из дерева первобытный человек строил жилище , лучиной освещал его, с помощью горящего дерева готовил пищу и согревал себя в ледяную
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стужу. Посуду, домашнюю утварь, первые плоты и лодки человек делал из дерева .
 Как известно, отмечая определяющее значение главных конструкционных материалов на различных этапах начального периода истории, ученые выделяют каменный, бронзовый и железный века. Невольно возникает вопрос: не обидели ли незаслуженно историки такой в а ж н ы й материал, как древесина? Может быть, следовало выделить особую фазу самого раннего — «деревянного века»?
 Д л я пересмотра установленной периодизации истории нет оснований. Однако отметить выдающуюся роль леса и древесины уже на з а р е возникновения человеческого общества просто необходимо. Ради истины и справедливости.
 ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
 Д л я любого производственного процесса требуются не только материалы и инструменты (или м а ш и н ы ) . Необходима энергия, п р и в о д я щ а я инструменты в действие.
 На протяжении многих тысячелетий единственным источником энергии была мускульная сила людей и рабочего скота. Однако энергетический потенциал человека весьма ограничен: «мощность» среднего по физическому развитию мужчины составляет лишь десятую часть лошадиной силы, то есть всего около 74 ватт . Н о у ж е в глубокой древности пытливая мысль подсказала возможность использовать могучие силы воды и ветра. Появились водяные и ветряные мельницы. В нашем представлении с ними с в я з а н о только мукомольное производство. Однако область применения мельниц была неизмеримо шире: до изобретения паровой машины водяное колесо было единственным двигателем, приводившим в действие различные механические устройства на железоделательных, стекольных и пороховых заводах , сук-
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новальных и бумажных ф а б р и к а х , в рудниках и на лесопилках. Кстати, с этим связано и само название «завод», то есть стоящий «за водой», «у заводи».
 Древесина играла основную роль в сооружении этих энергетических установок, без которых было немыслимо развитие всех отраслей промышленности. О мельницах сохранилось множество народных поговорок и з а г а док: «Без ног — прытко, без жил — сильно, без разума — хитро», «Стоит баба на юру, руками машет, а что съест, тем и люди сыты».. .
 Среди многочисленных водяных мельниц, построенных в России, были крупные гидросиловые установки. Одно из грандиозных деревянных гидротехнических сооружений в 80-х годах X V I I I века было возведено талантливым механиком Кузьмой Дмитриевичем Фроловым на Змеиногорском руднике на Алтае . Вода из главного сооружения плотины пробегала в общей сложности 2200 метров, приводя в действие огромные деревянные водяные колеса диаметром 17 метров (высота пятиэтажного д о м а ) , водо- и рудоподъемники, лесопильную мельницу, лебедку для перемещения вагонеток с рудой и другие механизмы. С а м а я крупная гидросиловая установка в Европе — «чудо М а р л и » , с н а б ж а в ш а я водой фонтаны дворцовых парков французских королей, имела водяные колеса диаметром 12 метров.
 На железоделательных заводах деревянные водяные колеса приводили в действие воздуходувные меха, станы и молоты. Д а и плотины, на которых ставили мельницы, были деревянные. Е щ е в X V I веке на Руси строили большие плотины, используя оригинальные технические решения. Так, в 1528 году все «концы» (районы) Великого Новгорода участвовали в возведении плотины на Волхове. На берегу рубили р я ж и — «срубы великие». Эти огромные ящики из бревен спускали на воду и устанавливали на плаву вдоль оси плотины. Затем в р я ж и з а г р у ж а л и валуны и по мере погружения в воду н а р а щ и в а л и у ряжей стенки — венец за венцом, пока р я ж и не опускались на дно реки, а их верхняя часть п р о д о л ж а л а возвышаться над водой.
 Много веков служили людям деревянные мельницы. С изобретением паровой машины старые примитивные водяные и ветряные двигатели были вытеснены из большинства отраслей и остались главным образом в сельском хозяйстве. Е щ е в 20-х годах в нашей стране работало 100 тысяч ветряных и 200 тысяч водяных мельниц.
 В течение многих тысячелетий до конца X V I I I века (до начала использования каменного угля) древесное топливо было единственным источником тепловой энергии, необходимой не только для обогрева ж и л и щ и приготовления пищи, но и во многих производственных процессах, прежде всего в металлургии.
 В X V I I I веке Россия, обогнав Англию и Швецию, вышла на первое место в мире по производству чугуна. Его выплавка с 150 тысяч пудов в 1700 году достигла к 1800 году почти 10 миллионов пудов. И этими успехами отечественная металлургия была о б я з а н а не только открытию запасов месторождений ж е л е з а , но и вековым уральским лесам, щедро обеспечивающим горные заводы необходимым количеством древесного угля. Д л я выплавки 1 пуда чугуна необходимо было сжечь 3—5 пудов древесного угля, а для выковки 1 пуда железа — около 8 пудов. Крупным потребителем древесины были солеварни (на к а ж д ы е 30 .пудов соли требовалась кубическая
 12

Page 14
						

с а ж е н ь д р о в ) , без дров не могли работать кирпичные, сахарные, мыловаренные заводы, паровозы и пароходы.. .
 В XX веке все более широкое использование каменного угля, нефти, природного газа , а в последние годы — и атомной энергии уменьшило значение древесного топлива. Однако в годы гражданской войны, когда молодая Советская республика о к а з а л а с ь отрезанной от месторождений угля и нефти, она удовлетворяла свои потребности в топливе только дровами.
 В 30-х годах в нашей стране развернулись работы по созданию газогенераторных установок для автомобилей и тракторов , рассчитанных на использование древесного топлива. Многие сомневались: можно ли обеспечить дровяными чурками надежную работу двигателя внутреннего сгорания? В 1939 году был организован автопробег колонны газогенераторных машин из Москвы во Владивосток. Это явилось убедительным доказатель ством реальности создания транспортных средств с газогенераторными установками. В годы Великой Отечественной войны перевод автомобилей и тракторов на дровяное топливо позволил экономить дефицитное жидкое горючее, необходимое для танков и самолетов .
 В настоящее время большим резервом в топливно-энергетическом балансе является использование в качестве топлива лесосечных отходов (ветвей, сучьев, вершинок, обломившихся частей стволов) в тех случаях , когда они не используются д л я переработки на технологическую щепу. Д л я этой цели создаются специальные топочные устройства д л я котельных, работающие на древесных отходах повышенной влажности и зольности. Измельченные лесосечные отходы и кору можно транспортировать на любые расстояния в виде брикетов.
 Во многих странах древесные отходы, переработка которых экономически нецелесообразна , используются как источник энергии. Например , целл ю л о з н о - б у м а ж н а я промышленность З а п а д н о й Европы на 20, а С Ш А на 50 процентов обеспечивает себя энергией за счет с ж и г а н и я древесных отходов. Работы в этом направлении ведутся и в нашей стране.
 В Азии, Африке и Латинской Америке дрова и сегодня с л у ж а т основным видом топлива. В развитых странах потребление их неуклонно сокращается . Впрочем, не исключено, что в перспективе, по мере расходования запасов угля , нефти и природного газа , древесине суждено сыграть более значительную роль в мировой энергетике, но у ж е не в виде дров , а в качестве сырья для получения жидкого и газообразного топлива, в частности метанола и этанола — метилового и этилового спирта.
 В книге «Более чем достаточно? Оптимистический взгляд на будущее энергетики мира», изданной в 1982 году Организацией Объединенных Наций по вопросам образования , науки и культуры ( Ю Н Е С К О ) , рассматриваются возможности использования в качестве источника энергии биомассы, и прежде всего древесины, имея в виду газификацию, сухую перегонку (пиролиз) и процессы гидролиза с целью получения этанола .
 В ряде стран р а з р а б а т ы в а ю т с я специальные научно-исследовательские программы «Древесина и энергетика». В 1979 году расходы на эти цели в С Ш А составили 40 миллионов долларов . Рассмотрены методы создания интенсивных лесохозяйственных плантаций («энергетических» ферм) по производству биомассы с использованием быстрорастущих лиственных пород.
 13

Page 15
						

Согласно расчетам, под «энергетические» фермы потребуется з а н я т ь 10 процентов территории страны. Для в ы р а щ и в а н и я топлива для одной электростанции нужен участок земли площадью 8—16 гектаров. В недавно проведенном в Швеции исследовании, с о д е р ж а щ е м прогноз потребления энергии в стране до 2015 года, указано , что «энергетические» плантации площадью 2,9 миллиона гектаров (6—7 процентов территории страны) могут обеспечить годовое потребление энергии, эквивалентное 2/3 общего энергоснабжения в стране.
 Древесина и энергетика. . . Эти понятия неразделимы и в прошлом, и в настоящем, и, очевидно, в будущем.
 ИЗБА, КИЖИ И СТОКВАРТИРНЫЙ Д О М
 В течение тысячелетий древесина была основным строительным материалом. Н а ч а в с простейших хижин из жердей, ветвей и коры, люди в даль нейшем стали строить дома из бревен. Человек издавна оценил достоинства дерева как строительного материала — его прочность, легкость, удобство обработки, способность сохранять тепло, замечательные декоративные возможности. На Руси из дерева рубили крестьянские избы и крепости, боярские хоромы и а м б а р ы , сказочные дворцы и многоглавые храмы.
 Простая изба.. . Это привычное словосочетание не очень точное: в конструкциях деревянных домов немало тонкостей, а во внешней простоте таится своя неброская красота . Плотную, без щелей, подгонку бревен друг к другу обеспечивали точно вырубленные пазы, потайные зубья и врубки. Народные мастера умело использовали декоративные свойства дерева . Крыши покрывали тесом, дранью, а иногда и фигурным лемехом — своеобразной деревянной черепицей из осиновых дощечек. Фронтоны и стены украшали причелинами, подзорами, резными «полотенцами» под скатами крыши. Нарядные ставни и резные наличники придавали живописный вид окнам. Резьбой покрывали детали лестниц, столбы крылец.
 Впрочем, об этом неверно говорить в прошедшем времени: и сегодня не перевелись талантливые умельцы в наших селах и лесных поселках. Радуют глаз , веселят душу творения современных чародеев резьбы и росписи на Печоре и Вологодчине, в Архангельской области и Карелии, в П о в о л ж ь е и З а к а р п а т ь е , на Урале и в Сибири.
 К сожалению, неумолимое время, войны и пожары не пощадили большинство памятников деревянного зодчества . В их числе упоминавшиеся в русских летописях сооружения X века — дубовый «о тринадцати верхах» Софийский собор в Новгороде и Успенский собор в Ростове Великом. Построенный в X V I I столетии дворец из 270 комнат в Коломенском современники называли восьмым чудом света. Не сохранились до наших дней и деревянные здания Московского Кремля , и первый Зимний дворец в Петербурге...
 Впрочем, нам дороги не только шедевры деревянной архитектуры. Бережно сохранен для потомков Домик Петра I (так уважительно , с большой буквы, по традиции пишут название этого первого в Петербурге жилого строения) . Не п о р а ж а е т оно ни размерами , ни особой красотой архитектурных форм. Всего за несколько дней срубили его солдаты из крепких сосновых
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бревен. Д о м и к небольшой: кабинет, столовая , сени и маленькая спальня . Дорога «связь времен», память о славном прошлом России.. .
 Так ж е по-своему дороги нам и собранные в музеях народного деревянного зодчества старинные избы, хозяйственные строения, мельницы, часовни, церкви. Все больше людей приезжают в «Малые Корелы», что под Архангельском, в Ригу, в Усть-Вымь в Коми А С С Р , город Истру Московской области и другие места, где созданы такие музеи под открытым небом. Приезжают , чтобы отдать д а н ь уважения народным умельцам.
 Всемирную славу завоевали творения талантливых русских мастеров, собранные в музее-заповеднике народного деревянного зодчества и этнографии на онежском острове Кижи. Здесь с особой остротой о щ у щ а е т с я притягательная сила деревянной архитектуры — ее близость к о к р у ж а ю щ е й природе.
 . . .Теплоход причаливает к острову. Сквозь прибрежную дымку прорисовываются силуэты неповторимого по красоте кижского а н с а м б л я : д в а д ц а -тидвухглавая П р е о б р а ж е н с к а я церковь, д е в я т и г л а в а я Покровская церковь, ш а т р о в а я колокольня. Незабываемое впечатление производит суровая мощь сложенных без единого гвоздя рубленых стен, игра светотени, трепетная узорчатость глав , покрытых лемехом. На солнце осиновые дощечки отливают серебристо-сизоватым глянцем. Они не трескаются и не коробятся от дожд я и снега. К а ж д у ю тесали топором, а ведь только для Преображенской церкви их потребовалось 30 тысяч!
 Церковь эту построили при Петре I в честь победы над шведами. Согласно преданию, закончив работу, зодчий бросил топор в озеро, с к а з а в : «Церковь эту поставил мастер Нестор. Не было, нет и не будет более та-
 15

Page 17
						

кой». Вспоминаются слова Гоголя: «Архитектура — та ж е летопись мира: она говорит тогда, когда молчат и песни, и предания».
 Когда в наше время, в начале 70-х годов, восстанавливали знаменитую Серединную б а ш н ю Псковского кремля , венчавший ее шатер покрыли на древний манер осиновым лемехом. Ветер и солнце делают свое дело — шлифуют дощечки до серебряного блеска . И словно перекликаются К и ж и и Псков , эстафета деревянного искусства переходит от поколения к поколению.. .
 Древние деревянные постройки сохранились и в других странах . В Норвегии, в небольшом городке Л и л л е х а м м е р е более тысячи лет стоит деревянная церковь, б л е с т я щ а я , словно отполированная . А в другой части мира, в окрестностях древней японской столицы Нары, сохранился храм Хорюдзи. Это самое старое деревянное строение в мире — ему около 1400 лет.
 Древесина исстари использовалась не только для строительства жилых, хозяйственных и церковных зданий, из нее возводили мосты, сооружали первые тротуары и мостовые. Е щ е 50 лет н а з а д из 548 мостов в Л е н и н г р а д е 446 были деревянными.
 Большую роль с древнейших времен до наших дней играет дерево в качестве различных вспомогательных устройств при строительных и монтажных работах с использованием камня , металла и бетона. Причем слово «вспомогательное» в данном случае отнюдь не принижает значения дерева : без него не было бы и основного сооружения.
 Вспомним, к примеру, историю подъема колокола в Московском Кремле. Этот невиданный во всем мире восьмитысячепудовый колокол (128 тонн) был отлит в 1654 году при царе Алексее Михайловиче . Д о л г о никто не реш а л с я поднять его на кремлевскую звонницу. Л и ш ь 14 лет спустя царский привратник, имени которого история не сохранила , взялся за подъем гигантского колокола . В этой операции деревянные приспособления сыграли главную роль. С к а ж д о й стороны колокола под его к р а я поочередно подводили огромное бревно, используемое в качестве рычага . Свободный конец бревна при помощи полиспаста и деревянного ворота тянули вниз, а под приподнятый край колокола подводили в сруб очередные бревна. Н а к л о н я я колокол поочередно с к а ж д о й стороны, под ним постепенно н а р а щ и в а л и сруб, на котором колокол поднимался все выше и выше. Д л я облегчения подъема использовали подвешенные на цепях деревянные платформы, нагруженные камнями. Д л я подъема гигантского колокола потребовалось 9 месяцев.
 Без дерева было бы невозможно строительство древнейших каменных дворцов , гигантских пирамид. Первые русские путешественники, попавшие в Египет, называли их «рукотворными горами». Воздвигнутая в X X V I I I веке д о н. э. пирамида Хуфу (Хеопса) высотой почти с сорокаэтажный дом (147 метров) сложена из 2 миллионов 300 тысяч огромных каменных глыб массой от 2 до 30 тонн. Каким ж е способом древние египтяне откалывали от скал такие огромные куски камня , не имея в своем распоряжении никаких взрывчатых веществ и р а с п о л а г а я л и ш ь самыми примитивными бронзовыми орудиями?
 При помощи деревянных клиньев получали гигантские каменные плиты. П о обозначенным на известковой скале границам каменной глыбы рабочие выдалбливали глубокие борозды, з а б и в а л и в них клинья из сухого дерева и поливали водой. Р а з б у х а я , клинья расширяли трещину. Этот прием повто-
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ряли много pa*' "чка глыба нужных размеров не о т к а л ы в а л а с ь от скалы. Отесанные к а м г н " ы е плиты подвозили к месту постройки на специальных деревянных с а л а з к а х , з а п р я ж е н н ы х волами и людьми. Строительство пирамиды Хуфу продолжалось около 20 лет.
 Без помощи деревянных конструкций немыслимо было бы и сооружение замечательного памятника Петру I — знаменитого Медного всадника. В день его открытия 7 августа 1782 года забытый ныне поэт Василий Рубан писал:
 Нерукотворная здесь Росская гора Пришла во град Петров чрез невские пучины И пала под столпы Великого Петра!
 Что ж е это за «росская гора»? Имелся в виду пьедестал, который должен был в ы д е р ж а т ь колоссальную нагрузку: ведь на изготовление статуи пошло более 10 тысяч пудов бронзы и около 250 пудов ж е л е з а . «Камень сей должен быть пяти сажен и одного аршина в высоту» — говорилось в публикации Академии художеств , предлагавшей всем ж е л а ю щ и м искать скалу для монумента. На это объявление откликнулся крестьянин Семен Вишняков, нашедший камень еще большего р а з м е р а в болотистом лесу у берега Финского залива , в 12 верстах от Петербурга . Местные жители прозвали его «Гром-камнем» за глубокую трещину, оставленную в нем молнией. П о преданию, на этот камень не раз з а б и р а л с я царь Петр , обозревая окрестности.
 Скульптор Фальконе был в восторге. Н о как доставить стотысячепу-довую глыбу в столицу? Груз в 1600 тонн! Помогла изобретательность ' т а лантливых умельцев, использовавших различные деревянные приспособления. С помощью рычагов каменную громаду погрузили на специальную деревянную решетку из толстых бревен. Передвижение «Гром-камня» к берегу осуществлялось с помощью обитых жестью деревянных желобов , в которые закладывали медные шары и накрывали верхними желобами , а на них укладывалась решетка с камнем. Через к а ж д ы е 50 с а ж е н ь вбивали столбы из прочных корабельных сосен, к которым протянули канаты от воротов. 400 человек тянули огромную глыбу, продвигаясь под барабанный бой на 20—30 шагов в сутки.
 Д л я доставки «Гром-камня» в Петербург из еловых и сосновых бревен было построено специальное большое судно. Д л я погрузки применили оригинальный способ: судно затопили у берега , а после погрузки откачали воду и подняли его. Все эти операции были выполнены за один день. Тысячи петербуржцев собрались на берегах Невы, на многочисленных лодках , чтобы увидеть выгрузку «Гром-камня» на набережной возле Сенатской площади. По приказу императрицы Екатерины I I в честь этого события была выбита медаль с изображением «Гром-камня» и надписью: «Дерзновению подобно!»
 В годы Великой Отечественной войны Медный всадник бережно укрыли от рвущихся бомб и снарядов крепкой опалубкой из досок и засыпали песком. Так дерево помогло построить замечательный памятник, а 160 лет спустя н а д е ж н о з а щ и щ а л о его все 900 дней блокады.
 Говоря о важной роли древесины в строительстве, следует иметь в виду, конечно, не только седую старину. В период первых пятилеток широкое
 _ ВОЛОГОДСКАЯ I области г. я С иблк отеки им. И. и. Бабушкина
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применение деревянных конструкций при строительстве пг>едприятий авиационной, химической, машиностроительной и других о т ' , а с Л е й промышленности позволило не только сэкономить громадное количес .ьо металла и цемента, но и значительно снизить капиталовложения и обеспечить высокие темпы строительства. В неменьшей степени это относится и к жилищному строительству: ведь еще в предвоенном 1940 году из полумиллиона домов в городах европейской части России на долю каменных приходилось л и ш ь 12 процентов.
 В послевоенные десятилетия бурного развития индустриального и гражданского строительства древесина, казалось , решительно вытесняется другими материалами . Действительно, сегодня в городах деревянные дома не строят. На смену дереву пришли кирпич, бетон, сборный железобетон. Тем не менее древесина не утратила своего значения и при возведении современных зданий.
 Перед нами новый стоквартирный дом. Его никак не назовешь деревянным: стены сложены из кирпича или бетонных панелей. Однако полы, двери, оконные рамы, подоконники, паркет, встроенные шкафы и антресоли — все сделано из дерева . На такой дом требуется целый эшелон лесоматериалов и различных деревянных изделий. Д л я внутренней отделки помещений широко применяются листовые материалы: древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера , фибролит.
 Неисчерпаемые декоративные свойства дерева используются д л я внутреннего художественного оформления современных зданий — вспомним интерьеры Кремлевского Д в о р ц а съездов , Московского государственного университета, павильонов В Д Н Х С С С Р , многих клубов, кинотеатров, уютных кафе в различных городах страны.
 Д о с т и ж е н и я науки и техники открывают все новые возможности эффективного применения древесины в строительстве. Ученые нашли средства борьбы с извечными врагами дерева — гнилью и огнем. Д е т а л и и конструкции, обработанные антисептирующими составами, с л у ж а т вдвое, а то и вдесятеро дольше обычной древесины. Деревянные изделия, покрытые огнестойкими веществами — антипиренами, не боятся огня.
 Все более широкое применение получает такой эффективный строительный материал , как клееная древесина. Дорогу ей проложили новые методы сушки и антисептирования в сочетании с использованием высококачественных водостойких клеев. Получают клееную древесину путем склеивания отдельных деревянных элементов, в том числе маломерных досок и низкосортной древесины, с прогревом в поле токов высокой частоты.
 У архитекторов и строителей появилась возможность с о з д а в а т ь конструктивные монолитные элементы практически любой длины и формы. В чем основное преимущество клееных конструкций? Они обладают малой массой и повышенной химической стойкостью. Их достоинством являются возможность быстрой доставки и простота сборки. Большие размеры поперечных сечений клееных элементов обеспечивают повышенную огнестойкость.
 Трудно представить, что обычно легко з а г о р а ю щ и е с я доски, склеенные в пакет и покрытые антипиренами, не только надежно противостоят огню, но и в противопожарном отношении превосходят так называемые несгораемые материалы. Так, конструкции из клееной древесины не теряют
 18

Page 20
						

несущей способности при температуре 750° С, тогда как стальные сохраняют ее л и ш ь до 450° . Клееная древесина прочнее алюминия и стали. Конструкции из нее в 2—3 р а з а легче стальных и в 8 ра з легче бетонных.
 Область применения деревянных клееных конструкций весьма широкая : выставочные залы , павильоны, спортивные комплексы, плавательные бассейны, катки, крытые рынки. Стойкость к химически активной среде позволяет применять их в сельскохозяйственном строительстве — при сооружении животноводческих ферм, птичников, складов минеральных удобрений.
 Особо важное значение имеет древесина для строительства ж и л ь я в сельских и отдаленных районах. В последние годы в селах Нечерноземья , рабочих поселках в Сибири и на Д а л ь н е м Востоке, в частности в зоне Байкало-Амурской магистрали, в широких масштабах ведется комплексная за стройка малоэтажными стандартными домами из дерева и древесных материалов .
 Слово «стандартный» вовсе не означает монотонности и безликости: различные архитектурно-конструктивные решения, в том числе использование традиционных элементов русского деревянного зодчества в сочетании с зелеными насаждениями придают новым поселкам современный, благоустроенный и в то ж е время живописный облик.
 Наиболее перспективны дома , собираемые на месте из панелей, изготовленных из древесных материалов в заводских условиях. Государственным институтом по проектированию предприятий деревообрабатывающей промышленности р а з р а б о т а н а целая серия типовых проектов домов панельной конструкции (как говорится, на любой вкус ) : одноэтажные одно- и двухквартирные коттеджи из 2—4 комнат и мансардные из 4—5 комнат.
 При освоении природных ресурсов Севера и Сибири вахтовым методом хорошо зарекомендовали себя удобные д л я сборки, разборки и транспортирования мобильные здания из деревянных конструкций в виде блоков-контейнеров полной заводской готовности (включая д а ж е встроенную мебель ) . Им не страшен и пятидесятиградусный мороз. Монтировать их можно с помощью автокрана , а доставлять в условиях бездорожья — вертолетом.
 В последние годы у деревянного домостроения появилась новая область применения, с в я з а н н а я с быстрым увеличением количества садовых участков. Их число приближается к 6 миллионам и продолжает быстро расти. Садоводам-любителям нужны удобные летние домики. И вновь самым лучшим материалом для этой цели о к а з а л а с ь древесина. Специалисты Всесоюзного научно-производственного объединения стандартного домостроения разработали ряд типовых проектов, рассчитанных на использование раз личных сочетаний стандартных элементов. Из этих деталей можно соорудить более ста различных вариантов летних домиков!
 Освещение роли дерева в современном строительстве было бы неполным, если не упомянуть об использовании древесины в качестве в а ж н о г о компонента различных строительных материалов . Возьмем, к примеру, арболит — смесь измельченной древесины с цементом. Он легче кирпича, шлакобетонных плит, дешевле кирпича и железобетона в 4—5 раз , а шлакобетона и дерева — в 2—3 раза . Строительство зданий из арболитовых плит требует меньше затрат , в частности за счет облегченного фундамента .
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Нет, и сегодня, в век железобетона , не сдает дерево своих позиций в строительной индустрии!
 В ОБОРОНЕ И НАСТУПЛЕНИИ
 Особую область строительства составляют оборонительные сооружения. С древнейших времен лес и древесина играли в а ж н у ю роль в з а щ и т е рубежей Родины. Н а д е ж н о й преградой от набегов степных кочевников на южных границах русского государства служили засеки — лесные з а в а л ы из деревьев, кроны которых были обращены на юг, навстречу врагу. Недаром крымские татары прозвали леса Московского государства «великими крепостями». Последние засеки были сделаны по приказу Петра I во время войны со шведами.
 Вплоть до X V I I века сохраняли свое значение деревянные крепости с мощными стенами из срубов, засыпанных землей, и монументальными сторожевыми б а ш н я м и . Стойко противостояли они у дар ам вражеских полчищ. Сооружаемые на крепостных стенах бревенчатые брустверы с бойницами з а щ и щ а л и воинов от стрел, ядер и пуль. Вошли в историю деревянные фортификационные сооружения — знаменитые Багратионовы флеши на Бородинском поле.. .
 И в годы смертельной схватки с фашистскими захватчиками лес верно служил нашему народу. Из лесных б а з наносили сокрушительные удары по врагу партизаны, из дерева возводились и воспетая в песне «землянка в три наката» , и блиндажи, и доты.
 Древесина была включена в число важнейших видов стратегического сырья . Предприятия лесных отраслей поставляли оборонной промышленности авиационный к р я ж и фанеру для самолетостроения, деревянные детали винтовок и автоматов , лесоматериалы д л я судостроения, деревянные корпуса для противотанковых мин, обозные пиломатериалы для артиллерийских, санитарных и кухонных повозок, миллионы ящиков для упаковки патронов, снарядов , авиабомб , парашютов . Труженики леса с н а б ж а л и армию телефонными столбами и шестами, понтонным снаряжением, аэросанями, катками д л я зимнего обслуживания аэродромов. И з древесины возводили мосты, сооружали понтоны, плоты для преодоления водных преград. Д л я восстановления уничтоженных ф а ш и с т а м и при их отступлении и строительства новых железных дорог лесная промышленность в годы войны изготовила свыше 120 миллионов шпал. По этим стальным магистралям шли на фронт эшелоны с бойцами, танками, вооружением и боеприпасами.
 В обороне и наступлении лес был надежным помощником наших воинов с первых боев в июне 1941 года до последних залпов Великой Отечественной, до самой Победы.
 НА СУШЕ, НА МОРЕ И В ВОЗДУХЕ
 Человек от природы любознателен . С незапамятных времен его манила таинственная д а л ь : что там , за горизонтом? Впрочем, людей т о л к а л а к путешествиям не только муза странствий. П о мере развития охоты, ремесел и сельскохозяйственного производства возникла необходимость в обмене
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товарами, в торговле. Но как добраться с грузом до других городов и селений?
 На помощь людям пришло дерево. На суше первым транспортным средством служила повозка на деревянных полозьях. Великим изобретением, положившим начало развитию различных видов сухопутного транспорта , явилось колесо — вначале круглый деревянный обрубок, а позднее легкая и прочная конструкция со спицами и ободом. Первые повозки на колесах — боевые колесницы — появились за 5 тысяч лет до н. э. в З а п а д н о й Азии у шумеров.
 В России были замечательные колесных дел мастера , умевшие подобрать для изготовления колес самые подходящие древесные породы: для обода брали дуб, д л я спиц — березу, рябину или пихту, ступицы делали из лиственницы. В разных странах люди ездили на телегах и арбах , в каретах и фаэтонах , на бричках и в кабриолетах , в почтовых кибитках и д и л и ж а н сах. А зимой на Руси лихие тройки под переливчатый звон колокольчиков и бубенцов мчали в снежном вихре затейливо украшенные сани-розвальни... Д а и сегодня не может обойтись село без деревянных телег и саней — удобен и надежен этот незатейливый транспорт!
 . . .Шли века, осваивались новые земли, и гужевой транспорт не мог уже справиться с перевозками больших грузов на дальние расстояния . Применение паровой машины на транспорте позволило строить железные дороги. И здесь не обошлось без помощи леса : рельсы укладывали на деревянные шпалы, топки паровозов топили дровами. П е р в а я в России ж е л е з н а я дорога из Петербурга в Ц а р с к о е село была открыта в 1837 году. А ранним утром 18 августа 1851 года из Петербурга в Москву вышел первый поезд по самой прямой и в то время наиболее протяженной магистрали в мире.
 В 1858 году в России протяженность железных дорог едва превышала тысячу километров, а сегодня она приближается к 150 тысячам километров. На к а ж д ы й километр пути идет 1840 шпал на прямых и 2000 на кривых участках пути. Несмотря на широкое применение железобетонных шпал их над е ж н ы е деревянные коллеги по-прежнему пользуются спросом. Ежегодно на их изготовление расходуется более 10 миллионов кубометров леса , а на замену вышедших из строя шпал еще 2,5—3 миллиона кубометров высококачественной древесины. Пропитка шпал антисептиками позволяет в несколько раз продлить срок их службы.
 Древесина широко использовалась и используется при создании раз личных средств сухопутного транспорта . Первые отечественные троллейбусы, появившиеся на улицах Москвы в 1933 году, были деревянными, как и вся т о г д а ш н я я транспортная техника. Д о сих пор кузова многих грузовых автомобилей изготовляют из дерева . Огнестойкие древесноволокнистые плиты широко применяются в вагоностроении в качестве настила пола, потолка, облицовки продольных стен, диванов , полок.
 Неоценима роль дерева в развитии водного транспорта . Оно помогло превратить водные преграды — реки, озера и моря — в удобные и быстрые дороги. Первыми плавательными средствами были древесные стволы с не-обрубленными сучьями, а затем простейшие плоты из скрепленных друг с другом стволов. К а к отмечает известный знаток моря писатель Хельмут Ханке ( Г Д Р ) , «обычно принято говорить о 6000-летней истории мореплава-
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ния. Н а самом ж е деле человек начал пользоваться плотом в качестве средства добывания пищи и покорения пространства значительно раньше». Ориентировочно можно говорить о 40-тысячелетней давности появления первого плота.
 Смелый эксперимент норвежского ученого Тура Хейердала , который пересек в 1947 году Тихий океан на плоту «Кон-Тики», изготовленном из стволов бальсового дерева , подтвердил гипотезу о том, что на таких простейших плавательных средствах древние инки преодолевали по океанским просторам путь в 8 тысяч километров.
 В течение многих веков служили людям челны-однодеревки. Их изготовляли из деревянных стволов, которые выдалбливали или выжигали изнутри и обтесывали снаружи. Не следует думать , что челны и струги-однодеревки были очень небольших размеров . В древнем Киеве и в Новгороде из одного дерева выдалбливали суда вместимостью от 20—40 до 100 человек. На смену однодеревкам на Руси пришли более крупные д о щ а т ы е суда, известные под названием устюжанские коломенки. В X V I I веке по Волге плавали коломенки грузоподъемностью от 5 до 25 тысяч пудов, а самые крупные принимали на борт более 100 тысяч пудов.
 Д е р е в о помогло овладеть океанскими просторами. Н а ч а в с недолгих прибрежных плаваний на небольших лодках , люди все д а л ь ш е уходили в море на все более совершенных судах. Финикийцы бороздили Средиземное море, минуя Геркулесовы столбы (так называли в древности Гибралтарский пролив) , выходили в Атлантический океан, з а в я з ы в а я торговлю с племенами, населявшими западноевропейское побережье. Корабли финикийцев у ж е в X веке до н. э. имели основные элементы конструкции современного судна: киль, шпангоуты, штевень, наружную обшивку.
 Высокой маневренностью отличались греческие триеры — гребные суда с тремя рядами весел по к а ж д о м у борту, оснащенные т а к ж е парусом. К а ж дое весло о б с л у ж и в а л о несколько гребцов. Д л и н а весел на средневековых галерах достигала 15 метров, весили они по 250—300 килограммов. Таким громадным веслом гребла команда из 9 человек.
 Некоторые суда древних п о р а ж а ю т своими размерами . Сохранилось описание построенного при египетском правителе Птоломее I V Филепа-торе в I I I веке до н. э. плоскодонного гребного деревянного судна длиной более 100 метров, на котором помещалось около 3 тысяч воинов. Приводили его в движение 4 тысячи гребцов!
 На смену веслам пришел более мощный д в и ж и т е л ь — парус. В Университетском музее древностей в Осло экспонируется построенное в X I I I веке судно викингов. Оно имело прямой парус площадью 70 квадратных метров и весла. Д л и н а его 23,4 метра, ширина 5 метров, высота борта 1,7 метра. Своей конфигурацией суда викингов напоминали змею с поднятой головой. З а исключением нескольких железных заклепок , они целиком строились из дерева .
 На таких быстроходных черных л а д ь я х , с острым килем и высоким изогнутым носом, под алым куполом громадного паруса о т в а ж н ы е викинги пересекали Атлантический океан. Д о ш е д ш и е до нас исландские саги сообщают о поселении викингов в Гренландии еще в X веке и об открытии Америки, названной ими Винленд — страной винограда . Л е й ф Эрикссон на
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судне с 35 людьми достиг полуострова Л а б р а д о р и, двигаясь на юг, приблизительно в 1000 году достиг места, где в настоящее время находится Бостон. Это произошло почти за 500 лет до того, как в 1492 году до берегов Америки доплыли испанские корабли.
 Н а ч а л а с ь эпоха поисков новых морских путей, эпоха великих географических открытий. В далекое плавание на долгие годы уходят корабли Колумба, Васко да Гамы, Америго Веспуччи, М а г е л л а н а и других отважных мореплавателей, которые прокладывали морские пути из Европы в Америку, Индию и другие районы земного шара .
 Много веков н а з а д бесстрашные русские поморы в суровых условиях арктических широт вели промысел рыбы и морских зверей, добираясь сквозь льды до самого Груманта-батюшки (так в старину называли Шпицберген) . Искусные мастера строили из дерева кочи и карбасы, отлично выдерживающие т я ж е л ы е условия ледового плавания . На них русские мореходы достигали Новой Земли и «златокипящей» Мангазеи в низовьях Оби. В 1648 году казак Семен Д е ж н е в совершил плавание из Колымы вокруг Чукотки, пройдя впервые и открыв пролив между Азией и Америкой.
 Многое для становления отечественного флота было сделано в царствование Петра I . На 25 созданных верфях было построено более тысячи судов. Русские корабелы строили отличные торговые и военные суда. Английский посол Д ж е й м с Д ж е ф ф е р е н с в то время сообщал своему правительству: «Корабли создают здесь не хуже, чем где бы то ни было в Европе».
 Много леса требовалось для строительства флота : на сооружение одного военного корабля шло до 3 тысяч отборных деревьев . Как отмечалось
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в «Лесном журнале» за 1848 год, «на судостроение по одной Волге израс-ходывается в год, верно, не менее одного миллиона дерев больших размеров» .
 История сохранила наименования легендарных деревянных кораблей, с которыми связаны подвиги выдающихся мореплавателей и путешественников. Л и ш ь одно такое судно-реликвия сохранилось до наших дней. В Осло в музее стоит небольшой, весь в з аплатах , деревянный корабль . Это знаменитый «Фра м» , удивительная судьба которого с в я з а н а с именами двух прославленных норвежских путешественников. И д я на штурм Северного полюса, Фритьоф Нансен в середине 90-х годов прошлого века впервые в истории проплыл на «Фраме» по практически недоступному для судов арктическому морю, хотя и сделал это весьма необычным способом: «Фрам» находился в дрейфе 1055 дней. П р о д в и г а я с ь со льдами в направлении полюса, корабль достиг 83° северной широты, но затем направление дрейфа изменилось на юго-западное, и к северу от Шпицбергена «Фрам» освободился наконец из ледового плена. А через 14 лет это судно повел к берегам Антарктиды Р о а л ь д Амундсен, чтобы затем на санях добраться до Ю ж н о г о полюса. . . Покрытый ш р а м а м и ветеран деревянного флота оправдал свое название: «Фрам» по-норвежски означает «Вперед».
 Ушли в безвозвратное прошлое романтичные каравеллы и бригантины, фрегаты и шхуны. Гордые красавцы-парусники уступили море желез ным гигантам. Их судьбу решила прежде всего скорость движения : в XV веке переезд через Атлантику на парусных судах совершался за 70 дней, первое паровое судно з а т р а т и л о на это 26 дней, а современные быстроходные лайнеры пересекают океан за четверо суток.
 Уместно вспомнить, что и «век пара» на водном транспорте начался с деревянных судов. Первый речной пароход «Клермонт», построенный в 1807 году в С Ш А Робертом Фултоном, был деревянным. В России в 1815 году регулярные рейсы между Кронштадтом и Петербургом стало совершать деревянное паровое судно «Елизавета» . В течение многих десятилетий основную деталь д в и ж и т е л я парохода — сребное колесо — делали из дерева . Л ю д и знали справедливость поговорки: «Дуб в море превращается в сталь , а чугун — в сыр». Е щ е в конце прошлого века количество построенных в России деревянных судов превышало 8 тысяч в год.
 Д л я современных корабелов основным конструкционным материалом является металл. Однако и сегодня древесина и изделия из нее широко используются для покрытия палуб и внутренней отделки судовых помещений, изготовления спортивных яхт и лодок.
 Незаменимо дерево и при строительстве научно-исследовательских судов, предназначенных для изучения земного магнетизма и атмосферного электричества. Основной проблемой при создании таких судов является исключение всех магнитных материалов из конструкции корпуса, машинной установки и оборудования . Этим требованиям отвечает построенная по за казу Академии наук С С С Р немагнитная шхуна « З а р я » , совершившая свой первый рейс в 1956 году. Основными материалами для ее изготовления стали дерево, латунь и бронза . В деревянном корпусе шхуны нет ни единого железного гвоздя. Это небольшое судно водоизмещением всего 600 тонн прославилось на весь мир своими смелыми рейсами. Результаты работы «Зари» относятся к крупнейшим научным достижениям нашей страны. Д е -
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рево и в наши дни верно служит флоту, помогает нашим ученым в изучении Мирового океана .
 Д е р е в о играло в а ж н у ю роль в освоении и «пятого океана» — неба. Первые дерзновенные попытки человека обрести крылья связаны с деревом. Как свидетельствуют летописи, в X V I веке смерд Никитка в присутствии ц а р я И в а н а Грозного совершил несколько полетов на деревянных крыльях. Эти успешные опыты кончились трагически. П о приказу ц а р я «за содружество с нечистою силою» изобретателю отрубили голову, а деревянные крылья , «аки диавольскую выдумку», сожгли на костре. Однако мракобесам не удалось сжечь смелую человеческую мечту.
 В отличие от своего грозного предшественника, Петр I был ч у ж д подобного консерватизма. Ему п р и н а д л е ж а т прозорливые слова : «Не мы, а наши правнуки будут летать , аки птицы». Попытки полетов на самодельных крыльях продолжались . Среди «российских Икаров» известен, например, вятский крестьянин Д а н и и л Кашин, летавший в прошлом веке на крыльях, которые он сконструировал из бересты.
 В мемориальном музее «отца русской авиации» Николая Егоровича Жуковского в Москве под самым потолком подвешен планер, изготовленный из ивовых прутьев, обтянутых парусиной. Это не модель и не копия, а подлинный планер, подаренный основоположнику теоретической аэродинамики первым практиком п и л о т а ж а авиационной техники Отто Лилиенталем .
 Первый самолет А. Ф. М о ж а й с к о г о имел крылья из сосновых переплетов, обтянутых шелком, и четырехлопастные деревянные винты. Деревянные конструкции использовались при создании первых т я ж е л ы х четырехмоторных самолетов .
 В один из летних дней 1913 года жители Петербурга увидели в небе огромный по тому времени самолет «Русский витязь». Д л и н а ф ю з е л я ж а составляла 20 метров, п л о щ а д ь крыльев — 120 квадратных метров, скорость достигала 90 километров в час. Когда самолет пролетал над улицами города, все приветствовали авиаторов , свободно разгуливавших по командирской рубке и пассажирской кабине. 2 августа 1913 года самолет с 7 человеками на борту находился в воздухе 1 час 54 минуты. Это был мировой рекорд.
 Следом за «Русским витязем» в том ж е году поднялся в небо другой воздушный богатырь — «Илья Муромец».
 Д е р е в о применялось не только д л я постройки самолетов, но и при проведении различных научных исследований и конструкторских экспериментов в области авиации. П е р в а я в России и Европе аэродинамическая труба длиной 50 метров, созданная в 1904 году под руководством профессора Н. Е. Ж у к о в с к о г о под Москвой, около станции Кучино, имела деревянный каркас и стены из толстого картона .
 Ведущие советские авиаконструкторы использовали древесину при создании г р а ж д а н с к и х и военных самолетов . Семен Алексеевич Л а в о ч к и н впервые применил в лонжеронах и других несущих конструкциях новый материал — дельта-древесину. Так назвали многослойную фанеру, пропитанную особым составом из смол. По твердости она не уступала металлу и практически не горела. Истребители ЯК-1 конструкции Александра Сергеевича Яковлева имели цельнодеревянные крылья с двумя лонжеронами и фанер-
 25

Page 27
						

ной обшивкой, обтянутой перкалем. Из таких ж е материалов изготовляли киль и стабилизатор .
 Во время Великой Отечественной войны в целях экономии дефицитного металла для бензобаков стали применять сосновую древесину и бакелитовую фанеру . Деревянные баки обтягивали резиной и устанавливали на самолеты. Особенной прочностью отличались бензиновые баки из листовой фибры. При испытаниях на полигоне по ним стреляли из немецкого оружия , баки сохраняли герметичность д а ж е с 17 пулевыми пробоинами. Самолеты с такими баками летчики называли непробиваемыми.
 И в настоящее время древесина и изделия из нее используются в самолетостроении при создании спортивных самолетов , планеров, а т а к ж е для внутренней отделки современных авиалайнеров .
 М А С Т Е Р - У Н И В Е Р С А Л
 С давних времен человек оценил огромные возможности использования дерева как конструкционного материала . Этому способствовала высокая податливость дерева при механической обработке : его можно не только пилить и колоть, но и гнуть, сверлить, долбить, строгать, шлифовать , полировать . Удобство и сравнительная легкость обработки позволили использовать древесину д л я изготовления различных изделий, необходимых в хозяйственной деятельности и в быту. Они окружали человека с первых до последних дней его жизни — от лубяной крестьянской колыбели и детских игрушек до гробовой доски и деревянного креста над могилой. Р а з н о о б р а з н ы е орудия труда , телеги и сани, мебель и домашнюю утварь , лапти и женские украшения — все человек делал из дерева .
 Об исключительных возможностях дерева как конструкционного материал а говорит опыт русских умельцев. 150 лет н а з а д на губернской выставке в Вятке демонстрировались часы, изготовленные мастером Семеном Бронниковым. На вид их не отличишь от современных карманных часов, но сделаны они из дерева : корпус и футляр — из прочного березового капа, механизм, циферблат и цепочка — из жимолости, волосок — из тончайших нитей закаленного бамбука , а в целом — творение, достойное рук знаменитого Л е в ш и .
 Обычная деревянная прялка , возле которой проводили в старину долгие зимние вечера искусные мастерицы, при б л и ж а й ш е м рассмотрении оказывается д а л е к о не простой машиной. Когда в наши дни решили наладить выпуск старинных прялок для продажи, выяснилось, что для к а ж д о й из них надо изготовить более 100 тщательно подогнанных друг к другу деревянных деталей.
 Эти прялки быстро раскупают в хозяйственных магазинах современные любительницы домашнего рукоделия: они сразу оценили достоинства надежной и такой уютной деревянной техники.
 На протяжении многих веков люди пользовались деревянными орудиями в земледелии. В 1910 году в крестьянских хозяйствах царской России переписчики насчитали 7,8 миллиона деревянных сох, 2,2 миллиона деревянных плугов (железных — 4,2 миллиона ) , 17,7 миллиона деревянных борон. В настоящее время дерево т а к ж е широко используется для изготовления сельско-
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хозяйственных машин и инструментов. И сегодня легкие деревянные грабли — незаменимое орудие труда на сенокосе.
 В а ж н у ю роль играла древесина в становлении и развитии многих отраслей промышленности. В течение многих веков использование древесного угля являлось основным условием развития металлургического производства . Д о настоящего времени добыча каменного угля, руды и сланцев с в я з а н а с применением значительного количества древесины в виде крепежных лесоматериалов . Они идут на строительство шахтных стволов и штреков и на очистные работы, связанные непосредственно с добычей угля. В связи с внедрением в угольной и горнорудной промышленности заменителей древесины — металлического и железобетонного крепления, а т а к ж е с увеличением удельного веса открытой добычи угля расход лесоматериалов на тысячу тонн угля по сравнению с 1950 годом сократился в 2 р а з а , но и сейчас на к а ж д у ю тысячу тонн добытого угля расходуется не менее 20 кубометров рудничной стойки.
 Нелегко д а ж е перечислить области применения изделий из древесины. Н а р я д у с различными строительными материалами и шпалами , о которых речь шла выше, из нее делают массу всевозможных и очень нужных «мелочей»: катушки для ниток, чертежные и гладильные доски, каблуки, детали для ружей, школьные линейки, пуговицы, палочки для мороженого. . .
 Не обходятся без древесины и кондитеры: узоры знаменитых печатных тульских и вяземских пряников получают с помощью специальных резных досок.
 Д е р е в я н н ы е печатные формы используют т а к ж е в полиграфическом производстве для ксилографии и изготовления эстампов. Незаменимыми помощниками домашних хозяек являются кухонные доски, скалки, «грибки» для штопки... Перечень этих крайне необходимых в быту предметов поистине безграничен. Попытаемся , однако, напомнить хотя бы основные направления механической обработки древесного сырья .
 Большую роль играет древесина в производстве тары для упаковки и транспортировки различных промышленных товаров и продуктов питания. Народнохозяйственное значение тары трудно переоценить: это — важнейшее условие сохранения и своевременной доставки нужной продукции. Д л я перевозки к а ж д о г о миллиона тонн грузов требуется в среднем 12—15 миллионов ящиков — 250—300 тысяч кубометров лесоматериалов . Конечно, расходование почти пятой части всей деловой древесины на изготовление тары — непозволительная роскошь. Перевозка грузов по железным дорогам в контейнерах, все более широкое применение картона и бумаги для производства упаковочных материалов , использование многооборотной и тонкостенной ящичной т а р ы позволяют значительно сократить расход леса на эти нужды.
 В перспективе гофрированный картон, специальная бумага и синтетические полимерные материалы все в большей степени будут з амен ять дерево в тарном деле. Однако д л я хранения рыбных деликатесов , грибов, ягод, капусты, огурцов лучшей тарой, очевидно, и в будущем будут служить Деревянные бочки и кадки. Есть у мастеров-бондарей свои секреты в подборе материала д л я их изготовления. В толковом словаре Д а л я приводится за гадка: «Сам дубовый, пояс вязовый, нос липовый». Имеются в виду бочка, обручи и пробка. В леспромхозах и лесхозах изготовляют огромные деревян-
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ные чаны, в каждом из которых можно сразу з аквасить целый вагон капусты, и маленькие бочонки, в которых можно хранить соленые огурцы на балконе городского дома , и кадки побольше — для сельских жителей.
 Надо иметь в виду, что деревянная тара — подчас не только средство хранения и транспортировки, в ряде случаев она выполняет и технологические функции. Возьмем, к примеру, с л а в я щ е е с я на весь мир пльзенское пиво. Его здесь начали д е л а т ь еще в 1295 году. В чем причина популярности знаменитого напитка? Чехословацкие пивовары не скрывают секретов: дело не только в высоком качестве хмеля, превосходной мягкой воде, но и в дубовых бочках, внутренние стенки которых пропитаны специальными смолами. В них, как и в старину, в условиях особого микроклимата погребов бродит и «доходит» пиво, приобретая замечательные вкусовые качества прославленного « П р а з д р о я » .
 С древнейших времен люди пользуются деревянной мебелью. Археологи считают, что самый древний из сохранившихся стульев был изготовлен этрусскими мастерами около 1500 лет до н . э . Римляне изобрели табуретку на четырех ножках и плетеные кресла. После появления машины для выгибания дерева были созданы «венские» стулья, отмеченные наградой на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году.
 Сохранившиеся образцы русской народной мебели украшены искусной резьбой и росписью. Подлинным украшением царских дворцов и домов знатных вельмож стали оформленные сложным орнаментом из цветов, листьев, веток столы, стулья, бюро, торшеры, з еркала , люстры. Они дополняли архитектуру и внутреннее убранство зданий, соперничая с самыми изящными изделиями из бронзы и камня . Многие образцы мебели, изготовленные талантливыми русскими мастерами, неоднократно н а г р а ж д а л и с ь медалями международных выставок.
 Развитие современного мебельного производства в нашей стране позволяет во все более полной мере удовлетворять растущий спрос населения на разнообразную, удобную, красивую, прочную и элегантную мебель. Сегодня, помимо отдельных предметов, мебельные фабрики и комбинаты выпускают целые комплекты мебели: кухонные наборы, гарнитуры для гостиных, кабинетов и спален. Эти комплекты соответствуют архитектурно-художественному облику современных квартир . Специальную мебель изготовляют для самых маленьких г р а ж д а н : гарнитуры для детских комнат, яслей и детских садов . Особым требованием отвечает мебель для учебных заведений, учреждений, конструкторских бюро, предприятий общественного питания и др . Д е р е в я н н а я мебель всегда придает помещению теплоту и уют.
 Есть среди мебельных изделий и рекордсмены. Так , самый большой в мире стул — высотой с пятиэтажный дом (для Гулливера) — построен в Швеции, на Эдсбиверкенской мебельной фабрике , а самый длинный 777-метровый стол был установлен вдоль главной улицы баварского города Б а д Стебен по случаю 750-летия со дня его основания.
 Совершенствуя методы и технику обработки древесины, люди находили новые области ее применения. Более 150 лет н а з а д началось массовое производство спичек. П е р в а я спичечная ф а б р и к а в России была построена в 1837 году в Петербурге . Ныне в Советском Союзе действуют 23 фабрики, которые выпускают ежегодно более 20 миллиардов коробок различной вмести-
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мости — от 50 до 600 спичек в каждой . Основным сырьем для спичечной промышленности служит осина. И з одного кубометра древесины изготовляют 20 тысяч коробок спичек. Несмотря на распространение модных электронных з а ж и г а л о к , спички по-прежнему необходимы людям.
 Привычный в нашем доме спичечный коробок — не единственный вид продукции спичечных фабрик: помимо так называемых бытовых, выпускаются т а к ж е спички различного специального назначения . Из легко воспламеняющегося и не гаснущего состава делают большие ветровые спички. Ярким цветным пламенем — красным, синим, зеленым или желтым — горят сигнальные спички. Сигнальные штормовые спички, не гаснущие на ветру в 12 баллов , сослужили хорошую службу в различных экспедициях. Ими были снабжены, в частности, командиры самолетов , участвовавших в спасении челюскинцев. С успехом сигнальные спички использовались в годы Великой Отечественной войны летчиками, десантниками, партизанами. Помогают спички и производственникам. Например , для поджигания термических шашек при сварке в полевых условиях используют спички-запалы с головками из з а ж и г а т е л ь н о г о состава , сохраняющего при горении высокую температуру.
 Н р а в я т с я людям и красочные этикетки на спичечных коробках. Возникла д а ж е отдельная область их коллекционирования — филумения. На одной из этикеток напечатано мудрое изречение:
 «Из одного дерева можно изготовить тысячи спичек, одной спичкой можно уничтожить тысячи деревьев».
 Почти 200 лет для письма, рисования и черчения люди пользуются деревянными к а р а н д а ш а м и . Их изобрел в 1790 году французский ученый Н. Конте. Одновременно чех Й. Гартмут предложил изготовлять стержни из измельченного графита и глины. Этот метод в принципе л е ж и т и в основе современной технологии к а р а н д а ш н о г о производства . От цветных к а р а н д а ш е й в детском саду до специальных к а р а н д а ш е й в руках конструкторов служит человеку древесина и в этом обличье.
 Заметное место занимает дерево в декоративно-прикладном искусстве. На весь мир прославились хохломская посуда, знаменитые палехские миниатюры на шкатулках и пудреницах, художественные поделки мастеров подмосковного села Богородского и Загорска , берестяные и деревянные изделия с «шемогорской резьбой». Д о сих пор заветные письма, ордена, медали, украшения хранят люди в шкатулках , к а ж д ы й раз любуясь творением замечательных мастеров. А сколько радости приносят детям деревянные игрушки: незаменимые кубики с буквами и картинками, з а б а в н ы е матрешки, веселый Буратино, милый Чебурашка! . .
 Д е р е в о и искусство.. . На эту тему написаны многочисленные книги и научные монографии. Достаточно вспомнить деревянную скульптуру — и перед нашим мысленным взором возникают незабываемый «Степан Разин со своей ватагой», «Стрибог», вдохновенный «Паганини» и другие шедевры Сергея Коненкова, о ж и в ш и е в дереве персонажи всемирно известной «Поляны сказок» под Ялтой, воздвигнутый литовскими мастерами ансамбль из 50 сказочных фигур на горе Ведьм на Куршской косе, Мальчик с пальчик и Лесной король в ж е м ч у ж и н е Л а т в и и — национальном парке «Тервате», «Страна сказок» в Песочинском лесопарке под Ленинградом, могучие богаты-
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ри, прекрасные царевны и страшные Змеи-Горынычи, у к р а ш а ю щ и е бульвары и скверы многих наших городов.
 Д е р е в о служит искусству не только в области скульптуры. Из него изготовляют множество музыкальных инструментов. Когда мы слышим мощные аккорды рояля , чарующие звуки скрипки и виолончели, прозрачное звучание а р ф , задушевные переборы гитар, веселые наигрыши б а л а л а е к , мы не всегда вспоминаем, что под искусными пальцами музыкантов поет, несет нам радость и грусть, нежность и теплоту, зовет к подвигу и добру дерево — не простое, а специально подобранное и обработанное опытными мастерами. «Поющим деревом» называют резонансную древесину — абсолютно здоровые, прямоствольные, мелкослоистые ели. Из ели и клена делали свои скрипки выдающиеся мастера прошлого: Страдивари , Амати, Гварнери, выходец из крепостных Батов . Не будь клена — не звучали бы флейты и кларнеты в составе всемирно известных симфонических оркестров.
 Стоит вдуматься в эти примеры — и невольно возникает мысль о том, что аплодисменты, которыми благодарные слушатели н а г р а ж д а ю т выдающихся музыкантов, справедливо было бы адресовать и замечательным мастерам, из рук которых выходят такие волшебные инструменты. И еще о том, что всеми этими радостями мы обязаны не только талантливым людям, но и дереву. . .
 Р а з н о о б р а з н ы е изделия и сооружения из древесины помогают развитию физической культуры и спорта . Высококачественное березовое сырье требуется для изготовления л ы ж , ракеток для настольного тенниса, булав , городков и бит. Ясень и бук используют на клюшки для хоккея, ракетки для большого тенниса и бадминтона, спортивные луки, гимнастические стенки и скамейки, жерди для брусьев, ручки для гимнастических коней, кегли, шахматы и ш а ш ки. Из сосны обычно делают стойки и ворота для спортивных игр, столы для настольного тенниса, различные препятствия для конного спорта и др . К этому надо добавить оборудование для водного спорта, санки, удилища для рыболовов, походную утварь для туристов. Д е р е в о является главным строительным материалом при сооружении велосипедных треков (вспомним, например, знаменитый велотрек с покрытием из лиственницы в К р ы л а т с к о м ) , детских игровых площадок .
 Древнейшим деревянным спортивным изделием являются , очевидно, лыжи. В 1982 году археологи Э р м и т а ж а во время раскопок на озере Сенница в Псковской области наткнулись на узкую тонкую доску с загнутым овальным концом. Это была л ы ж а , изготовленная мастерами новокаменного века около 4300 лет н а з а д , почти т а к а я ж е , как современная , но без направляющего желобка — видимо, до этого усовершенствования додумались позже. Д о этой находки самой древней считали лыжу , хранящуюся в музее Осло, ее возраст определили в 2500 лет. Поэтому есть основания считать , что наши далекие предки начали делать л ы ж и значительно раньше.
 С незапамятных времен л ы ж а м и пользовались охотники и воины. Спортивная биография л ы ж начинается с X V I I I века: в 1733 году в окрестностях города Христиании (тогдашнее название столицы Норвегии) на старт вышли первые лыжники . В 1910 году состоялся первый л ы ж н ы й чемпионат России. Тогда на Ходынском поле соревновались 14 спортсменов. В наше время в спортивных состязаниях принимают участие десятки миллионов л ы ж н и -
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ков, а количество изготовляемых л ы ж превосходит 8 миллионов пар в год. Конструкции л ы ж непрерывно совершенствуются. Более 75 процентов
 деревянных л ы ж выпускаются в многослойном исполнении, расширяется производство деревопластиковых л ы ж , более прочных, легких и долговечных.
 О высоком качестве современных отечественных л ы ж убедительно свидетельствуют результаты беспримерного в истории 38-дневного похода участников научно-полярной экспедиции «Комсомольской правды» в феврале — марте 1986 года. Одиннадцать смельчаков во главе с Дмитрием Ш п а р о проложили л ы ж н ю длиной 700 километров по снежному насту в арктических льдах , в условиях полярной ночи, покорив полюс относительной недоступности. Конечно, главные герои этого подвига — мужественные и о т в а ж н ы е люди, но их верными помощниками явились деревянные спортивные л ы ж и «Бескиды», выпущенные Мукачевской экспериментальной л ыж н о й фабрикой. Стоит отметить, что эти л ы ж и были взяты прямо с. потока. Их только укрепили необходимой для арктических льдов металлической окантовкой и покрыли рабочую поверхность слоем железного дерева — гикора. Все 11 спортсменов использовали по одной паре л ы ж , пригодилась л и ш ь одна из четырех запасных.
 Д е р е в я н н ы е санки-ледни известны на Руси еще с X I I I века. П о велению И в а н а Грозного в честь взятия К а з а н и в 1552 году были устроены состязания в скоростном спуске, в которых, по словам летописца, участвовали «наипервейшие саночники». В 1964 году на Олимпийских играх в Инсбруке на состязаниях по бобслею стартовал первый «Боб». Как и сани, и первый желоб , он был целиком из дерева .
 Когда мы видим бегущие по волнам парусные спортивные яхты, скользящие по льду белокрылые буера, стремительно мчащиеся к финишу академические «восьмерки» и юркие каноэ, перед нами проходит п а р а д современной спортивной техники, созданной с неизменным участием универсального конструкционного материала — дерева .
 А оно словно спешит угнаться за самыми новыми спортивными увлечениями. Все большую популярность среди подростков завоевывают изготовленные из многослойной клееной фанеры разноцветные роликовые доски «Скейтборд». Немало ловкости и смелости требует от человека увлекательный вид спорта — виндсерфинг (катание на доске с парусом) . Наиболее умелым и мужественным спортсменам удается не только удерживаться на гребнях морских волн, но и совершать на виндсерфах путешествия по океану.
 Верно с л у ж а спорту, дерево несет людям радость и силу, бодрость и здоровье .
 Строительство и музыка, угольная промышленность и декоративно-прикладное искусство, судостроение и спорт.. .
 Поистине безграничен диапазон применения древесины — этого природного мастера-универсала в самых различных областях хозяйственной деятельности и культурной жизни современного человека. Но все примеры, о которых шла речь выше,— лишь небольшая часть изделий из дерева (не более 10 процентов) . Мы говорили до сих пор о предметах, получаемых путем механической обработки круглых лесоматериалов . А между тем с а м а я широкая область использования древесины с в я з а н а с ее глубокой химической переработкой.
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ЧУДЕСА ХИМИИ
 Б у м а г а и автомобильная шина, искусственный мех и кинопленка, патефонная пластинка и глюкоза. : . Трудно представить, что все эти столь раз личные по виду предметы своим происхождением связаны с лесом. А тем не менее это именно так : б л а г о д а р я успехам химии люди научились добывать из древесины тысячи различных изделий. При этом используют не только ствол, но и пни, кору, сучья и древесные отходы.
 Попробуем представить цепочку некоторых удивительных превращений дерева под действием магической палочки волшебницы — химии. Исходным материалом служит получаемая из древесины клетчатка ( ц е л л ю л о з а ) . Путем специальной обработки из нее изготовляют не только бумагу, но и вискозу — основу для производства искусственного шелка и меха, штапельного полотна, заменителей глицерина и желатина , корд д л я шин, целлофановую пленку для упаковки. Из одного кубометра древесного сырья получают 200 килограммов целлюлозы, а из нее — 160 килограммов шелковых нитей, из которых можно наткать 1500 метров материала или 4 тысячи пар чулок. А это, в свою очередь, заменяет количество хлопка , в ы р а щ и в а е м о г о на площади в полгектара , или шерсть от стрижки 30 овец в год.
 Вырабатываемое из целлюлозы ацетатное волокно дает возможность получать красивые ткани и трикотаж . К а н а т из ацетатного волокна выдерживает такой ж е груз, что и стальной равного сечения. Целлюлоза служит исходным сырьем для изготовления целлулоида, небьющегося стекла, фото-и кинопленки, бездымного пороха, искусственной кожи, дермантина , а т а к ж е для приготовления быстросохнущих л а к о в , эмалей и клеев.
 Попутно на различных этапах производства целлюлозы получают множество других полезных продуктов: на к а ж д у ю тонну целлюлозы — 80— 90 литров этилового спирта, литейные крепители, з а м е н я ю щ и е используемые для этой цели патоку, растительные масла и декстрин. Тонна такого крепителя заменяет почти полторы тонны патоки, 600 килограммов льняного масла или 330 килограммов олифы. Среди побочных продуктов целлюлозного производства — дубильные экстракты, ванилин, искусственный графит, а такж е концентраты сульфитно-спиртовой барды, применяемые при бурении скважин, изготовлении огнеупоров и ядохимикатов .
 Удивительные превращения происходят с деревом при гидролизном производстве — разложении древесины в присутствии воды. В результате переработки опилок получают глюкозу.
 На в а ж н о е значение этого открытия обратил внимание В. И. Ленин. Узнав в августе 1919 года о первых успешных опытах получения глюкозы из опилок (из одного пуда было добыто 18 фунтов с а х а р а ) , он написал Л . Б. Красину: «Невероятно: на 1 п у д — 18 фунтов!! 45%??? С о д е р ж а н и е сахара? % ? » ' « З а в т р а особой б у м а ж к о й , — писал он секретарю,— сообщите в Научно-пищевой институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки с а х а р а из опилок» 2 . А в октябре 1919 года Владимир Ильич пишет председателю
 1 Л е н и н В. И. Записка Л . Б. Красину/ /Полн. собр. соч.— Т. 51.— С. 382. 2 Л е н и н В. И. Записка секретарю/ /Полн. собр. соч.— Т. 51.— С. 38—39.
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Петроградского Совета : «. . .Говорят, Ж у к (убитый) делал сахар из опилок? П р а в д а это? Если правда , надо обязательно найти его помощников,
 дабы продолжить дело. Важность гигантска я » 1 . Глюкоза широко используется в медицине и пищевой промышленности.
 И з сахарного раствора на гидролизных з а в о д а х при помощи д р о ж ж е в ы х грибков получают этиловый спирт, используемый более чем в 150 производствах. Одна тонна сухих опилок при выработке спирта заменяет 400 килограммов зерна или 2 тонны картофеля . А гидролизный спирт — основное сырье для производства синтетического каучука : из спирта получают 80 процентов этого важнейшего материала , а из него — 36 тысяч различных резиновых изделий! Не будь гидролизного спирта, на к а ж д ы й комплект шин легкового автомобиля пришлось бы расходовать 2,5 тонны картофеля или тонну зерна, а для сорокатонного т я ж е л о в о з а — 42 тонны картофеля или 16 тонн зерна.
 Ученым удалось получить в результате гидролизного процесса еще один весьма ценный продукт — фурфурол . Это исходный материал в производстве пластмасс , медикаментов, в а ж н ы й компонент при изготовлении каучука , обл а д а ю щ е г о антикоррозийными свойствами, высококачественного бетона, сверхтвердых покрытий, полимерных клеев, растворителей для лаков и красок, составная часть топлива реактивных двигателей. . .
 Гидролизное производство связано с водой, а другой технологический процесс переработки древесины — пиролиз — с огнем, вернее,— с высокой температурой, при которой без доступа воздуха происходит сухая перегонка древесины. Таким путем получают массу ценных продуктов. В качестве сырья для этой цели используют сосновые пни, дрова лиственных пород и древесные от-
 1 Л е н и н В. И. Г. Е. Зиновьеву/ /Полн. собр. соч.— Т. 51.— С. 74.
 34

Page 36
						

ходы. В результате сухой перегонки кубометр березовых дров превращается в 100 килограммов древесного угля, 20 литров уксусной кислоты, 5—б литров метилового спирта, 10—15 килограммов смолы.
 Еще древние греки знали : если поранить дерево, оно «прольет слезы». Из смолы (живицы) с давних
 времен люди научились добывать канифоль и скипидар. В наши дни канифоль имеет большое значение в технике. И снова мы сталкиваемся с чудесами химии. К а з а л о с ь бы, что общего между кинопленкой, мелованной бумагой, линолеумом и туалетным мылом? Все эти столь различные изделия приготовлены с помощью канифоли. Стоит, например, добавить ее при варке мыла — и оно лучше мылится и дает больше пены, а бетон становится прочнее. После пропитки канифольным клеем на бумаге не расплываются чернила и она лучше воспринимает типографскую краску. Область применения канифоли необычайно широка. Она нужна для пайки в радиоэлектронике, в производстве синтетического каучука , изоляционных материалов , красок, эмалей , лаков , цветных карандашей , патефонных пластинок. Приготовляемая из канифоли искусственная к а м ф а р а идет на производство резины, кинопленки, тканей, лекарств , взрывчатых веществ. Так называемой скрипичной канифолью музыканты натирают смычки.. .
 И з д а в н а применявшийся в медицине скипидар используют в текстильной промышленности для протравления тканей перед нанесением красок, он хорошо растворяет лаки , а в натуральном виде и в смеси с ароматическими веществами находит широкое применение в производстве туалетного мыла, духов и одеколонов.
 Таковы некоторые чудесные превращения древесины и соков дерева , производимые с помощью химии. Об одном из них следует рассказать особо. Речь пойдет о бумаге .
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БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ И Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я
 Бумагу заслуженно называют «хлебом культуры». Без нее невозможно развитие науки, техники, торговли. Бумага является материальной основой совершенствования человеческих знаний, передачи опыта предшествующих поколений во всех сферах производства, науки и искусства.
 Д о сравнительно недавнего времени изобретение бумаги приписывалось китайскому придворному сановнику Ц а й Л у н ю . В 105 году нового летоисчисления он подал властям прошение об использовании рекомендуемого им способа изготовления бумаги из луба тутового дерева и шелковых обрезков с помощью каменной ступы, деревянного песта и сита. В 1957 году в пещере Б а о ц я о на севере К и т а я обнаружили гробницу, где были найдены обрывки листов бумаги. Исследования показали , что она была изготовлена во I I веке до н. э. Таким образом, баоцянская находка отодвигает появление бумаги более чем на 2 столетия назад .
 Почти 10 веков китайские власти д е р ж а л и в строжайшем секрете технологию бумажного производства . Позднее, в средние века, научились д е л а т ь бумагу из хлопчатобумажного тряпья . Потребность в ней особенно возросла с появлением в XV веке книгопечатания.
 Д е р е в о сыграло в а ж н у ю роль в развитии книгопечатания. Д о изобретения печатания с использованием передвижных букв, то есть до середины XV века, в Европе д л я этой цели применяли гравированные деревянные доски. Так печатали карты, книги, календари. Из дерева были сделаны первые печатные станки и буквы д л я набора .
 Теснейшим образом связанные между собой книгопечатание и бумага создали принципиально новые возможности д л я обмена информацией между народами и странами, сделали возможным массовое изготовление книг, карт, различных научных документов, печатное слово явилось средством передачи мыслей, общения между людьми.
 В Древней Руси бумага была вначале «заморским» товаром. Изготовление ее в России началось в X V I веке, в царствование И в а н а Грозного. Строительство первых бумажных фабрик развернулось при Петре I . Н а первом листе бумаги отечественного производства Петр сделал надпись: «Сия бумага делана здесь на мельнице и мочно ее зделать , сколько надобно в государстве, и тако не токмо во Францие п о д р я ж а т ь » .
 Бумага была очень дорогой. Книги, газеты, напечатанные на ней, могли купить только состоятельные люди. Н а ч а л и с ь поиски более дешевого сырья . Как не раз бывало в истории техники, помог «его величество случай»: немецкий ткач Келлер обратил внимание на то, что доска , п р и ж а т а я к точильному камню, истирается в виде волокнистой каши. Из этой разваренной массы был получен первый лист «деревянной» бумаги. Н а ч а л а с ь новая эра в истории бумажного производства .
 Впрочем, дерево начало служить грамотным людям задолго до изобретения бумаги из древесного сырья. Во всяком случае у ж е в X I веке жители Великого Новгорода применяли деревянные записные книжки. Д л я этой цели использовали небольшие дощечки с неглубоким выемом, заполненным воском. По нему писали острой костяной палочкой — писалом. Собирая такие дощечки в блок из двух, трех и более страниц, новгородцы делали записные книжки. Н а р у ж н а я
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их сторона у к р а ш а л а с ь резным орнаментом, а на книжках , предназначенных для детей, вместо орнамента вырезали азбуку.
 В Древнем Египте деревянные дощечки, покрытые воском, применяли для письма 2300 лет назад . Деревянные памятники письменности найдены археологами и в других странах . В их числе — написанные на деревянных дощечках скандинавские саги.
 Подлинной научной сенсацией явилось открытие в 1951 году берестяных грамот археологической экспедицией под руководством профессора А. В. Ар-циховского. При раскопках в Новгороде были обнаружены куски березовой коры — бересты с нацарапанными на ней буквами. Затем берестяные грамоты X I — X V веков были найдены в Смоленске, Пскове, Витебске, Старой Руссе. . . Удалось обнаружить и миниатюрную берестяную книжку — 12 страниц размером 5 X 5 сантиметров. Всего к настоящему времени найдено более семисот берестяных грамот. В большинстве это частные письма, деловые документы. Они рассказывают о повседневных заботах , радостях и печалях жителей древнерусских городов. Среди авторов грамот есть и женщины. Куски бересты доносят голоса седой старины: политические новости древнего Новгорода , протесты крестьян против гнета феодалов , споры о денежных расчетах, любовные признания , шутки.. .
 Берестяные грамоты дали много новых сведений о прошлом нашей Родины, развитии русского языка , системе обучения детей грамоте. В истории культуры Руси береста сыграла не меньшую роль, чем папирус в развитии цивилизации Древнего Египта.
 Однако вернемся к бумаге. Уже более века ее изготовляют из древесины. В 1885 году «Московские ведомости» писали: «Статистика вычислила, что в минувшем году на всем земном шаре существовало 3985 писчебумажных фабрик , изготовляющих 952 миллиона килограммов бумаги в год». Следовательно, сто лет н а з а д мировой объем производства бумаги не достигал еще миллиона тонн, а в 1985 году только в нашей стране выпуск бумаги составил около 6 миллионов тонн. По сравнению с довоенным 1940 годом этот показатель вырос более чем в 7 р а з .
 На листе берестяной грамоты умещалось несколько десятков строк, на одной странице тома Большой Советской Энциклопедии — более двухсот. Неизмеримо выросла емкость носителей информации, но и сегодня, как тысячу лет назад , ее несет нам дерево. «Если человеку когда-нибудь суждено стать царем Вселенной,— говорил писатель Леонид Андреев,— то престолом его будет книга». Мудрые слова! И если мысленно представить себе этот престол, то сделан он будет из дерева — основного материала , превращающегося в бумагу и книгу — светоч знаний, эстафетную палочку накопленного опыта, которую передают люди от поколения к поколению.
 Однако бумага — это не только материал д л я печатания, у нее есть множество других назначений. Промышленность выпускает более 800 видов б у м а ж ной продукции. Помимо типографской, писчей, офсетной и ротаторной бумаги, изготовляют копировальную, чертежно-рисовальную, фильтровальную, светочувствительную, перфокарты, кассовые ленты и др . В а ж н у ю роль бумага играет в качестве упаковочного материала для промышленных и продовольственных товаров . Из нее делают мешки, веревки, шпагат , пакеты для молока. Экономическая эффективность использования бумаги и картона только в торговле для
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расфасовки и упаковки продукции составляет более миллиарда рублей в год, при этом достигается экономия 30 миллионов человеко-дней.
 Изделия из бумаги очень разнообразны. Это записная книжка и запрессованный на древесностружечной плите б у м а ж н ы й лист, имитирующий текстуру карельской березы, а б а ж у р и билет на самолет, почтовая марка и паспорт, обои и денежные знаки. П е р в а я б у м а ж н а я ассигнация появилась в России в 1769 году. С тех пор б у м а ж н ы е деньги постоянно находятся в обращении в нашей стране.
 С каждым годом бумага «осваивает» новые «профессии». Из нее делают скатерти, салфетки, пеленки, изоляцию для кабелей. В электротехнической промышленности как электроизоляционный материал используют бумажно-бакелитовые трубки, из которых делают т а к ж е шпули для п р я ж и . Трубы из оберточной бумаги с битумом успешно заменяют асбестоцементные и металлические. В современном автомобиле используется свыше ста деталей, изготовленных из бумаги и картона . С о з д а н а , в частности, специальная бумага для фильтров, з а щ и щ а ю щ и х двигатель от попадания пыли, проникающей с воздухом, топливом и маслом. По оценке автомобилестроителей, эти б у м а ж н ы е фильтры почти в 1,5 раза увеличивают время работы двигателя до капитального ремонта. Из бумаги, пропитанной полимерными материалами , изготовляют моющиеся обои, ледерин д л я книжных переплетов и др . Технические сорта бумаги широко используются в качестве диэлектриков в электро- и радиотехнике.
 Б у м а ж н ы е изделия с л у ж а т сельскому хозяйству для хранения химических удобрений, концентрированных кормов. Д л я борьбы с вредными насекомыми с помощью рассеивания на полях полезных насекомых, уничтожающих вредителей, р а з р а б о т а н ы специальные капсулы из плотной бумаги — своеобразные домики для насекомых-«десантников». Значительно дольше сохраняют свою свежесть фрукты и овощи, упакованные в бумагу, созданную для этой цели. Новый упаковочный материал состоит из двух слоев специальной бумаги, между которыми находится тончайший слой полиэтиленовой пленки. З а к р ы в а я доступ сырости, этот материал в то ж е время позволяет плодам «дышать» .
 Д л я народного хозяйства и бытовых нужд требуется все больше бумаги и картона. П о расчетам специалистов, для полного удовлетворения потребности необходимо выпускать около 10 миллионов тонн различных видов бумаги. В двенадцатой пятилетке будет сделан в а ж н ы й шаг к достижению этого рубежа : производство бумаги превысит 7 миллионов тонн.
 Как быстрее обеспечить полностью потребности в бумаге? Помимо наращивания мощностей целлюлозно-бумажных предприятий, главным направлением является совершенствование технологического процесса, позволяющее расширить сырьевую базу за счет использования лиственной древесины и сократить расход бумажной массы при ее изготовлении (в частности, путем уменьшения массоемкости бумаги) .
 Сокращение расхода бумажной массы л и ш ь на 2 грамма на 1 квадратный метр позволяет дополнительно изготовить миллиард газетных листов, сэкономить древесное сырье и соответственно сохранить запасы леса . Д в и ж е н и е за бережливость охватило все предприятия отрасли.
 В одиннадцатой пятилетке за счет снижения массоемкости бумаги и картона было сбережено столько леса , сколько растет его на более чем 20 тысячах гектаров.
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В а ж н ы м резервом пополнения ресурсов бумаги является макулатура . Из одной тонны старой, отслужившей свой срок бумажной продукции можно получить 750 килограммов новой бумаги и изготовить 25 тысяч ученических тетрадей.
 А КАК В XXI ВЕКЕ?
 У древесины то и дело появляются сильные и достойные соперники, однако этот древнейший материал не сдает своих позиций в экономике и завоевывает новые.
 На заре научно-технической революции многим специалистам казалось , что с наступлением века синтетики лес как источник технологического сырья утратит свое значение. Однако жизнь опрокинула, к а з а л о с ь бы, логичные прогнозы: потребление лесоматериалов не только не уменьшилось, но и продолжает неуклонно расти. Только за три четверти нынешнего века мировое потребление древесины увеличилось в 2,7 раза . В 1950 году в мире было израсходовано 1,5 миллиарда кубометров леса , в 1970 году — у ж е 2,2 миллиарда , а к 2000 году, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации О О Н ( Ф А О ) , потребление древесины достигнет 3,2 миллиарда кубометров.
 Д е л о , однако, не только в росте объема производства лесоматериалов . С развитием научно-технического прогресса меняется структура потребления древесины: с о к р а щ а е т с я ее расход на производство пиломатериалов , тары, шпал, меньше дров сжигают в печах и топках, уменьшается использование цельной деловой древесины на изготовление различных изделий путем замены ее материалами, получаемыми из древесных отходов, прежде всего — картоном и древесными плитами.
 О глубоких качественных изменениях в структуре лесопотребления в нашей стране говорят следующие цифры. С 1960 по 1985 год при незначительном увеличении объема лесозаготовок выпуск древесноволокнистых плит возрос в 8 раз , древесностружечных — в 36 раз , фанеры — в 1,5 раза , бумаги — в 2,4 р а з а , картона — в 14,5 раза , в то время как производство пиломатериалов сократилось на полпроцента. Неуклонный рост технического уровня лесоперерабатывающих производств наглядно подтверждается т а к ж е данными о выпуске ряда важных изделий из древесины в расчете на 1 тысячу кубометров вывезенного леса : с 1970 по 1985 год этот показатель по бумаге и картону вырос в 1,7 раза , по древесноволокнистым плитам — в 2,7 раза , по древесностружечным — в 3,3 раза, а по пиломатериалам снизился на 13 процентов.
 Эти прогрессивные тенденции характерны для лесной промышленности всех развитых стран. Очевидно, и в перспективе опережающими темпами будет развиваться производство лесопродукции, связанной с глубокой механической и химической переработкой. По прогнозу ФАО, к 2000 году по сравнению со среднегодовыми показателями начала 60-х годов мировое производство древесных плит увеличится в 9 раз , бумаги и картона в 5 раз , а пиломатериалов — л и ш ь на 53 процента.
 Отечественная лесная промышленность идет по пути интенсивного развития, главным стратегическим направлением которого является улучшение использования лесосырьевых ресурсов, прежде всего путем повышения комплексности переработки древесного сырья. В соответствии с принятыми
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X X V I I съездом К П С С Основными направлениями экономического и социального развития С С С Р на 1986—1990 годы и на период до 2000 года в двенадцатой пятилетке значительно возрастет выпуск продукции лесопереработки на к а ж дый кубометр вывезенной древесины. О п е р е ж а ю щ и м и темпами будет развивать ся химическая и химико-механическая переработка древесного сырья. К 1990 году выпуск целлюлозы должен быть увеличен на 19—22 процента, бумаги — на 17—20 процентов, древесноволокнистых плит — на 20—23 процента, картона и древесностружечных плит — примерно в 1,3 раза , картонной тары — в 1,7 раза .
 А что будет в X X I веке? К а к изменится роль дерева в жизни людей? Конечно, нелегко дать точный ответ на этот вопрос. Однако весь ход развития экономики последних десятилетий убедительно говорит о том, что область применения различных лесоматериалов неуклонно расширяется , возникают новые виды производства, для которых древесина является основным сырьем. В начале текущего столетия из нее изготовляли около 3 тысяч наименований различной продукции, в 40-х годах это количество составляло 5 тысяч, а в настоящее время — около 30 тысяч.
 Очевидно, главным направлением развития лесной индустрии в будущем веке явится химическая переработка древесины с целью получения новых ценных продуктов для различных отраслей народного хозяйства . Не исключено, что расширится использование древесины, и прежде всего древесных отходов, д л я получения жидкого и газообразного топлива. Весьма заманчивы перспективы применения дерева в сочетании с другими материалами. Ученые и конструкторы открывают все новые возможности эффективного использования таких композиций. Вот некоторые примеры.
 Уже привычными стали аббревиатуры Д В П и Д С П , обозначающие два основных вида древесных плит, а недавно в технической литературе появилось новое сокращение — Ц С П . Введен в строй первый в нашей стране цех цементно-стружечных плит, представляющих собой композицию из древесной стружки и цемента с добавлением химических веществ и воды. Долговечные и дешевые, они практически не реагируют на атмосферное воздействие, не гниют и не горят, легко подвергаются механической обработке .
 При строительстве фундаментов на Севере начали успешно использовать деревометаллические и деревожелезобетонные сваи, что позволяет экономить металл и бетон. Скептики предостерегали, что подверженное гниению дерево не сможет служить в комбинированных конструкциях. Испытания , однако, показали , что древесина подвергается гниению только в пределах слоя сезонного промерзания и оттаивания , а в самой толще вечной мерзлоты она отлично сохраняется . В комбинированных сваях верхняя часть из металла и бетона находится в деятельном слое, а н и ж н я я из дерева — в вечномерзлом грунте. Р а з р а б о т а н о несколько новых видов стыков комбинированных свай. Простотой и надежностью отличается соединительный элемент, выполненный в виде штопора, который завинчивается в нижнюю деревянную часть. Расход дефицитных материалов — металла и железобетона — с о к р а щ а е т с я соответственно на 40—50 процентов, несущая способность свай увеличивается на 20—25 процентов.
 Новые возможности открывает перед строителями применение армированных деревянных клееных конструкций, в которых для увеличения жесткости
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металлическая арматура вклеивается в з аранее сделанные в деревянных элементах профильные каналы.
 Совершенствуются конструкции и повышается качество традиционных материалов , в частности фанеры. Применение между листами шпона прокладок из стальной сетки, каучука и тканей с последующей пропиткой антисептиками и обработкой горячим прессом позволяет получить очень прочный листовой материал . Т а к а я фанера легче стали, более огнеустойчива, чем алюминий, не боится воды и может успешно применяться в строительстве, а т а к ж е для изготовления кузовов автомобилей, вагонов, труб.
 Широкое применение найдут в будущем материалы, получаемые из древесины мягких лиственных пород путем химического воздействия и метода уплотнения в специальных пресс-формах. Сотрудники Института механики метал-лополимерных систем Академии наук Б С С Р усовершенствовали методы получения из древесины различных антифрикционных и композиционных материалов. Структура древесины позволяет применять ее вместо металла в узлах трения машин. В качестве сырья могут служить и древесные отходы, и отслужившие свой срок шпалы. Пропитанная антифрикционным составом и уплотненная в пресс-форме на 35—40 процентов, древесина обретает небывалую стойкость и в ряде случаев имеет преимущества перед металлом.
 Как показали испытания новых материалов , они в отдельных узлах машин могут заменить чугун, бронзу, текстолит. Внедрение тонны изделий из таких материалов в узлах трения заменяет около 8 тонн бронзы и 20 тонн черных металлов , а их изготовление в 10 раз дешевле бронзовых и в 1,5—2 р а з а — чугунных. Ц и ф р ы впечатляющие. Причем речь в данном случае идет не об отдаленной перспективе: десятки тысяч деревянных подшипников уже безотказно работают в сельскохозяйственных и текстильных машинах , на судах. Из отходов древесины делают древесно-полимерные ролики для ленточных транспортеров . Они о к а з а л и с ь незаменимыми в конвейерах литейных, химических, строительных и других производств, увеличив долговечность конвейеров в 2—3 раза . В Гомеле строится первый в стране цех для крупнотоннажного производства машиностроительных деталей из отходов древесины. Эксплуатация цеха позволит ежегодно сберегать до 5 миллионов рублей и десятки тысяч тонн металла . А это ведь только один цех...
 Мы р а с с к а з а л и л и ш ь о некоторых перспективных направлениях развития лесной индустрии и новых материалах , получаемых сегодня из древесины. А к а ж д ы й день приносит очередные новости, раскрывающие новые возможности дерева . Финская фирма «Финдекор-Савенлинна» начала выпуск изящных а б а ж у р о в , люстр, торшеров из обрезков шпона, пропитанных полимерными материалами . Полупрозрачная древесина создает в комнате мягкое, теплое освещение. В Институте физики высоких давлений Академии наук С С С Р ведутся успешные эксперименты по получению алмазов . . . из опилок.. .
 Поистине древесина — неисчерпаемый, самый современный и, безусловно, перспективный материал . Во всяком случае — для X X I века.
 Есть у древесины еще одно назначение, о котором мы пока не говорили. Речь идет об экспорте лесоматериалов .
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. . .Суровая зима 1920 года. Стоят без сырья заводы и фабрики , не хватает топлива для железных дорог. Кругом л е д я н а я стужа , разруха , голод. Но Владимир Ильич Ленин , партия большевиков верят в то, что освобожденный революцией народ сумеет превратить Россию из «убогой и бессильной» в «могучую и обильную» страну с мощной индустрией на базе электрификации. Д а ж е знаменитому фантасту Герберту Уэллсу эти планы к а ж у т с я «электрической утопией».
 22 декабря 1920 года. В нетопленом зале Большого театра собрались делегаты V I I I Всероссийского съезда Советов. В руках у к а ж д о г о книга в красном переплете «План электрификации России». Это о ней сказал делегатам съезда Владимир Ильич: «Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне не трудно будет убедить вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд , это — н а ш а вторая программа партии» 1 .
 На сцене, позади стола президиума, висела крупная карта Советской России. Когда докладчик (председатель Государственной комиссии по электрификации России Глеб Максимильянович К р ж ы ж а н о в с к и й ) указывал на отмеченные на карте кружки, з а ж и г а л и с ь лампочки: красные — будущие электростанции, синие — ранее построенные. М а л о кто из сидящих в з а л е знал , что для освещения Большого театра и этой карты пришлось отключить от городской электростанции
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ряд потребителей: столица была на самом голодном электрическом пайке. . . Осуществление грандиозного плана Г О Э Л Р О д о л ж н о было явиться основой
 индустриального развития социалистической России. Но где взять средства для этого?
 «Одна электрификация ,— говорил В. И. Ленин с трибуны съезда ,— непосредственно будет стоить свыше миллиарда рублей золотом. Покрыть нашим золотым фондом мы этого не можем. . . а покрыть надо. И здесь нет объекта более удобного для нас экономически, чем леса на дальнем севере, которые мы имеем в невероятном количестве, они там гниют, пропадают, потому что экономически мы не в силах их эксплуатировать . М е ж д у тем лес на мировом рынке представляет гигантскую ценность» .
 17 августа 1921 года В. И. Ленин подписал Положение Совета Труда и Обороны «Об органе управления лесной промышленностью Северо-Беломорского района «Северолес». Было создано первое в нашей стране объединение предприятий, осуществляющее лесозаготовки, переработку древесины и ее экспорт. Л е с стал «зеленым золотом» государства рабочих и крестьян. На вырученные от продажи лесоматериалов средства для нужд молодой Советской республики за границей приобретали необходимые машины и оборудование.
 Д л я координации торговой деятельности лесных трестов за рубежом в 1923 году было создано Центральное лесоэкспортное бюро, а 3 года спустя учреждено акционерное общество «Экспортлес», которое с 1929 года стало монопольным продавцом лесоэкспортных товаров , закупаемых у лесных трестов. В 1930 году для осуществления всех операций по экспорту и импорту лесных материалов и целлюлозно-бумажной продукции было основано Всесоюзное объединение «Экспортлес», которое до настоящего времени остается монопольным специализированным экспортно-импортным объединением.
 «Зеленое золото» внесло весомый вклад в развитие народного хозяйства нашей страны. И сегодня лесной экспорт играет в а ж н у ю роль в пополнении валютных запасов для приобретения новейшей зарубежной техники и товаров широкого потребления.
 В послевоенный период в структуре советского экспорта произошли прогрессивные качественные изменения: на первый план постепенно выдвигалась продукция других отраслей индустрии, в том числе машиностроения, нефтяной и газовой промышленности. Удельный вес лесных товаров в общем объеме экспорта постепенно снизился. В 1985 году на долю лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий приходилось 2,7 процента всех экспортных поставок (против 7,3 процента в 1965 году) . На первый взгляд эти цифры могут показаться незначительными, но при огромных масштабах внешней торговли в наши дни эти проценты оборачиваются внушительной суммой — около 2,2 миллиарда рублей.
 Советский Союз является одним из основных экспортеров леса на международном рынке, на его долю приходится пятая часть всего мирового лесоэкспорта . Почти 70 стран являются нашими партнерами по лесоторговле. В 1985 году
 ' Л е н и н В. И. Д о к л а д Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров о внешней и внутренней политике, 22 дек абря / /Полн . собр. соч.— Т. 42,— С. 157.
 2 Л е н и н В. И. Д о к л а д о концессиях на фракции РКП (б) V I I I съезда Советов, 21 декаб-ря / /Полн. собр. соч.— Т. 42.— С. 111.
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в разные страны было направлено более 15 миллионов кубометров круглых лесоматериалов , 7,7 миллиона кубометров пиломатериалов , свыше миллиона штук шпал, широкий ассортимент разнообразной лесопродукции, включая древесные плиты, фанеру , целлюлозу, бумагу и картон.
 З а последние годы в лесном экспорте нашей страны произошли значительные изменения: растет доля продуктов химической переработки древесины, улучшаются обработка и товарный вид лесоматериалов , б о л ь ш а я часть лесопродукции отгружается в пакетах. Отгрузка лесных материалов осуществляется через 50 дальневосточных, северных, балтийских и черноморских портов и более чем через 20 пограничных железнодорожных станций. Лесовозный флот Советского Союза пополняется новыми специализированными судами: лесовозами, щеповозами, а т а к ж е лесопакетовозами, оборудованными мощными грузовыми устройствами.
 Л е с н а я индустрия — «валютный цех» нашей страны. Если учесть, что за пасы древесины в Советском Союзе превышают совокупный з а п а с основных лесоэкспортирующих стран ( К а н а д ы , Швеции и Ф и н л я н д и и ) , станет очевидной возможность значительного расширения продажи лесопродукции з а р у б е ж ным странам (разумеется , без ущерба для удовлетворения собственных н у ж д ) . При этом рост советского лесоэкспорта будет осуществляться не только путем н а р а щ и в а н и я объемов, но прежде всего за счет продажи более дорогих товаров высокой степени обработки, соответствующих по качеству, внешнему виду и упаковке современным требованиям мирового рынка. Именно о такой тенден-
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ции говорят следующие цифры: с 1960 по 1985 год экспорт пиломатериалов вырос в 1,7 раза , фанеры — в 3 с лишним р а з а , целлюлозы — в 4 раза , бумаги и картона — более чем в 9 р а з . Советский Союз стал крупнейшим в мире экспортером древесностружечных плит. Таким образом, для оптимистической оценки перспектив советского лесоэкспорта имеются достаточные основания. Значительные лесные ресурсы, технический прогресс лесозаготовительного и лесопер е р а б а т ы в а ю щ и х производств, растущий спрос на лесоматериалы на мировом рынке являются благоприятными предпосылками для того, чтобы этот «цех» в дальнейшем работал еще более эффективно.
 К а к добывают «зеленое золото»? Попробуем проследить путь дерева с момента его спиливания до превращения в круглые лесоматериалы и щепу. Начнем это путешествие с лесосеки.
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КАК ТОПОР С ПИЛОЙ СПОРИЛИ
 П р е ж д е чем превратиться в различные изделия, дерево проходит целый ряд технологических и транспортных операций. По-разному может быть организован производственный процесс лесозаготовок. Но в любом случае первой операцией будет валка деревьев. С нее начинается лесной конвейер.
 На протяжении многих тысячелетий основным орудием труда в лесу был топор — вначале каменный, затем бронзовый и железный. Следует отдать д о л ж н о е нашим далеким предкам, овладевшим искусством обработки камня: когда в прошлом веке попробовали сравнить, каким топором лучше валить лес — шлифованным каменным или стальным, разница в их производительности о к а з а л а с ь незначительной: дерево толщиной 17 сантиметров было срублено стальным топором за 5 минут, а каменным — за 7.
 На Руси у ж е много веков н а з а д кузнецы делали отличные железные топоры. Как ни парадоксально , но, по расчетам математика В. И. Желиговского , найденные во время строительства московского метрополитена древние топоры по своим параметрам обладают более высоким коэффициентом полезного действия, чем современные. И хотя для столярных работ в древнем Новгороде уже в X I веке пользовались стальными пилами-ножовками, на лесозаготовках топор господствовал вплоть до середины прошлого века. Д а ж е
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доски долгое время вытесывали топором. Профессия пильщика была столь редкой, что по переписи 1638 года на всю Москву приходился лишь один мастер этого дела .
 23 д е к а б р я 1701 года был опубликован петровский указ «О приучении дровосеков к распиловке дров» , согласно которому дрова для Москвы в течение 2 лет н а д л е ж а л о з а г о т а в л и в а т ь «девять с а ж е н ь топоровой, а десятую с а ж е н ь пилованную», чтобы «в те два года всяких чинов работные люди в таких дровяных пилах изготовились и пилованью дров изучились». В указе отмечена причина его издания: введение пилы было вызвано «умалением дров в Московском уезде и в городах и уездах, от которых к Москве дрова водою гоняют и на возах возят». Насколько можно судить по историческим источникам, замена топора пилой не была с в я з а н а со стремлением облегчить труд лесорубов. Главным побудительным мотивом для правительства была необходимость сокращения больших потерь древесины при валке и разделке деревьев топором.
 Однако внедрение пил на лесозаготовках шло очень медленно. Топор упорно не сдавал своих позиций в лесу. Через 150 лет после опубликования петровского указа официальное издание департамента корабельных лесов сообщало , что «в России для свалки и разрубки деревьев употребляются большею частью топоры, и только в местах, где цены на леса очень возвышены, начали употреблять пилу. Несмотря на то, что рубка топором медленна и требует большего напряжения сил, нежели рубка пилою, крестьяне предпочитают, или, лучше сказать , не могут оставить своего обычая рубить топором».
 Чем можно объяснить медленные темпы распространения пил на лесозаготовках? Видимо, с к а з ы в а л а с ь не только сила привычки. В немалой степени этому способствовало несовершенство нового инструмента, д а в а в ш е г о на первых порах незначительное увеличение производительности труда, тем более,
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что пилить надо было вдвоем, а с таким ж е деревом успешно справлялся один лесоруб с помощью надежного и привычного топора. К тому ж е для ухода за пилой требовался дополнительный инструмент — напильник — опять ж е лишние расходы.. .
 Было еще одно весьма в а ж н о е обстоятельство: во внедрении пил по существу не были заинтересованы главные в ту пору потребители древесины — владельцы уральских горных заводов и солеварен. Получая лес бесплатно в требуемом количестве, они долгое время не заботились об экономии древесины и начали проявлять интерес к применению пил л и ш ь после того, как были вырублены прилегающие к з аводам леса и значительно возросли расходы на гужевую перевозку древесного угля .
 К середине прошлого века появились более усовершенствованные двуручные пилы. Проводимые на уральских з а в о д а х сравнительные испытания подт в е р ж д а л и их преимущество перед топором. Как говорилось в документе, датированном 1847 годом, была «дознана положительно» эффективность работы пилой: экономия времени по сравнению с рубкой топором составляла 25—27 процентов при сокращении отходов на 10—12 процентов.
 Тем не менее для ускорения внедрения пил администрации подчас приходилось применять чрезвычайные меры. В статье «Описание дровозаготовительных пил, употребляемых на уральских заводах» , опубликованной в первом номере «Лесного ж у р н а л а » за 1851 год, рассказывается об уничтожении кузниц, построенных в лесу специально для точки топоров. Эта решительная мера, по мнению автора статьи, привела к тому, что и «последние упрямцы» д о л ж н ы были поневоле «приниматься за пилу»...
 Шли годы и десятилетия . Н а р я д у с двуручными пилами начали использоваться лучковые, управляемые одним рабочим. Уже в советский период, в 30-е годы, широкое распространение получили лучковые пилы со сложным зубом из легированной стали. Тысячи лучкистов добивались высоких показателей производительности труда , з аготовляя по 30—35, а рекордсмены — до 60 кубометров в смену.
 Однако работать ручной пилой было т я ж е л о . В целях экономии сил вальщика пытались усовершенствовать конструкцию пил. В начале 30-х годов появились шведские подпружиненные пилы-ножовки «Компис». В одну сторону такую пилу тянул лесоруб, а в обратную — пружина . Однако из-за неудобства пользования эти пилы не получили распространения.
 Принципиально новым решением явилось создание моторных пил. Они полностью вытеснили ручные в начале 50-х годов. А топор и сегодня служит в лесу: его используют не только на обрубке сучьев, но и в качестве вспомогательного инструмента на различных работах . Выходит, в многовековом споре с ручной пилой последнее слово осталось за топором.
 НАЧАЛО М Е Х А Н И З А Ц И И
 По сравнению с земледелием заготовка леса имеет неизмеримо более солидный исторический возраст . А между тем механизация лесозаготовительного производства н а ч а л а с ь значительно позже . И хотя сельскохозяйственное машиностроение т о ж е не уходит в глубь времен, изобретение первых машин, облегчающих труд земледельца , намного обгоняет создание механизмов для лесоза-
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готовок: молотилка появилась в конце X V I I I века, веялка-сортировка — в 20-х, жнейка и косилка — в 30-х годах, а комбайн в конце прошлого столетия.
 Первым специализированным механическим средством д л я лесозаготовок явились моторные пилы, созданные за рубежом в 20—30-х годах. Рабочим органом в них служила пильная цепь с режущими зубьями, приводимая в действие бензиновым двигателем. Эти пилы были очень т я ж е л ы е , они весили 30—40 килограммов и д а ж е более. И все-таки уже первые испытания моторных пил в лесу показали их преимущества перед ручным инструментом: продолжительность валки дерева с их помощью с о к р а щ а л а с ь в 7—10 раз !
 Работы по созданию отечественных моторных пил начались еще в 30-х годах . Они велись по двум направлениям: ученые и конструкторы р а з р а б а т ы в а л и цепные пилы с электрическим и бензиновым двигателями. Ш л о своеобразное соревнование: к а к а я пила окажется более производительной, легкой и н а д е ж н о й ?
 На первом этапе успех был на стороне электропил. В 1946 году на лесозаготовках появились пилы В А К О П П (они были названы так по начальным буквам фамилий их создателей) . Мощность этой пилы составляла 1,3 киловатта , полезная длина пильной шины — 50 сантиметров. Пилы работали от передвижной электростанции на токе частоты 50 герц. Пилу обслуживали два человека. В зависимости от положения пильной шины она могла использоваться и на валке , и на р а с к р я ж е в к е . Однако из-за большой массы (22 килограмма) и необходимости обслуживания двумя рабочими пилы В А К О П П не удовлетворяли лесозаготовителей. Производству требовалась более легкая пила одиночного управления.
 В результате творческого содружества коллективов Ц Н И И М Э и Архангельского лесотехнического института в 1949 году была создана легкая электропила Ц Н И И М Э - К 5 : при несколько большей по сравнению с пилой В А К О П П мощности (1,4 киловатта) она весила в два с лишним раза меньше — 9,4 килограмма. Эта пила работала на токе повышенной частоты — 200 герц и имела более высокую производительность за счет увеличения скорости пильной цепи. Консольная шина длиной 47 сантиметров позволяла спиливать деревья диаметром до 93 сантиметров. Д л я питания новых электропил были созданы передвижные электростанции повышенной частоты тока и преобразователи частоты тока.
 Производительные и надежные электропилы быстро завоевали признание лесозаготовителей. Л у ч ш и е электропильщики заготовляли до 200 кубометров леса в смену. В 1956 году в леспромхозах работало у ж е около 140 тысяч пил, с их помощью было заготовлено 162 миллиона кубометров древесины, или 90 процентов общего объема . Это было большим достижением: в 1948 году уровень механизации на валке леса составлял всего 12 процентов.
 Создатели высокоэффективной пилы Ц Н И И М Э - К 5 А. И. Осипов, В. В. Ку-осман, А. К- Мореев , Н. Ф. Харламов , П. П. П а ц и о р а и К. И. Вороницын были удостоены звания лауреатов Государственной премии С С С Р . Это была первая работа в области лесозаготовительной техники, отмеченная такой высокой наградой. З а внедрение новых пил в лесную промышленность звание лауреатов было присвоено т а к ж е электропильщикам Н. Н. Кривцову и А. П. Готчиеву.
 Электропилы сыграли в а ж н у ю роль в механизации лесозаготовок. Однако их эксплуатация была с в я з а н а с определенными трудностями и неудобствами. Подвод питания к пилам осуществлялся с помощью кабеля , который затруднял передвижение вальщика по лесосеке. П е р е д в и ж н а я электростанция расходова-
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ла жидкое топливо, для ее обслуживания был необходим электромонтер. Все эти з а т р а т ы снижали экономическую эффективность применения электропил.
 В конце 50-х годов на смену им в лес пришли бензиномоторные пилы. Но лесозаготовители не расстались с их электрическими собратьями. По достоинству оценивая высокую производительность, надежность и относительную легкость электропил, они лишь изменили область их применения: теперь электромоторные пилы используют на нижних лесных складах для раскряжевки хлыстов и обрезки толстых сучьев.
 Современная модель отечественной электропилы Э П Ч - 3 , р а б о т а ю щ а я на токе частоты 400 герц, по праву считается одной из лучших в мире. По сравнению с пилой Ц Н И И М Э - К 5 ее мощность увеличена более чем в 2 раза при почти такой ж е массе — 9,7 килограмма. Вдвое выросла производительность пиления.
 « Г Р А Н - П Р И » М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й ВЫСТАВКИ
 Летом 1957 года в Брюсселе открылась м е ж д у н а р о д н а я промышленная выставка . Среди экспонатов советского павильона внимание специалистов лесной промышленности привлекала необычная по внешнему виду бензиномоторная пила : от привычной компоновки всех з арубежных образцов ее отличали высокие рукоятки. Р а б о т а т ь такой пилой значительно удобнее: вальщику почти не приходится сгибаться , как при работе бензопилой с низкими рукоятками, равномерно распределяется нагрузка на обе руки. Технические показатели нашей пилы т а к ж е были достаточно высокими.
 Бизнесмены, представители иностранных фирм, выпускавших моторные пилы у ж е несколько десятилетий, волновались : неужели советская новинка затмит их последние образцы? Мнение жюри было единодушным: в ы с ш а я награда выставки — «Гран-при» ( б о л ь ш а я золотая медаль) была присуждена нашей бензопиле « Д р у ж б а » .
 Н а з в а л и ее так, отмечая содружество коллективов Ц Н И И М Э и одного машиностроительного завода на Украине, творческие усилия которых помогли создать хороший инструмент д л я лесозаготовителей. Н а з в а н и е « Д р у ж б а » выбрали и потому, что появление новой пилы совпало с празднованием трехсотлетия воссоединения Украины с Россией.
 Применение бензиномоторных пил значительно упростило работу на лесосеке: отпала необходимость в содержании передвижных электростанций, не связанный с кабелем в а л ь щ и к свободно передвигался по лесосеке. Все это способствовало быстрому распространению пил « Д р у ж б а » на лесозаготовках . Передовые рабочие, освоив новый мотоинструмент, заготовляли по 100—120 кубометров древесины в смену. Уже к I960 году уровень механизации валки леса достиг 97 процентов. В последующие годы конструкция бензопилы непрерывно совершенствовалась , повышалась ее мощность, увеличивался моторесурс, улучшались отдельные узлы. Большое внимание уделялось снижению уровня вибрации и шума. Были созданы новые модели бензиномоторных пил.
 Четверть века н а з а д в распоряжении вальщиков была одна пила « Д р у ж б а » с двигателем мощностью 3 лошадиные силы (2,2 к и л о в а т т а ) , массой 12 килограммов . Сегодня наряду с бензопилой « Д р у ж б а - 4 М » мощностью 3,2 киловатта (масса 12,6 килограмма) серийно выпускаются пилы М П - 5 «Урал-2 Электрон» мощностью 3,7 киловатта с бесконтактной системой з а ж и г а н и я (масса 11,6
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к и л о г р а м м а ) , специализированная цепная пила для валки леса М-228 мощностью 3,6 киловатта (масса 10,6 к и л о г р а м м а ) .
 О росте технического уровня новых пил по сравнению с первыми о б р а з ц а м и « Д р у ж б а » можно судить по такому важному показателю, как удельная мощность, то есть отношение мощности к массе пилы. У пилы « Д р у ж б а - 6 0 » он равнялся 0,18 киловатта на килограмм, у « Д р у ж б ы - 4 М » — 0,25, у М П - 5 «Урал-2 Электрон» — 0,32, у М-228 — 0,34. А расход топлива на каждый киловатт мощности у бензопилы М П - 5 по сравнению с пилой « Д р у ж б а - 6 0 » сократился на 25 процентов.
 Д л я валки деревьев в мелких и средних насаждениях , обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов, выполнения различных вспомогательных и ремонтно-строительных работ выпускается универсальная бензопила «Тайга-214 Электрон» с низко расположенными рукоятками управления.
 С а м а я легкая бензопила — «Крона-202»: она весит всего 6,8 килограмма, мощность д в и г а т е л я — 1,8 киловатта . Эта пила предназначена для обрезки сучьев и вершин спиленных деревьев, для выполнения рубок ухода, а т а к ж е подготовительных, вспомогательных, ремонтно-строительных работ на лесозаготовках и в лесном хозяйстве. Удобна она и для индивидуального пользования.
 В а ж н ы м достоинством последних моделей отечественных бензопил (М-228, «Тайга-214 Электрон» и «Крона-202») является сниженный уровень вибрации на рукоятках управления . Б л а г о д а р я применению механизма уравновешивания двигателя и системы внешней виброзащиты удалось довести этот показатель
 4* 51

Page 53
						

до уровня санитарных норм. В этом отношении наши пилы превосходят большинство з арубежных образцов .
 Необходимым дополнением к бензопиле служит валочный гидравлический клин КГМ-1А, механизирующий сталкивание спиливаемого дерева в нужном направлении. Р а н ь ш е мотористу помогал рабочий, который валил дерево с помощью упорной вилки. Затем для этой цели стали употреблять валочные приспособления: лопатки, клинья. Однако их применение требовало немалых физических усилий и не гарантировало безопасности.
 С помощью гидроклина, приводимого в действие от двигателя бензопилы, эта операция выполняется легко и безопасно. Вместо мускулов человека действует гидравлическая система, с о з д а ю щ а я подъемное усилие до 6 тонн. К а к работает гидроклин? В процессе спиливания дерева в а л ь щ и к вставляет клин в пропил и, п р о д о л ж а я пиление, управляет действием клина. Под воздействием поступающей по шлангу гидрожидкости боковые стенки клина раздвигаются и сталкивают дерево в нужном направлении. Д л я валки крупных деревьев диаметром до 120 сантиметров создан валочный гидравлический домкрат Д Г М - 1 6 грузоподъемностью 14,4 тонны.
 Профессия в а л ь щ и к а леса , помимо физической закалки и острого зрения, требует больших знаний и умения. П р е ж д е всего он д о л ж е н хорошо знать устройство бензопилы, чтобы устранять возможные неисправности. Конечно, в сложных случаях помогут ремонтники на центральном пункте технического обслуживания , но вальщику желательно сэкономить время и обойтись своими силами. Вальщик должен разбираться в системе з а ж и г а н и я и подачи топлива, уметь вовремя з а п р а в и т ь пилу бензином и маслом, сменить пильную цепь.
 Но это еще не все: он должен хорошо знать лес, быстро оценивать особенности строения намеченных к валке деревьев: наклон ствола, форму кроны, учитывать направление и силу ветра, глубину снежного покрова, а в процессе спиливания все время чувствовать «поведение» дерева , чтобы, у п р а в л я я пилой и гидроклином, в нужный момент прекратить пиление и успеть отойти на безопасное расстояние — 2—3 метра. Зимой для этой цели заблаговременно проминают дорожку . Времени для отхода не так уж много — не более 7—8 секунд. Надо быть выдержанным, предельно собранным и, как говорят, уметь торопиться не спеша, действовать быстро, но спокойно.
 В а л ь щ и к леса — одна из ведущих профессий на лесозаготовках . Сегодня в его распоряжении целое семейство бензиномоторных пил. М о ж е т возникнуть вопрос: стоит ли р а з р а б а т ы в а т ь новые конструкции ручного мотоинструмента, когда взят курс на машинизацию лесосечных работ? Здесь нет противоречия. Ведь в некоторых лесных массивах , например, на переувлажненных и заболоченных грунтах или крутых горных склонах, машины в обозримом будущем работать не смогут. Незаменимы пока бензопилы и на лесохозяйственных работах , в частности, на рубках ухода за лесом. Так что область их применения достаточно широка и в более отдаленном будущем. Поэтому необходимо совершенствовать бензиномоторные пилы, с о з д а в а т ь более легкие, производительные и над е ж н ы е модели. Особое внимание наши ученые и конструкторы уделяют повышению эргономических показателей, прежде всего дальнейшему снижению уровня вибрации и шума. Это поможет улучшить условия труда вальщиков леса . А работы бензопилам хватит!
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ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
 Применение моторных пил позволило механизировать валку леса . Но ведь недостаточно только спилить дерево. Необходимо очистить ствол от сучьев, полученный хлыст распилить ( р а с к р я ж е в а т ь ) на бревна определенного назначения и длины (сортименты) и доставить на верхний склад у лесовозной дороги. «Верхним» его называют в отличие от «нижнего», который р а з м е щ а е т с я у ж е лезной дороги или на берегу сплавной реки. Валку и р а с к р я ж е в к у выполняли электромоторными, а позднее бензиномоторными пилами, сучья обрубали топором, а перемещение сортиментов от пня к верхнему складу (трелевку) осуществляли с помощью лошадей .
 Гужевую трелевку пытались заменить механизированной путем использования гусеничных тракторов общего назначения , однако они были плохо приспособлены для д в и ж е н и я по лесосеке, поэтому их применение не д а в а л о должного эффекта .
 Выход из положения не мог подсказать и з а р у б е ж н ы й опыт: радикального решения проблемы механизации трелевки не было найдено и за границей. Советские ученые и конструкторы пришли к единому мнению: нужен специальный трелевочный трактор . Его конструкция и все технические параметры д о л ж н ы обеспечивать маневрирование по лесосеке, свободное прохождение над пнями, движение по грунтам повышенной влажности . Были определены основные технические требования к будущему трактору. Расчеты показывали , что это д о л ж н а быть гусеничная машина с небольшим удельным давлением на грунт (не более 400—450 граммов на квадратный сантиметр) и достаточно высоким дорожным просветом (расстояние от низшей точки корпуса до земли) — не менее 50 сантиметров.
 Таковы были главные требования к трактору как транспортной машине . Но, кроме того, предстояло р а з р а б о т а т ь специальное технологическое оборудование, которое позволило бы собирать хлысты в пачку и перемещать их волоком, но с приподнятыми передними концами, то есть в полупогруженном положении, что должно было снизить сопротивление и облегчить движение по лесосеке.
 Все эти сложные задачи были решены коллективными усилиями ученых Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова и Ц Н И И М Э , конструкторами ленинградского Кировского з а в о д а и института Гипролесмаш. В 1948 году был изготовлен первый в мире трелевочный трактор КТ-12.
 Сегодня с первенцем отечественного лесного машиностроения можно ознакомиться л и ш ь по фотографиям , коротким кинодокументам и музейным макетам. Трактор КТ-12 имел газогенераторную установку и работал на древесной чурке. Д л я механизированного набора пачки хлыстов он был оснащен небольшой лебедкой, расположенной за кабиной водителя. На задней части рамы имелся погрузочный щит, который при наборе пачки опускался на землю. Когда лебедка з а т а с к и в а л а канатом концы прицепленных хлыстов на щит, он поднимался на раму, и трактор перемещал пачку по лесосеке в полупогруженном положении. Д л я зацепки хлыстов и облегчения набора пачки были р а з р а б о т а н ы специальные приспособления — чокеры и скользящее оборудование.
 Весил трактор КТ-12 5,8 тонны и имел удельное давление на грунт, как и рассчитывали конструкторы, 400 граммов на квадратный сантиметр (или 0,04 мегапаскаля в современном исчислении) . Мощность двигателя была невелика —
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37 лошадиных сил (27,2 к и л о в а т т а ) , то есть вдвое меньше новой модели легкового автомобиля «Жигули» . Однако , о б л а д а я хорошей проходимостью, трактор КТ-12 успешно с п р а в л я л с я со своими нелегкими обязанностями. Рабочие ласково называли его «котиком».. . З а разработку оригинальной конструкции трелевочного трактора Ж- Я. Котин, С. Ф. Орлов и А. В. Фролов были удостоены звания лауреатов Государственной премии С С С Р .
 Г у ж е в а я трелевка быстро уходила в область предания . В 1956 году в леспромхозах работало у ж е около 21 тысячи тракторов КТ-12. Уровень механизации на трелевке достиг 78 процентов против 2,4 процента в 1946 году. Производительность трактора КТ-12 была довольно высокой: при расстоянии трелевки 500 метров она составляла 25—30 кубометров древесины в смену.
 Появление трелевочных тракторов внесло большие изменения в привычную технологию лесосечных работ. При гужевой трелевке хлысты р а с к р я ж е в ы в а л и на месте валки, так как л о ш а д ь могла трелевать только сортименты. Использовать этот ж е способ с помощью трактора было нецелесообразно, поскольку на сбор пачки сортиментов уходило много времени. Поэтому возникла необходимость трелевать хлысты или д а ж е целые деревья (и этот груз был под силу т р а к т о р у ) . В последнем случае сучья стали обрубать на трелевочном волоке, используя их для его укрепления, или на верхнем складе , где создавались более безопасные условия работы д л я сучкорубов.
 Хлысты в то время р а с к р я ж е в ы в а л и на верхнем складе , полученные сортименты сортировали по штабелям , а затем грузили для отправки на нижний склад . Такой порядок был привычным и к а з а л с я единственно возможным вариантом организации производства.
 О д н а к о пытливая мысль новаторов подсказала целесообразность принципиально иного решения, позволяющего упростить технологический процесс в лесу. Сущность предложения з а к л ю ч а л а с ь в перенесении р а с к р я ж е в к и и сортировки на нижний склад . Впервые в мировой практике была организована вывозка хлыстов. f >
 В чем преимущество новой технологии? Она обеспечила повышение производительности труда , создала предпосылки д л я комплексной механизации раскряжевки и сортировки в более благоприятных стационарных условиях работы на нижних складах . Но технологи смотрели д а л ь ш е : в перспективе просматривал а с ь возможность утилизации образующихся при р а с к р я ж е в к е отходов: вершинок, различных отрезков и опилок.
 Преимущества вывозки леса в виде хлыстов убедительно подтвердила практика. В 1950 году Крестецкий опытный леспромхоз Ц Н И И М Э , освоив новую технологию, добился комплексной выработки на одного рабочего 273 кубометра в год против 180 кубометров при работе по обычной традиционной с х е м е — вывозке сортиментов. З а год производительность труда выросла в 1,5 раза !
 Новый принцип организации лесозаготовительного процесса получил широкое распространение. З а разработку и внедрение новой прогрессивной технологии группе ученых и специалистов — С. А. Брюхову, С. И. Орешкину, А. А. Николаеву, П. А. Лепенцову , С. В. Бедлинскому, А. В. Шевелеву — была присуждена Государственная премия С С С Р .
 Летом 1958 года нашу страну посетила делегация Объединенного комитета Продовольственной и сельскохозяйственной организации О О Н (ФАО) и Европейской экономической комиссии О О Н по технике лесозаготовок и подготовке
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работников лесной промышленности. В ее состав входили ученые и специалисты, лесопромышленники и чиновники лесных ведомств. П о возвращении в свои страны иностранные гости в журнальных статьях и официальных отчетах делились своими впечатлениями о поездке в Советский Союз.
 З а р у б е ж н ы е специалисты признавали приоритет нашей страны в области совершенствования технологии и механизации лесозаготовительного производства. Мы действительно шли по неизведанным путям технического прогресса, ставя новые задачи , добиваясь успеха, учась на собственных ошибках и неудачах .
 ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ.. .
 С каждым годом совершенствуется лесозаготовительная техника. С учетом опыта эксплуатации трактора КТ-12 были созданы более мощные трелевочные тракторы с дизельным двигателем. В настоящее время Онежский тракторный завод выпускает трелевочные машины ТДТ-55А мощностью 61 киловатт, предназначенные для работы в мелких и средних древостоях, а Алтайский — тракторы ТТ-4 мощностью 88 киловатт, рассчитанные на трелевку крупномерного леса .
 В производственных условиях испытывается трактор повышенной проходимости ЛХТ-100Б, созданный на б а з е лесохозяйственного трактора ЛХТ-100 . Уширенные гусеницы и опущенные ведущие колеса, с л у ж а щ и е дополнительными опорными катками, позволяют резко снизить удельное давление машины на грунт (с 0,045 до 0,028 м е г а п а с к а л е й ) . Новый трактор может трелевать лес при снежном покрове более' 1 метра и на переувлажненных грунтах. В этих условиях его годовая производительность выше производительности трактора ТДТ-55А на 40 процентов.
 Готовится к серийному производству модернизированный трелевочный трактор ТТ-4М. В отличие от предшествующей модели он оснащен более мощным двигателем (96 киловатт ) , на 17 процентов увеличена грузоподъемность , значительно повышена надежность , установлена более комфортабельная одноместная кабина. Однако и модернизированный образец не в полной мере отвечает требованиям лесозаготовителей: по сравнению с ТТ-4 он потяжелел почти на 1,5 тонны, и проходимость его осталась на прежнем уровне. А ведь это — одно из самых важных качеств любой лесосечной машины!
 С течением времени растут требования к технике. То, что удовлетворяло два десятилетия назад , сегодня к а ж е т с я устаревшим, практика выявляет недостатки конструкций, требующие дальнейшего совершенствования .
 Лесозаготовители высказывают справедливые претензии тракторостроителям. Т я ж е л ы м машинам не хватает мощности, низка их проходимость, особенно по глубокому снегу, слабым и заболоченным грунтам, нередки поломки отдельных узлов, управление рычагами требует больших физических усилий. Короче говоря, трелевочный трактор нуждается в коренном улучшении.
 Необходимо прежде всего повысить мощность двигателя , увеличить энергонасыщенность трактора (этим термином обозначают отношение мощности к массе м а ш и н ы ) . С этой точки зрения , трелевочные тракторы значительно уступают, например, сельскохозяйственным машинам. Так, энергонасыщенность колесного трактора «Кировец» К-701 составляет 12,3 киловатта на тонну собст-
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венной массы, а у трактора ТТ-4 — л и ш ь 6,8. Из - за низкой энергонасыщенности трелевочные машины плохо преодолевают сложные участки пути, двигатели работают на пределе своих возможностей.
 О д н а к о поставить более мощный двигатель на трактор — еще не значит решить проблему: ведь вслед за этим возникает необходимость усиления многих узлов , и прежде всего трансмиссии и ходовой части, а это требует применения более мощной и надежной рамы, что в конечном счете неизбежно приведет к увеличению массы и снижению проходимости. Получается заколдованный круг или ситуация, н а п о м и н а ю щ а я пресловутый Тришкин к а ф т а н : выигрывая в одном — теряешь в другом, подчас главном и решающем. . .
 Возможен и другой путь, подсказываемый у ж е не конструкторами, а технологами лесозаготовительного производства. Установив на тракторе более мощный двигатель (без какого-либо усиления конструкции) , надо несколько уменьшить рейсовую нагрузку—объем трелюемой пачки. В результате за счет ускорения движения и увеличения числа рейсов повысится производительность трактора. Однако и при таком варианте останутся нерешенными многие в а ж н ы е вопросы, в том числе повышение надежности, облегчение управления и улучшение условий труда тракториста .
 Как ж е найти комплексное решение проблемы? Вывод напрашивается сам собой. Необходимо создать новую модель лесопромышленного трактора , полностью отвечающую Современным требованиям. Ученые уже определили его основные параметры. По сравнению с трактором ТТ-4М мощность д о л ж н а быть увеличена с 96 до 132 киловатт, масса снижена с 14 до 11 тонн, а удельное давление на грунт — с 0,043 до 0,030 мегапаскалей , дорожный просвет увеличен с 537 до 550—600 миллиметров с возможностью его увеличения до 700 миллиметров для работы в т я ж е л ы х почвенно-грунтовых условиях и при глубоком снеге.
 Определены и основные особенности конструкции перспективного трактора . Трансмиссия д о л ж н а д а в а т ь возможность бесступенчатого автоматического регулирования скорости д в и ж е н и я в зависимости от изменения сопротивления трелюемой пачки. Усовершенствованная конструкция подвески и ходовой системы позволит сделать более равномерным распределение нагрузки на грунт. Повышенные требования предъявляются к гусеницам: они д о л ж н ы иметь хорошее сцепление с грунтом за счет увеличения грунтозацепов и улучшения самоочища-емости траков .
 Пока речь шла только о гусеничных трелевочных тракторах . М е ж д у тем большие возможности для роста производительности на трелевке может д а т ь использование колесных машин. Ссылаясь на опыт их широкого применения на лесозаготовках в США, К а н а д е , Швеции и Финляндии, некоторые наши специалисты считали необходимым вообще ориентироваться главным образом на колесные тракторы, постепенно з а м е н я я ими гусеничные.
 М е ж д у сторонниками «колеса» и «гусеницы» шли горячие споры. Первые приводили весьма убедительные аргументы: колесные тракторы более манев-ренны, могут значительно быстрее передвигаться по лесосеке, их легче обс л у ж и в а т ь при эксплуатации, они меньше р а з р у ш а ю т почвенный покров.
 «Все это так ,— в о з р а ж а л и приверженцы гусеничного д в и ж и т е л я , — но колесные машины работают надежно только на твердых грунтах, а в наших лесах, где преобладают слабые и заболоченные грунты, колесные тракторы
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не смогут передвигаться». «Их проходимость можно повысить путем применения специальных уширенных шин»,— не с д а в а л и с ь первые.. .
 Кто ж е прав? Видимо, в пылу полемики по вопросу «гусеница или колесо?» участники дискуссии подчас з а б ы в а л и , что кроме категоричного слова «или» есть мудрое «и». В самом деле, оба типа движителя не следует противопоставлять друг другу. К а ж д ы й из них имеет свою наиболее эффективную область применения, поэтому в зависимости от грунтовых условий в том или ином лесном районе целесообразно использовать гусеничные или колесные тракторы, а в масштабе страны д о л ж н ы работать и те, и другие.
 Серийно выпускаемые колесные трелевочные машины ЛТ-157 были созданы на б а з е сельскохозяйственного трактора Т-157. Как показывает опыт, их эксплуатационные возможности несколько ограничены. В частности, для маневрирования по лесосеке, преодоления пней, валежника и других препятствий недостаточен дорожный просвет — 515 миллиметров. Сельскохозяйственный трактор не рассчитан на т я ж е л ы е условия работы в лесу, нередко выходят из строя отдельные узлы. Поэтому весьма актуальна з а д а ч а создания специального лесопромышленного колесного трактора . Ученые и конструкторы у ж е ведут работы в этом направлении. Предусматривается оснастить трактор двигателем мощностью 132—162 киловатта , эксплуатационная масса не долж н а превышать 11 тонн, а дорожный просвет составлять не менее 600 миллиметров.
 Специальные лесные шины повысят его проходимость, а гидромеханическая трансмиссия и одноместная комфортабельная кабина с поворотным сиденьем облегчат управление и улучшат условия труда тракториста .
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Один из прототипов перспективного колесного лесного трактора с маркой М Л - 3 0 уже несколько лет успешно работает в Тушамском леспромхозе Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. Сибирские лесозаготовители отзываются о нем с большим одобрением. Помимо высокой производительности (по сравнению с гусеничной трелевкой машиной Л П - 1 8 она выше в 2 р а з а ) , трактор М Л - 3 0 имеет еще одно в а ж н о е преимущество: он сохраняет почвенный покров на лесосеке. А это очень в а ж н о в условиях легко ранимой северной тайги, где плодородный слой почвы не превышает нескольких сантиметров.
 Особая важность создания специальных лесопромышленных тракторов на гусеничном и колесном ходу диктуется не только необходимостью повышения производительности на трелевке: ведь на базе этих тракторов создаются все лесозаготовительные машины. Поэтому конструкция базовых тракторов д о л ж н а предусматривать возможность установки технологического оборудования для валки, обрезки сучьев, погрузки хлыстов, а т а к ж е для раскряжевки , окорки, переработки в щепу, дорожностроительных работ — ведь круг операций, выполняемых самоходными машинами, постепенно расширяется .
 От того, насколько совершенна конструкция базового трактора , з ависят надежность и проходимость, удобство работы и, в конечном счете, производительность всех лесозаготовительных машин. Так что создание лесопромышленного трактора , отвечающего всем современным требованиям, можно считать проблемой номер один технического прогресса отрасли.
 Л Е С Н Ы Е КОМБАЙНЫ
 Применение бензиномоторных пил и трелевочных тракторов позволило механизировать валку и трелевку. Однако ручной труд при этом был устранен не полностью: по существу удалось механизировать лишь главные операции — пиление и транспортировку деревьев и хлыстов по лесосеке.
 Действительно, вальщику приходится совершать с пилой массой более 10 килограммов переходы от дерева к дереву. Особенно утомительны они зимой при глубоком снеге. В процессе пиления надо з а т р а ч и в а т ь физические усилия на подачу пилы, испытывая при этом неблагоприятное воздействие шума, вибрации и выхлопных газов. При этом рабочие не гарантированы от несчастных случаев в результате удара падающих сучьев, неожиданного скола или падения дерева . Нелегок и труд чокеровщика , связанный с прицепкой поваленных деревьев и оттаскиванием тяжелого троса лебедки для сбора деревьев в пачку.
 Как устранить т я ж е л ы й физический труд в лесу, сделать работу лесозаготовителей более производительной и безопасной?
 Очевидно, простое усовершенствование применяемого оборудования не могло изменить положения . Н у ж н ы новые технические решения. Н о прежде чем браться за дело, следовало решить вопрос в принципе: а можно ли вообще обеспечить на лесозаготовках механизацию, полностью исключающую т я ж е лые ручные операции? Ведь лесосека — не цех завода . Многообразие формы и размеров деревьев, особенности рельефа, грунта, капризы погоды — сколько трудностей на пути решения проблемы комплексной механизации лесозаготовительного производства!
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И все-таки, считали ученые, з а д а ч а выполнима, но для ее решения необходимо создать принципиально новые машины, всесторонне испытать их, найти наиболее рациональные способы их применения. Ученые и конструкторы Ц Н И И М Э в содружестве с машиностроителями и производственниками раз вернули работы в этом направлении. З а д а ч а р е ш а л а с ь поэтапно.
 В один из летних дней 1961 года на лесосеке Крестецкого леспромхоза появилась необычная машина . Впрочем, издали по внешнему виду она на первый взгляд не отличалась от гусеничного трелевочного трактора . Однако вблизи можно было заметить новые, непривычные д л я трактора механизмы. Вместо лебедки для сбора деревьев сзади кабины был установлен коник с механизмом формирования пачки и ее у д е р ж а н и я при трелевке . С левой стороны были смонтированы два рычага , которые приводились в действие с помощью гидроцилиндров: на верху кабины валочный рычаг для направленной валки дерева и внизу — погрузочный рычаг коленчатой формы для подъема и погрузки комля на коник.
 Н а ч а л и с ь производственные испытания новой машины. Когда она подходила к дереву, тракторист включал механизм погрузочного рычага и тот л о ж и л с я на землю позади дерева . В то время как вальщик начинал спиливать дерево бензопилой, тракторист включал валочный рычаг и, подведя его к стволу, слегка н а ж и м а л на дерево со стороны пропила, что исключало з а ж и м пилы, а затем, постепенно усиливая нажим рычага , сталкивал спиленное дерево в заданном направлении. При этом комель дерева о к а з ы в а л с я на погрузочном рычаге , а вершина на земле. Поднимая рычаг, тракторист з а б р а с ы в а л комель на коник, снабженный с а м о з а т я г и в а ю щ и м с я тросовым устройством для у д е р ж а н и я деревьев при передвижении по лесосеке. Н а б р а в таким способом пачку деревьев, машина доставляла ее на погрузочный пункт. Конструкторы позаботились о безопасности тракториста : кабина была оснащена надежным ограждением, з а щ и щ а в ш и м от возможных ударов дерева или падающих сучьев.
 Н о в а я машина полностью устраняла ручные операции на чокеровке деревьев и несколько облегчала труд в а л ь щ и к а . Ее назвали машиной для бесчокерной трелевки леса ТМ-75 (по марке базового трактора Т Д Т - 7 5 ) . Это был большой успех в деле механизации лесосечных работ. Оставалось сделать еще одиц решающий шаг — заменить человека на валке леса . У следующей модели с той ж е левой стороны был установлен режущий механизм. В 1963 году начались производственные испытания экспериментального образца валочно-трелевочной машины — первого лесного комбайна, полностью исключившего т я ж е л ы й ручной труд на двух основных лесозаготовительных операциях.
 Разумеется , не сразу удалось решить все вопросы. Вначале , например, для срезания дерева использовали гидроуправляемый клиновидный нож. Однако испытания выявили существенный недостаток: при валке нередко получался скол комлевой части дерева . З а м е н а ножа цепным пильным аппаратом д а л а требуемый эффект: деревья спиливались без скола и трещин.
 С момента создания первой валочно-трелевочной машины прошло почти 25 лет. Сегодня в леспромхозах работает целое семейство потомков ВТМ-75. К а ж д ы й тип машины рассчитан на работу в определенных лесорастительных условиях. Отличаются они и по конструкции.
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Наиболее близкой по устройству и принципу действия к первой ВТМ является валочно-трелевочная машина ВМ-4А, созданная на базе трактора ТТ-4. Как и первая модель, она оснащена цепным пильным аппаратом, валочный и погрузочным рычагами и з а ж и м н ы м коником. Разумеется , все узлы машины за минувшие годы значительно усовершенствованы. Имеется у ВМ-4А и дополнительное устройство — снегоочиститель, с помощью которого зимой при подходе к очередному намеченному к валке дереву в глубоком снегу прорывается т р а н ш е я д л я подвода пильного аппарата .
 М а ш и н а ВМ-4А предназначена для работы в крупномерных н а с а ж д е н и я х со средним объемом хлыста не менее 0,5 кубометра. Она может срезать деревья диаметром в месте пропила до 1 метра. Объем трелюемой пачки — до 7 кубометров. При среднем объеме хлыста 0,6 кубометра и расстоянии трелевки 300 метров машина заготовляет и доставляет к погрузочному пункту 120— 150 кубометров в смену. М а ш и н ы ВМ-4А хорошо зарекомендовали себя в леспромхозах Сибири и Д а л ь н е г о Востока.
 Иной конструктивный принцип положен в основу валочно-трелевочных машин манипуляторного типа. Основные операции — спиливание и укладку деревьев на з ажимной коник — производит гидроуправляемая «механическая рука» , оснащенная захватно-срезающим устройством. С помощью манипулятора с максимальным вылетом до 5 метров машинист с одной стоянки может спиливать несколько деревьев .
 Эти машины могут работать и в другом технологическом режиме, выполняя валку и пакетирование спиленных деревьев, которые затем транспортируются машинами для бесчокерной трелевки.
 В мелких древостоях со средним объемом хлыста до 0,4 кубометра эффективно применяется валочно-трелевочная машина Л П - 1 7 А на базе трактора Т Б - 1 М . При среднем объеме хлыста 0,35 кубометра и расстоянии трелевки до 250 метров ее производительность составляет 60—70 кубометров в смену.
 Более м о щ н а я машина Л П - 4 9 , созданная на б а з е трактора ТТ-4, предназначена для работы в лесах со средним объемом хлыста до 0,6 метра. Ее производительность при среднем объеме хлыста 0,5 кубометра и расстоянии трелевки до 300 метров — 80 кубометров в смену.
 Широкое распространение в лесах европейской части страны, Урала и З а падной Сибири получили валочно-пакетирующие машины Л П - 1 9 и Л П - 1 9 А . Они спиливают деревья с максимальным диаметром 90 сантиметров и формируют пачки для последующей трелевки. У этих машин нет коника. На раме гусеничной ходовой части смонтирована поворотная платформа с кабиной. Спереди платформы установлена ш а р н и р н а я стрела с рукоятью, на которой смонтировано захватно-срезающее устройство. Максимальный вылет стрелы 8 метров, грузоподъемность 3 тонны.
 Как работает машина Л П - 1 9 ? Наметив очередное дерево д л я валки, машинист подводит к нему конец стрелы, з а ж и м а е т з ах в ато м , включает пильное устройство и спиливает дерево, прочно у д е р ж и в а я его на весу в механическом «кулаке». Поворот стрелы — и вот у ж е дерево аккуратно укладывается на землю. Продолжительность одного рабочего цикла 45 секунд. Пользуясь возможностью поворота платформы со стрелой, машинист с одной стоянки спиливает и укладывает пачку деревьев. При среднем объеме
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хлыста до 0,5 кубометра машина Л П - 1 9 заготавливает не менее 90 деревьев в час.
 П о сравнению с ВТМ машина Л П - 1 9 значительно меньше повреждает подрост, так как спиленные деревья не падают на землю, а переносятся по воздуху. Есть у нее в а ж н о е преимущество и перед аналогичной по назначению американской машиной типа «Дротт -40ЛС» — более высокое качество среза (без сколов и т р е щ и н ) .
 Конструкторы продолжают работы по совершенствованию валочно-па-кетирующей машины. Модернизированный образец Л П - 1 9 А отличается большей грузоподъемностью стрелы, меньшей массой, более удобным управлением и обслуживанием. Дополнительное сменное оборудование позволяет повысить эффективность использования машин Л П - 1 9 А . Так, при работе на мелколесье можно установить з ахватно-срезающее устройство с накопителем на два дерева . В лесосеках со слабыми грунтами используются гусеницы с уширенными траками . При необходимости машина Л П - 1 9 А может выполнять и погрузочные работы. В этом случае вместо захватно-срезающего устройства устанавливается захватно-погрузочное оборудование для деревьев и хлыстов или ковш для сыпучих материалов . Таким образом, машина становится все более универсальной. На ее перестройку и замену одного рабочего органа другим требуется менее 1 часа .
 В комплекте с валочно-пакетирующими машинами Л П - 1 9 работают тракторы для бесчокерной трелевки. Д в и г а я с ь по лесосеке, они подбирают пачки деревьев, подготовленные машинами Л П - 1 9 , и доставляют их на лесопогрузочный пункт. На плотных грунтах и снеге глубиной до 1 метра успешно работают
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трелевочные машины Л Т - 1 7 1 , созданные на базе колесного трактора Т-157. П о д ъ е х а в задним ходом к пачке, тракторист раскрывает клещи гидроуправ-ляемого з а х в а т а , с ж и м а е т концы деревьев и трелюет в полуподвешенном положении пачку объемом б кубометров.
 Расположенный сзади клещевой гидрозахват является основным рабочим органом у гусеничной бесчокерной машины ЛТ-154А на базе трактора ТТ-4. Она транспортирует пачки объемом до 10 кубометров.
 Д л я бесчокерной трелевки широко используются т а к ж е машины мани-пуляторного типа: тракторы с гидроманипуляторами ТБ-1 и ТБ-1М (на б а з е трелевочного трактора ТДТ-55А) и бесчокерная машина Л П - 1 8 А (на б а з е трактора Т Т - 4 ) .
 Тракторы ТБ-1 и ТБ-1М оснащены гидроманипулятором с двухчелюстным захватом и шарнирно-рычажным з а ж и м н ы м коником с канатной обвязкой для формирования пачки. У модернизированного образца усовершенствована конструкция манипулятора , вылет стрелы увеличен до 5,5 метра, грузоподъемн о с т ь — до 2,2 тонны. Объем трелюемой пачки 8—10 кубометров.
 Бесчокерная машина Л П - 1 8 А имеет гидроманипулятор грузоподъемностью 5 тонн. Объем трелюемой пачки до 10,5 кубометра. Р а з р а б о т а н а усовершенствованная модель на базе трактора ТТ-4М.
 В 1986 году объем машинной валки достиг почти 29, а трелевки — 34,5 процента общего объема выполненных работ. К концу двенадцатой пятилетки уровень механизации этих операций составит 72 процента.
 Н а р я д у с совершенствованием конструкций и повышением надежности лесосечных машин в а ж н ы м резервом роста эффективности лесозаготовительного производства является улучшение использования новой техники, организ а ц и я работы машин в 2—3 смены. Как показывают расчеты, только устранение сверхнормативных простоев в ремонте и нерегламентированных остановок машин во время смены по техническим и организационным причинам позволит увеличить отдачу техники на валке и трелевке почти на т р е т ь / В связи с этим особо актуальной задачей является укрепление ремонтной базы отрасли, совершенствование системы технического обслуживания машин, улучшение подготовки квалифицированных кадров механизаторов , укрепление производственной дисциплины.
 Применение машинной валки и трелевки явилось важным началом на пути комплексной механизации лесозаготовок. Однако и после создания ва-лочно-трелевочных и бесчокерных трелевочных машин о с т а в а л а с ь еще одна, причем с а м а я трудоемкая операция, где господствовал ручной труд. Ежедневно более 100 тысяч человек с утра до вечера, зимой в глубоком снегу, летом в тучах комаров и мошки, работали тяжелыми топорами, о ч и щ а я от сучьев стволы спиленных деревьев .
 Ученым и конструкторам предстояло повести наступление на последнюю цитадель ручного труда в лесу.
 ОТ ИДЕИ Д О МАШИНЫ
 Действительно, з а д а ч а была чрезвычайно трудная . Сложность ее определ я л а с ь особенностями предмета труда — дерева . На первый взгляд , процесс обрубки сучьев топором прост и понятен: человек видит сучок и в зависимости
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от его толщины наносит топором удар требуемой силы, с т а р а я с ь срубить сучок заподлицо. При необходимости он повторяет удары, д о б и в а я с ь нужного результата . Вот и вся «технология». . .
 К а з а л о с ь бы, проще не придумаешь. Но сможет ли машина заменить сучкоруба? Сумеет ли она «увидеть» к а ж д ы й сучок, определить его расположение на дереве, учесть особенности формы, кривизну ствола, толщину сучьев? А ведь различия древесных пород весьма значительны. Например , у ели число сучьев почти в 5—10 раз больше, чем у сосны, осины или березы, зато осиновые сучья нередко в 5—8 раз толще еловых. Как учесть все эти моменты при создании машины?
 Р а с с м а т р и в а л и с ь различные варианты, многие отклонялись из-за сложности и громоздкости предлагаемых конструкций. Не сразу удалось найти оптимальное решение.
 Истоки творческих идей подчас неожиданны. Иной раз отправной точкой могут послужить д а ж е воспоминания детских лет...
 Вспомним несложное манипулирование со стебельком растения с целью выяснения з а г а д к и : что получится — «петушок или курочка»? Или другой пример, связанный с опытом первых прогулок по лесу: если березовую веточку протащить правой рукой через плотно с ж а т ы е пальцы левой, все листья оторвутся и в руке останется прутик. Вот он — ключ к решению задачи! Надо создать машину, которая сможет протаскивать крону дерева через р е ж у щ е е устройство.
 Такова была главная идея. Но чтобы воплотить ее в металле , предстояло провести массу сложных исследований и расчетов: найти оптимальную конфигурацию р е ж у щ е г о органа , вычислить необходимое усилие протаскивания дерева , срезания сучьев, предельно допустимую кривизну ствола и т. д.
 На кульманах конструкторы вычерчивали чертежи узлов будущей машины, в стендовом зале Ц Н И И М Э научные сотрудники проводили многочисленные эксперименты. Позднее на помощь разработчикам пришли электронно-вычислительные машины, применение математического моделирования позволило ускорить процесс создания новой техники. Но первые сучкорезные машины создавались без участия компьютеров, только на базе таланта , инженерного опыта и интуиции исследователей и конструкторов.
 Сегодня в леспромхозах работают около 5 тысяч самоходных сучкорезных машин, созданы эффективные стационарные средства очистки стволов от сучьев на нижних лесных складах . Необходимо отметить приоритет отечественной науки и техники: первые сучкорезные машины были созданы в нашей стране .
 . . .Заглянем снова на лесосеку. Характерный для севера европейской части страны лесной массив: хвойные деревья перемежаются с лиственными, средний объем хлыста не превышает 0,3 кубометра. Д л я этих условий предназначена сучкорезная машина ЛП-ЗОБ. Базой ее служит знакомый нам трелевочный трактор ТДТ-55А. На его раме смонтировано навесное технологическое оборудование. Бросается в глаза шарнирно подвешенная стрела. На одном ее конце установлена сучкорезная головка с верхним и боковыми ножами, на другом — приемная головка с ножами для поддержания дерева в процессе его обработки, а т а к ж е для доочистки сучьев. По направляющим стрелы перемещается з а х в а т протаскивающего механизма, приводимый в действие
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двухбарабанной лебедкой. Когда машина движется по лесосеке, стрела занимает транспортное положение — параллельно оси трактора .
 В зависимости от организации производственного процесса машина Л П -ЗОБ может работать на лесопогрузочном пункте и непосредственно на лесосеке — после валки, перед трелевкой. Она может срезать сучья как от комля к вершине, так и от вершины к комлю. Это расширяет технологические возможности ее применения. Д л я работы машины ЛП-ЗОБ на лесопогрузочном пункте не требуется проводить какую-либо особую подготовку. Достаточно создать з апас подтрелеванных деревьев, уложенных в штабель .
 Понаблюдаем за работой машины, заменяющей тяжелый труд сучкорубов. Когда она подходит к штабелю, машинист разворачивает стрелу на 90° — из транспортного положения в рабочее, перпендикулярно продольной оси трактора , затем, наклоняя и поворачивая стрелу, с помощью ножей сучкорезной головки з а х в а т ы в а е т и поднимает дерево. После этого на дерево надвигается захват протаскивающего механизма. При включении лебедки он з а ж и м а е т ствол, перемещает его со скоростью около 2 метров в секунду через ножи сучкорезной головки и передает в зону действия рычагов приемной головки.
 Ствол очищается от сучьев в несколько приемов за счет перемещения з а х в а т а в рабочем и холостом направлениях . Д л я сбрасывания хлыста машинист раскрывает поворотные рычаги з а х в а т а и ножи приемной головки. М а ш и н а может срезать сучья диаметром до 15 сантиметров, наибольшая кривизна ствола — 15 процентов. Р а б о т а я д а ж е в маломерных лесах со средним объемом хлыста до 0,2 кубометра, машина ЛП-ЗОБ обрабатывает 500— 600 деревьев, то есть 100—120 кубометров за смену.
 П о мере освоения сучкорезных машин выявилась возможность выполнения ими, помимо обрезки сучьев, ряда дополнительных операций, способствующих повышению эффективности всего лесозаготовительного процесса. Так, о б р а б а т ы в а я деревья , машина ЛП-ЗОБ может попутно сортировать хлысты на длинные и короткие, крупномерные и тонкомерные. Этим достигается лучшее выравнивание комлей, что облегчает последующую погрузку пачек на лесовозный транспорт. Кроме того, опытные машинисты сортируют хлысты и по породам. Д л я этого из общего штабеля деревья хвойных пород о б р а б а т ы в а ю т с я за вершины, затем машина переезжает вдоль штабеля на новую стоянку, останавливается со стороны комлей и протаскивает за комель лиственные деревья . Таким образом по обеим сторонам от штабеля деревьев формируются два отдельных штабеля хлыстов — хвойных и лиственных пород.
 Сортировка хлыстов повышает производительность труда на последующих операциях на нижнем складе . А при работе на лесосеке, у трелевочного волока , сучкорезная машина способствует увеличению выработки трелевочного трактора , так как хлысты трелевать легче, чем деревья : отсутствие кроны снижает сопротивление пачки движению.
 На лесосеках со слабыми грунтами сучкорезная машина может помогать работе не только трелевочных тракторов , но и лесовозных автопоездов: срезанные сучья можно использовать для укрепления волоков и временных лесовозных дорог (усов) , с в я з ы в а ю щ и х лесопогрузочный пункт с дорогой, ведущей к нижнему складу. Причем эту работу может выполнять сама сучкорезная машина . Она з а х в а т ы в а е т сучья сучкорезной головкой, поворотом стрелы
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перемещает их на волок и несколькими проходами уплотняет сучья. Вот, оказывается , какой умелицей может быть в опытных руках самоходная сучкорезная машина. Не будет преувеличением сказать , что она становится ведущей технологической единицей в комплекте лесосечных машин.
 Ученые и конструкторы продолжают совершенствовать машины д л я очистки стволов от сучьев, стремясь повысить их надежность и производительность. Как показывает опыт, более трети всех неисправностей в работе навесного технологического оборудования машин ЛП-ЗОБ приходится на привод механизма подачи дерева , основанный на применении двухбарабанной фрикционной лебедки с канатоблочной системой. В новой усовершенствованной модели вместо этой лебедки установлена о д н о б а р а б а н н а я лебедка с гидроприводом. Это позволило значительно упростить конструкцию, снизить на полтонны массу машины, уменьшить длину применяемых стальных канатов с 61 до 25 метров. В результате работа одной усовершенствованной машины по сравнению с ЛП-ЗОБ дает экономический эффект около 3 тысяч рублей в год.
 В крупномерных лесах со средним объемом хлыста до 1 кубического метра успешно работают сучкорезные машины Л П - 3 3 . Навесное технологическое оборудование смонтировано на трелевочном тракторе ТТ-4. Принципиальная схема устройства Л П - 3 3 аналогична схеме машин ЛП-ЗОБ, но конструкция усилена в расчете на обработку более крупных деревьев, протаскивающе е усилие увеличено в 1,7 раза . М а ш и н а срезает сучья диаметром до 20 сантиметров. Ее производительность при среднем объеме хлыста 0,5 кубометра составляет 165 кубометров в смену.
 К а ж д а я сучкорезная машина позволяет высвободить 5—7 сучкорубов. Темпы машинизации быстро нарастают. Сравнительно недавно, в 1975 году, уровень машинной обрезки сучьев едва превышал 6 процентов всего объема заготовки леса , в 1986 году он поднялся до 42 процентов, а к концу двенадцатой пятилетки достигнет 82 процентов.
 В 1986 году самоходными сучкорезными машинами было обработано более 90 миллионов кубометров. В ряде крупных лесозаготовительных объединений уровень машинизации этой трудоемкой операции у ж е сегодня приближается к 100 процентам.
 Не за горами время, когда топору на обрубке сучьев придется уйти «в отставку», а профессия сучкоруба станет понятием историческим.
 ПО П Р И Н Ц И П У ЧЕЛНОКА
 З а в е р ш а ю щ е й операцией на лесосечных работах является погрузка леса на транспортные средства для доставки на нижний склад леспромхоза либо непосредственно на лесоперерабатывающее предприятие. При заготовке сортиментов погрузку осуществляли различными способами: вручную, с помощью простейших стреловых кранов-дерриков с конной тягой, автомобильными кранами общего назначения. Погрузочные стрелы устанавливали и на тракторе КТ-12, а на узкоколейных железных дорогах использовали паровые краны.
 С переходом на вывозку хлыстов вопрос механизированной погрузки стал чрезвычайно острым. Д е л о в том, что ьсе использовавшиеся краны имели
 5 Зак 797 65
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малую грузоподъемность и, кроме того, могли грузить лесоматериалы длиной не более 8 метров, а длина хлыстов составляет в среднем от 18 до 20 метров. Как быть?
 Выход из положения был найден путем применения стационарных тросо-блочных установок с наклонными стрелами, которые сооружались у лесовозных дорог. Через систему блоков и полиспастов установка приводилась в действие лебедкой трелевочного трактора , а иногда и специальной лебедкой. Этот метод получил наименование крупнопакетной погрузки: за один прием грузили пакет хлыстов, объем которого (15—20 кубометров) равнялся грузоподъемности железнодорожного сцепа из двух узкоколейных платформ или автопоезда в составе тягача с прицепом-роспуском.
 Д л я крупнопакетной погрузки использовали различные приемы: на желез нодорожный подвижной состав пакет обычно накатывали или затаскивали по наклонным покатам (а при автомобильной вывозке он подвешивался над дорогой) , автопоезд подавался задним ходом, и тракторист или лебедчик плавно опускал пакет на коники автомобиля и прицепа. Продолжительность погрузки составляла 15—20 минут.
 В числе преимуществ крупнопакетной погрузки сторонники этого метода отмечали возможность использования для привода стреловых установок тракторной лебедки. «Отличное решение,— говорили они,— одна машина и трелюет, и грузит лес». Однако использование трелевочного трактора на другой операции при более тщательном анализе оказывалось весьма сомнительным достоинством. В самом деле, специализированная машина , предназначенная для трелевки, отрывалась от основной операции, з а т р а ч и в а я на погрузку до 20—25 процентов рабочего времени. Это отрицательно сказывалось на результатах выполнения всего комплекса лесосечных работ.
 У крупнопакетной погрузки имелись и другие существенные недостатки. П р е ж д е всего этот метод был связан с большими з а т р а т а м и ручного труда на перенос и раскладывание троса при формировании пакета , а т а к ж е на сооружение и демонтаж самих стреловых установок. Фактически были механизированы только подъем и опускание пакета, а все остальные операции выполнялись вручную. Погрузка становилась «узким местом» всего лесного конвейера.
 В а ж н о й вехой на пути технического перевооружения лесозаготовительного производства явилось создание челюстных лесопогрузчиков.
 В поисках наиболее эффективных путей механизации погрузки хлыстов советские конструкторы внимательно изучили з а р у б е ж н ы й опыт. З а границей на лесозаготовках широкое распространение получили погрузчики так называемого фронтального типа, предназначенные д л я работы с сортиментами длиной до 5—6 метров. Основным рабочим органом этих машин является специальное устройство в виде смыкающихся челюстей, приводимых в действие с помощью гидроцилиндров.
 З а х в а т и в своими челюстями пачку, фронтальный погрузчик перемещается к месту погрузки и, развернувшись на 90°, укладывает пачку на автомобиль. Необходимость разворота является недостатком фронтального погрузчика, т ак как при этом р а з р у ш а е т с я почвенный покров, и п л о щ а д к а через непродолжительное время превращается в сплошное месиво.
 А нельзя ли грузить хлысты без разворота погрузчика? Конструкторы Ц Н И И М Э нашли оригинальное решение. Г л а в н а я особенность принципиаль-
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ной схемы отечественных лесопогрузчиков состоит в том, что они переносят груз над кабиной (как говорят рабочие, «через себя» ) . Это коренным образом изменяет процесс погрузки, значительно упрощает его. Лесопогрузчику перекидного типа при подходе с пачкой к подвижному составу не нужно разворачиваться . Погрузчик работает по принципу челнока: взяв в штабеле пачку из 5—10 хлыстов и д е р ж а ее над кабиной, он задним ходом перемещается к штабелю и плавно опускает груз на коники тягача и прицепа, затем в о з в р а щ а е т с я к штабелю и продолжает работу, двигаясь туда и обратно, пока не загрузит автопоезд. Таким ж е образом осуществляется и погрузка хлыстов на платформы узкоколейной железной дороги с той л и ш ь разницей, что по мере необходимости тепловоз передвигает платформы, подавая к месту погрузки порожний подвижной состав .
 Лесозаготовители сразу оценили достоинства челюстных лесопогрузчиков. Эти машины были быстро освоены в леспромхозах . Их повсеместное применение з а в е р ш и л о механизацию погрузки леса на верхних складах , полностью устранило ручной труд на этой операции, в несколько раз повысило производительность по сравнению с крупнопакетной погрузкой.
 Однако значение широкого внедрения челюстных лесопогрузчиков не ограничивается этими преимуществами. Отделение трелевки от погрузки положительно повлияло в целом на технологию лесосечных работ , позволило повысить производительность трелевочных тракторов минимум на 20 процентов, а с другой стороны, улучшить работу лесовозного транспорта , ускорив загрузку и сократив простои подвижного состава в ожидании трактора для осуществления крупнопакетной погрузки с помощью стреловых установок.
 З а разработку и широкое внедрение в промышленность высокоэффективной технологии лесозаготовок с отделением трелевки от погрузки на б а з е челюстных лесопогрузчиков перекидного типа в 1975 году были удостоены Государственной премии С С С Р К. И. Вороницын, Ю. М. Федоров, О. А. Стефанов , Н. А. Усенко, И. А. Скиба , П. А. Кожевников , П. М. Пахомов , Е. В. Герцог, В. Д . Ливкин , В. Ф. Полетайкин, В. А. Д а в ы д е н к о , М. Г. Ермаков . В авторском коллективе представлены работники Ц Н И И М Э , Красноярского завода лесного машиностроения и лесозаготовительных предприятий, первыми освоившие новые машины.
 Хорошо зарекомендовали себя серийно выпускаемые челюстные лесопогрузчики П Л - 1 В и Л Т - 6 5 Б , созданные соответственно на базе трелевочных тракторов ТДТ-55А и ТТ-4. Грузоподъемность первого из них — 3,2 тонны, второго — 3,5 тонны. Н а и б о л ь ш а я высота подъема груза при переносе его через стойки коников у лесопогрузчика П Л - 1 В составляет 2,8 метра, а у Л Т - 6 5 Б — 4 метра.
 Проходят производственные испытания усовершенствованные образцы лесопогрузчиков ЛТ-188 на б а з е модернизированного трелевочного трактора ТТ-4М. Их грузоподъемность увеличена до 4 тонн.
 С целью обеспечения безопасности работы оператора современные лесопогрузчики оснащены блокирующим устройством, которое исключает возможность д в и ж е н и я стрелы при открытой двери кабины. Одновременно звуковая сигнализация напоминает оператору, что перемещение стрелы при открытой двери з а п р е щ а е т с я . Так реализуется идея: «От техники безопасности — к безопасной технике».
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З а смену лесопогрузчик успевает погрузить 300—400 кубометров хлыстов. При хорошей организации работ он обслуживает четыре трелевочных трактора .
 Отделение трелевки от погрузки, о котором шла речь выше, вовсе не означает, что эти операции не связаны между собой, просто они выполняются разными машинами. Однако от того, насколько аккуратно уложены и окучены подтре-леванные пачки, выравнены трактором комли хлыстов, во многом зависит производительность сучкорезных машин и лесопогрузчиков, а следовательно, и время, з атрачиваемое на загрузку лесовозного транспорта .
 Все звенья технологической цепочки лесного конвейера связаны друг с другом самым тесным образом.
 НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ
 Все машины, о которых выше шла речь, предназначены для работы в равнинной и слабо холмистой местности. Например , предельно допустимый уклон для валочно-трелевочных машин составляет 15°, а для валочно-пакети-рующих — 8°. А как ж е быть с горными лесами, расположенными на склонах крутизной 20—30° и более?
 Р а б о т а т ь в горах лесозаготовителям значительно сложнее . Нелегко взбираться по крутому склону с бензопилой или пудовой связкой чокеров. В сопоставимых условиях производительность труда в горных лесах в 1,5—2 раза ниже, чем в равнинных. Хуже здесь и экономические показатели: трудозатраты на заготовку одного кубометра выше в 1,4 раза , капитальные з а т р а т ы — в 1,3, расходы на содержание техники — в 1,7, расход топлива — в 2,1 раза больше, чем в равнинных лесах . Глядя на эти цифры, невольно вспоминаешь слова шуточной туристской песенки: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.. .»
 Может быть, и не стоит взбираться на кручи и пытаться освоить горные леса?
 Нет. Несмотря на все трудности, горные леса К а в к а з а , Карпат , Урала , Сибири и Д а л ь н е г о Востока необходимо осваивать , потому что в них т а я т с я огромные ресурсы «зеленого золота» . Эти леса з анимают более трети всей площади лесного фонда страны, а заготовляют в них пока не более 10 процентов общего объема вывозки леса .
 Развитие горных лесозаготовок сдерживается сложностью механизации основных операций, прежде всего трелевки леса . Об этом убедительно говорят следующие цифры: если снижение производительности по сравнению с равнинными условиями на валке деревьев составляет 10—15 процентов, на обрезке сучьев — 5—10, вывозке — до 25 процентов, то на трелевке разница достигает 300 процентов.
 В горах возможности применения техники ограничены не только из-за недостаточной устойчивости и проходимости машин по склонам, но и лесоводствен-ными требованиями. При эксплуатации горных лесов необходимо учитывать, что они выполняют важнейшие защитные, климато- и водорегулирующие функции. П р а в и л а м и рубок главного пользования сплошные рубки предусмотрены только в горных лесах с крутизной склонов до 15—20°, а на более крутых склонах и в буково-пихтовых насаждениях независимо от крутизны склона — лишь постепенные и выборочные рубки.
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Особенно в а ж н о не допустить эрозию почвы. К сожалению, при многократных проходах гусеничных машин р а з р у ш а е т с я почвенный покров, по образующимся колеям в ливневые д о ж д и устремляются мощные селевые потоки, п р е в р а щ а я их в овраги и ущелья .
 Лесозаготовителям приходится тратить много труда для уменьшения вредного воздействия тракторной трелевки. Например , в горных лесах в районе озера Байкал трелевочным тракторам ТТ-4 разрешено двигаться только по волокам, укрепленным порубочными остатками. Возникшие очаги водной и ветровой эрозии ликвидируются в первый ж е год после рубки: промоины з а р а в н и в а ю т с я , волоки укрепляются сучьями, фашинами , в необходимых случаях устраиваются водоотводы. Без осуществления этих мер отвод в рубку соседней лесосеки не допускается .
 На более крутых лесоучастках (до 35°) эффективным средством трелевки с л у ж а т канатные установки. Они не р а з р у ш а ю т плодородного слоя почвы, играющего в а ж н у ю роль при естественном лесовосстановлении.
 В этом — главное преимущество канатных установок перед трелевкой тракторами.
 С устройством и принципом работы таких установок ознакомимся на примере подвесной канатной трелевочно-транспортной установки. Она приводится в действие однобарабанной лебедкой с дизельным двигателем. Лебедку располагают в верхней части лесосеки. Трасса проходит по ее середине. Ширина лесосеки составляет 100 метров. Д л я м о н т а ж а канатно-блочной системы у начала трассы (возле лебедки) располагают головную, а в конце — тыловую мачты, а т а к ж е промежуточные опоры. Обычно установка имеет четыре пролета. П о несущему канату под действием тягово-подъемного каната перемещается трелевочная каретка с грузовым крюком и двумя стропами, обеспечивающими автоматическую отцепку пачки на разгрузочной площадке . Грузоподъемность каретки 3,2 тонны.
 Как работает к а н а т н а я установка? После обрезки сучьев и раскряжевки хлыста установка с помощью тягово-подъемного каната подтаскивает сортименты на расстояние до 50 метров к несущему канату, а затем транспортирует пачку в подвешенном положении вниз по склону к лесовозной дороге на расстояние до 1000 метров. Грузовой ход каретки осуществляется гравитационным способом — под действием собственной массы. При этом скорость спуска каретки с грузом регулируется штурвалом колодочного тормоза , встроенного в барабан лебедки. О б с л у ж и в а ю т установку четыре человека.
 Применение канатных установок позволяет транспортировать лес из недоступных д л я другой техники участков, сберегая почву от последующей эрозии. На крутых склонах, где применялись трелевочные тракторы, смывается в 5—7 раз больше почвы, чем при использовании канатных установок. Однако их эксплуатация с в я з а н а с большой трудоемкостью м о н т а ж а и д е м о н т а ж а канатно-блочной системы. Нередко бригада из четырех человек затрачивает на эти работы не менее месяца .
 Значительно проще в эксплуатации однопролетные самоходные канатные установки, требующие минимального времени на монтажные и демонтажные работы. Их целесообразно применять в горных районах со сравнительно небольшим запасом древесины на гектаре, когда необходимо часто менять место стоянки.
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Р я д мобильных трелевочных установок, например Л Л - 2 0 , Л Л - 2 5 , Л Л - 2 8 , УКС-6, М Л - 4 3 , создан на базе трактора ТТ-4, оснащенного головной мачтой с н а п р а в л я ю щ и м и блоками. В качестве привода служит установленная на тракторе т р е х б а р а б а н н а я лебедка . На монтаж канатно-блочной системы установки Л Л - 2 0 требуется 3—4 часа. Трелевка производится на расстояние до 350 метров. Переезд с одной стоянки на другую занимает около 30 минут.
 Лесозаготовители ищут новые пути решения проблемы механизации трелевки в горах. Одним из них является применение средств воздушного транспорта , в частности вертолетов. Их производительность достаточно высокая . Сравним, например, показатели сменной выработки при сплошных рубках: канатной установки Л Л - 2 6 Б при трелевке на 1 километр — 30—45 кубометров, трактора ТТ-4 — 44—73 кубометра, а вертолета М И - 8 грузоподъемностью 3 тонны при расстоянии транспортировки 4 километра и продолжительности смены 5 часов — 85—100 кубометров, то есть в 1,5—2 р а з а выше трактора и почти в 2— 3 раза — канатной установки.
 К а з а л о с ь бы, выход найден: побольше вертолетов — и проблема трелевки в горных лесах решена! К сожалению, горячий энтузиазм в данном случае о х л а ж д а ю т убедительные расчеты экономистов. Стоимость машино-смены вертолета пока весьма высока. В результате анализа расходов оказывается , что при постепенных рубках себестоимость трелевки одного кубометра леса трактором обходится от 2,2 до 4,1 рубля , многопролетной канатной у с т а н о в к о й — от 8,6 до 10,2 рубля, а транспортирование вертолетом М И - 8 — 60—90 рублей.
 Выходит, что самым экономичным способом является т р а к т о р н а я трелевка , однако возможности применения тракторов на крутых склонах ограничены и, кроме того, тракторы уступают канатным установкам и тем более — вертолетам с экологической точки зрения. Исследователи и конструкторы ведут работы по совершенствованию канатных установок с целью повышения их производительности и облегчения монтажных и демонтажных работ. В то ж е время созданы специальные улучшенные гусеницы для работы тракторов в горных условиях, значительно уменьшающие удельное давление на грунт, р а з р а б а т ы в а ю т с я рациональные способы формирования , прицепки и отцепки пачек при трелевке вертолетами.
 Таким образом, соревнование различных средств трелевки в горных лесах продолжается . Предпочтение будет отдано наиболее производительному, экономичному и безопасному способу трелевки, обеспечивающему лучшее сохранение природной среды.
 МАШИНЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
 Как стремительно летит время! В суете повседневных забот мы, образно говоря, постоянно следим за минутной стрелкой, подчас з а б ы в а я о часовой.. . Привычными стали цветные телевизоры и полеты на реактивных лайнерах , нас не п о р а ж а е т д а ж е запуск космических кораблей к далеким планетам. А между тем стоит оглянуться н а з а д — и мы увидим, какие коренные изменения за последние десятилетия произошли в техническом вооружении всех отраслей народного хозяйства . П о существу полностью преобразилась лесозаготовительная промышленность. Вначале на смену ручной пиле и гужевой трелевке пришли машины первого поколения — бензиномоторная пила и трелевочный
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трактор . Они позволили механизировать две основные операции на лесосеке, но их использование еще требует применения ручного труда.
 Следующее поколение лесозаготовительной техники — валочно-пакети-рующие, валочно-трелевочные, самоходные сучкорезные машины и челюстные лесопогрузчики — полностью устраняют тяжелый ручной труд в лесу.
 Чего ж е можно ж д а т ь от лесосечных машин третьего поколения? Какие за дачи они д о л ж н ы решить, чем будут отличаться от применяемой сейчас техники?
 Если попытаться кратко ответить на эти вопросы, то создаваемые машины должны быть более производительными, более надежными и более удобными в работе , они д о л ж н ы свести к минимуму (а в идеале — исключить полностью) потери древесины в процессе ее заготовки и транспортирования , наносить возможно меньший ущерб о к р у ж а ю щ е й среде. Сочетание всех этих преимуществ обеспечит качественно новый уровень лесозаготовительного оборудования .
 Таким образом, з а д а ч а заключается не в частичной модернизации действующей техники. «Нужны революционные сдвиги — переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, д а ю щ и м наивысшую эффективность ,— указывает Генеральный секретарь Ц К К П С С М. С. Горбачев .— Речь идет по существу о перевооружении всех отраслей народного хозяйства на основе современных достижений науки и техники» 1 .
 Именно такие машины ждут лесозаготовители от машиностроителей. Говоря о машинах третьего поколения, не обязательно иметь в виду новые
 машины по назначению, хотя работы ведутся и в этом направлении. В леспромхозы придут известные нам по своим функциям машины для валки, трелевки, обрезки сучьев и погрузки леса , однако они будут значительно отличаться от своих предшественников более высокими технико-экономическими показателями. Использование в качестве базы этих машин энергонасыщенных тракторов или специальных шасси повышенной проходимости, применение более мощного и надежного гидропривода и современных систем управления позволят сократить продолжительность выполнения операций и значительно повысить производительность труда . Особое внимание уделяется улучшению эргономических показателей создаваемой техники.
 Как заметил Антуан де Сент-Экзюпери, мы только начинаем о б ж и в а т ь тот дом, который носит название «техническая цивилизация» . В полной мере это относится к лесозаготовительной промышленности. Ведущую роль в этом процессе «обживания» играют представители двух профессий: художники-конструкторы (дизайнеры) и эргономисты. Их работа теснейшим образом связана между собой. Г л а в н а я их з а д а ч а — обеспечить органическую связь , возвести «мост» между инженерным конструированием и потребностями людей, пользующихся промышленными изделиями. Я в л я я с ь составной частью проектирования любой машины, дизайн служит, так сказать , средством «очеловечивания техники». С современной точки зрения , при создании новых технических средств речь д о л ж н а идти не только о самой машине, а обо всей системе «человек — машина — производственная среда» . На стыке между техническими дисциплинами и разделами науки о человеке и его трудовой деятельности возникла новая комплексная наука — эргономика.
 ' М а т е р и а л ы Пленума Центрального Комитета КПСС, 23 апреля 1985 г.— М.: Политиздат, 1985.— С. 10.
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Президент Международной эргономической ассоциации французский ученый Б е р н а р д Мец на вопрос корреспондента бюллетеня «Техническая эстетика»: что вы понимаете под эргономикой? — ответил: «Эргономика — это наука плюс техника. Предмет эргономики — деятельность человека-труженика и человека-потребителя. Цель эргономики как техники — оптимизация условий труда». Применительно к современному этапу машинизации лесозаготовок оптимизация предполагает создание комфортных условий работы машиниста, от чего зависят его самочувствие, настроение, работоспособность и, в конечном счете, производительность труда. Н а д о признать, что сегодня в системе «человек — машина — среда» на лесозаготовках имеется немало противоречий.
 Возьмем, к примеру, кабины лесосечных машин, созданных на базе серийных трелевочных тракторов . Чего греха таить, их качество вызывает справедливые нарекания со стороны лесозаготовителей: летом ж а р к о , зимой холодно, недостаточна обзорность рабочей зоны, особенно зимой, утомляет шум двигателя , сиденье не имеет надежной виброзащиты, машинисту подчас приходится принимать неудобную рабочую позу, так как размеры и высота сиденья рассчитаны на так называемого «среднего человека».
 Впрочем, неудобные сиденья — недостаток не только лесных машин: через этот этап прошла , к примеру, и авиация . Известный летчик-испытатель М а р к Галай , р а с с к а з ы в а я об управлении самолетом ТУ-4, пишет: «Тут я в который уж раз расплачивался за то, что вырос таким длинным. Все пилотские кабины делались в расчете на так называемого «стандартного летчика», ровно в 175 сантиметров ростом и с соответствующими, строго нормированными размерами рук и ног. Этот воображаемый, не существующий в действительности персонаж — «стандартный летчик» — сумел тем не менее издавна стать моим личным врагом. Итак , чтобы смотреть перед собой вперед, мне предстояло либо нагибаться , либо по-журавлиному вытягивать шею вверх. Так я и делал в течение многих лет каждый р а з , когда приходилось летать на «ТУ-четвертых».
 С аналогичным недостатком кабин сталкиваются и лесозаготовители. А ведь при неудобной позе трудно работать : быстрее наступает утомление, уменьшаются скорость и точность движений. Практика показала , что принцип конструирования в расчете на «среднего человека» себя не оправдывает .
 В а ж н ы й шаг в создании современных кабин сделан при конструировании модернизированных образцов трелевочного трактора ТТ-4М и бесчокерного трактора ТБ-1М. Сиденье в них поворотное, подрессоренное, регулируемое по росту и массе тракториста с изменяемым наклоном спинки. Д л я удобства управления технологическим оборудованием сиденье может разворачиваться на 180° и фиксироваться в трех положениях — переднем, поперечном и заднем. Новая кабина установлена на раме трактора при помощи виброизоляторов . Она оснащена каркасом безопасности, убирающейся внутрь кабины подножкой, защитными решетками. Внутренние поверхности кабины имеют теплошумоизо-ляцию и декоративную обивку. Регулируемые системы вентиляции и отопления обеспечивают нормализацию микроклимата кабины.
 К а з а л о с ь бы, все вопросы решены. О д н а к о удобное сиденье, чистый прохладный воздух, отсутствие вредной вибрации и утомляющего шума в кабине — еще не все. Важнейшим условием продуктивной работы машиниста является удобство управления. В этом отношении машины второго поколения не
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отвечают современным требованиям. Хронометражные наблюдения эргономистов показывают, что через 2—2,5 часа интенсивной работы у машинистов лесосечных машин время на обработку одного дерева увеличивается . В чем причина? Сказывается нарастающее утомление из-за напряженной работы. Главным образом оно вызывается несовершенством органов управления.
 Например , машинисту сучкорезной машины Л П - 3 3 , манипулируя деревом, приходится пользоваться 13 рукоятками и 2 педалями. З а д а ч а , скажем прямо, нелегкая. При спиливании и укладке одного дерева оператор валочно-пакети-рующей машины Л П - 1 9 должен произвести более 20 включений рычагов и педалей , а за с м е н у — д о 10 тысяч. Т а к а я нервная и физическая нагрузка вызывает утомление и снижает работоспособность.
 Эргономисты ра зработали рациональный режим труда и отдыха машинистов. Был подготовлен специальный тест «самочувствие — активность — настроение», используя который машинисты во время работы сами оценивали свое состояние. Опытная проверка рекомендуемых режимов показала , что производительность труда повышается до 6 процентов, улучшается самочувствие машинистов.
 Разумеется , это — л и ш ь временный выход из положения . Радикальным решением проблемы является создание органов управления , полностью отвечающих требованиям эргономики. «Первой ласточкой» в этом направлении можно считать самоходную сучкорезную машину Л П - З З А . З а г л я н у в в кабину машиниста , мы видим удобное кресло с подлокотниками и пульт с двумя рукоятками электрогидравлической системы управления. Д в е — вместо тринадцати! Р або тать на такой машине значительно легче.
 Следующим шагом в совершенствовании управления лесосечными машинами является автоматизация последовательно выполняемых элементов технологических операций. Например , машинист валочно-пакетирующей машины наводит на дерево захватно-срезающее устройство, поворачивает соответствующую рукоятку, а з а ж и м , спиливание, подъем, разворот стрелы и укладка дерева производятся в автоматическом режиме. Как показал опрос машинистов, именно манипулирование спиленным деревом связано с наибольшей нагрузкой. Ученые и конструкторы у ж е ведут эксперименты в этом направлении. Так что внедрение полуавтоматического рабочего цикла на валке леса и формировании пачек деревьев — дело не столь отдаленного будущего.
 Большое внимание уделяется совершенствованию срезающих устройств. Трудно переоценить значение высокопроизводительного и надежного р е ж у щ е го механизма в повышении эффективности работы лесозаготовительных машин. Недаром з а р у б е ж н ы е специалисты говорят, что доходы фирмы находятся на острие рабочего инструмента.
 На машинах для валки леса используются специальные пильные цепи. Их серийное производство было организовано на экспериментально-механическом з а в о д е Ц Н И И М Э в 1977 году. О б р а з ц ы первого выпуска могли обрабатывать не более 1500 кубометров древесины. З а последние 10 лет б л а г о д а р я совершенствованию конструкции режущих элементов цепи, использованию износостойких материалов , упрочняющих покрытий, термообработки, применению при изготовлении цепей токов высокой частоты и другим технологическим приемам удалось значительно повысить срок их эксплуатации: в 1980 году ресурс пильных цепей ПЦУ-ЗОБ увеличился до 4500 кубометров, а в 1986 году
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у цепей ПЦУ-1 этот показатель достиг 6000 кубометров. П о своему техническому уровню отечественные пильные цепи для машинной валки леса не уступают лучшим з а р у б е ж н ы м образцам .
 Однако цепные пильные аппараты имеют свои минусы. Их коэффициент полезного действия, как и гидроуправляемых ножей бесстружечного резания , невысок из-за многократного преобразования энергии топлива, сгорающего в двигателе машины, и ее передачи на механизм срезания дерева .
 Ученые Ц Н И И М Э нашли принципиально новое решение. Р а з р а б о т а н о импульсное ножевое устройство, в котором энергия сгорания жидкого топлива передается сразу на режущий орган. Исключение промежуточных механизмов, преобразующих энергию, позволяет создать компактное высокоэффективное р е ж у щ е е устройство значительно большей энерговооруженности и меньшей металлоемкости. Проводятся испытания импульсного устройства. Оно может срезать деревья диаметром до 70 сантиметров за одну секунду — в 10—15 раз быстрее цепного пильного аппарата . При этом не образуются опилки, а качество реза не уступает цепным пилам. Достоинством нового устройства является т а к ж е возможность срезания деревьев заподлицо с землей, что дает дополнительную прибавку объема комлевой части ствола .
 В Оленинском опытном леспромхозе Ц Н И И М Э испытывается валочно-пакетирующая машина , оснащенная р е ж у щ и м механизмом оригинальной конструкции — двумя гидроуправляемыми ножами грейферного типа. Подобно грейферу д л я сыпучих материалов , эти ножи полусферической формы внедряются в прикорневую часть дерева и, смыкаясь ниже уровня поверхности почвы, перекусывают ствол. Получается ровный срез без сколов и трещин. Помимо увеличения объема заготовляемой древесины за счет использования пневой части дерева грейферные ножи имеют ряд других в а ж н ы х достоинств. По сравнению с цепным пильным аппаратом облегчается управление процессом срезания дерева , в несколько раз сокращается продолжительность рабочего цикл а . Конструкция ножей отличается простотой и надежностью. Д л я поддержания необходимого рабочего состояния режущей кромки достаточно з а т а ч и в а т ь ножи один раз в месяц.
 Оснащение в перспективе лесозаготовительных машин усовершенствованными режущими механизмами нового типа повысит их производительность, надежность , облегчит техническое обслуживание и уход.
 В а ж н у ю роль в повышении производительности машин третьего поколения призваны сыграть манипуляторы. Сейчас они стали привычным атрибутом многих лесосечных и лесоскладских машин. А на з а р е их появления д а ж е среди специалистов было немало скептиков. «Лесозаготовки — не заводской цех,— говорили они.— Эти удочки не смогут работать в тяжелых лесных условиях». Практика опровергла все сомнения. Маневренная «механическая рука», снабж е н н а я з ахватно-срезающим устройством или клещевым захватом, заменила вальщиков леса и чокеровщиков, широко используются манипуляторы и на лесоскладских и на дорожно-строительных работах . Сегодня ими оснащено более 30 видов машин и оборудования .
 Конструкции «механической руки» непрерывно совершенствуются с учетом особенностей выполняемых ими операций. В зависимости от назначения на машинах третьего поколения наряду с широко применяемыми манипуляторами шарнирно-рычажного типа (стрела и рукоять соединены шарнирно) будут ис-
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пользоваться т а к ж е телескопические и комбинированные манипуляторы, у которых шарнирно-рычажный манипулятор имеет рукоять, снабженную выдвижной секцией-удлинителем.
 Н а р я д у с совершенствованием и созданием новых рабочих органов разр а б а т ы в а ю т с я принципиально новые лесосечные машины, позволяющие упростить технологический процесс и значительно повысить производительность труда . В отделе художественного конструирования С К В Ц Н И И М Э можно увидеть эскизные варианты образцов перспективной лесозаготовительной техники. Попробуем представить некоторые из них в действии.
 . . .По лесу движется мощная колесная машина . Большие широкопрофильные шины обеспечивают ее высокую проходимость. Смонтированное впереди на гидроманипуляторе захватно-срезающее устройство за считанные секунды срезает дерево и укладывает его на сменный прицеп, перемещающийся с машиной по лесосеке в направлении лесовозного уса. Собрав пачку, валочно-транс-портная машина доставляет груженый прицеп на лесопогрузочный пункт, откуда тягач транспортирует его на нижний склад . А машина с очередным сменным порожним прицепом в о з в р а щ а е т с я на лесосеку. Производительность этой машины в несколько раз выше, чем у применяемых валочно-трелевочных машин; при этом исключаются трудозатраты на погрузку пачек деревьев на лесовозный транспорт.
 Транспортировка деревьев в полностью погруженном положении лишена недостатков, присущих трелевке пачек в полупогруженном положении, при котором повышается сопротивление движению, к деревьям прилипает грязь, отрицательно в л и я ю щ а я на их дальнейшую обработку: в процессе обрезки сучьев и р а с к р я ж е в к и хлыстов быстро тупится и выходит из строя режущий инструмент.
 Намечается создать валочно-транспортную машину и на гусеничном ходу. Базой для нее может служить мощный болотоходный трактор . Ширина резино-металлических гусениц 1200 миллиметров (почти в 2,5 р а з а шире, чем у трелевочного трактора ТТ-4) позволяет значительно снизить удельное давление на грунт: при нагрузке до 40 кубометров леса оно составляет всего 0,030 мегапаска-лей против 0,045 у трактора ТТ-4. Л е г к о преодолевая сырые и заболоченные участки, валочно-транспортная машина на базе болотоходного трактора может доставлять пачки деревьев непосредственно к ветке лесовозной дороги, что позволит обходиться без строительства усов. Д л я движения машины требуется лишь удалить пни или срезать их на уровне земли. Сокращение трудозатрат обещает значительный экономический эффект . Базовый болотоходный трактор проходит испытания в Оленинском леспромхозе .
 Р а з р а б а т ы в а ю т с я различные варианты валочно-сучкорезных машин. Один из них предусматривает раздельное выполнение этих операций и совмещение их с трелевкой. Вначале машина спиливает 20—25 деревьев , у к л а д ы в а я их в ряд под определенным углом к оси движения , а затем, в о з в р а щ а я с ь , поочередно протаскивает деревья через сучкорезное устройство, формируя в конике пачку хлыстов, и доставляет ее на лесопогрузочный пункт. Экспериментальный образец такой валочно-сучкорезно-трелевочной машины испытывается в производственных условиях.
 Возможно и последовательное выполнение одной машиной валки дерева , а затем протаскивания его через сучкорезное устройство. В этом случае получаемые хлысты транспортируются бесчокерными трелевочными тракторами.
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Весьма заманчивыми представляются перспективы создания лесозаготовительного комбайна , конечной продукцией которого являются не хлысты, а сортименты. Совмещение операций, выполняемых одной машиной, дает определенные выгоды: за счет сокращения перемещений предмета труда можно сэкономить немало энергии и времени. Действительно, при раздельном выполнении основных технологических операций мы неоднократно манипулируем спиленным деревом, а затем хлыстом: после валки кладем дерево на землю или в коник трелевочной машины, сбрасываем пачку на лесопогрузочном пункте, вновь поднимаем поочередно деревья и подаем в сучкорезную машину, которая сбрасывает хлысты на землю. Их поднимает лесопогрузчик и укладывает на лесовозный транспорт для доставки на нижний склад , где хлысты р а з г р у ж а ю т с я и подаются в раскряжевочную установку. Все эти многочисленные перемещения связаны с огромными трудозатратами .
 Лесной комбайн, выполняющий валку, обрезку сучьев и раскряжевку , позволит значительно сократить суммарную продолжительность обработки одного дерева , уменьшить удельный расход топлива. Экспериментальный образец одного из вариантов валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины, созданной на базе машины Л П - 1 9 , испытывается в производственных условиях. Как она работает?
 С р е з а я деревья с полосы шириной до 15 метров (это определяется длиной вылета стрелы) , машина выносит их вертикально на волок и обрабатывает в таком ж е положении, используя для срезания сучьев механическую подачу или силу тяжести самого дерева : поднятое в верхнее положение, оно при свободном опускании проходит через о б р а б а т ы в а ю щ у ю головку, очищаясь от сучьев. После этого смонтированный на обрабатывающей головке пильный аппарат р а с к р я ж е в ы в а е т хлыст на длинномерные сортименты, которые укладывают вдоль кромки волока для последующей подборки и транспортировки колесной погрузочно-транспортной машиной, оснащенной манипулятором.
 Т а к а я технология может оказаться наиболее эффективной в б л и ж а й ш е й перспективе. В этом случае весь комплекс лесосечных и транспортных операций выполняется всего тремя машинами: комбайном, погрузочно-транспортной машиной и лесовозным автопоездом с манипулятором д л я самопогрузки. Как показывают результаты производственных испытаний лесозаготовительного комбайна, по сравнению с заготовкой сортиментов обычно применяемым комплектом машин, включая раскряжевочную установку на нижнем складе , производительность труда возрастает минимум вдвое.
 Р а з р а б а т ы в а ю т с я и другие варианты лесозаготовительных комбайнов. Следует, однако, заметить , что, несмотря на определенные преимущества , применение комбайнов имеет и свои минусы: ведь чем сложнее конструкция машины, тем менее она надежна в эксплуатации, а неисправность любого узла останавливает все производство. Поэтому многие специалисты считают более эффективной организацию технологического процесса, основанную на использовании системы высокопроизводительных надежных однооперационных машин с созданием межоперационных запасов деревьев и хлыстов, обеспечивающих бесперебойную и ритмичную работу всей технологической цепочки от валки до погрузки леса.
 Машины третьего поколения создаются творческими усилиями ученых, конструкторов, дизайнеров и эргономистов. Это — главные создатели новой
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техники и технологии. Однако состав творческого коллектива будет неполным, если не включить в него специалистов, активно помогающих разработчикам новых конструкций. Эту крайне в а ж н у ю работу выполняют специалисты научно-технической и патентной информации и вычислительного центра. Первые с н а б ж а ю т разработчиков исчерпывающими сведениями о последних научно-технических достижениях в данной области и смежных отраслях.
 В результате не только экономится драгоценное время разработчиков и исключается опасность «изобрести велосипед», но достигается главная цель — в р а з р а б а т ы в а е м ы х проектах учитываются самые прогрессивные технические решения.
 Работники вычислительного центра, используя методы математического моделирования и банк различных информационных данных, помогают выбрать оптимальный вариант конструкции, сократить время на эксперименты и, в конечном счете, значительно ускорить процесс создания новой техники.
 Некоторые машины третьего поколения придут на производство у ж е в двенадцатой пятилетке, другие будут взяты на вооружение в 90-х годах.
 А что ж е д а ль ше? Следующий этап развития автоматизации лесосечных работ, по-видимому, будет связан с созданием лесопромышленных роботов, способных выполнять, например, функции валочно-трелевочной машины.
 Разумеется , создание такого робота предполагает решение ряда весьма сложных задач . Необходимо прежде всего оснастить его н а д е ж н о действующими устройствами ( д а т ч и к а м и ) , позволяющими ориентироваться на местности, «видеть» о к р у ж а ю щ и е препятствия, различать среди них деревья , п о д л е ж а щ и е срезанию и пакетированию, обходить прочие препятствия, получая с помощью дальномерных приборов точную информацию о расстоянии до того или иного предмета.
 Ученые у ж е ведут предварительные исследования в этом направлении. В частности, в качестве датчиков для определения расстояния могут быть использованы ультразвуковые импульсные дальномерные устройства или акустические дальномеры, имеющие высокую точность определения расстояния: при частоте 40 килогерц можно достичь точности порядка 1 сантиметр на расстоянии 4 метров, а при частоте 1 килогерц точность составляет 30 сантиметров на расстоянии 50 метров и более. Д л я этой цели могут служить т а к ж е приборы оптической триангуляции, использующие медленно сканирующий источник света , например, луч л а з е р а .
 Р а с с м а т р и в а ю т с я различные варианты конструкции лесопромышленных роботов — от дистанционно управляемой машины с манипулятором, часть операций в которой управляется бортовым микропроцессором, а часть — оператором, до автономного робота, управляемого бортовой ЭВМ, которая периодически выходит на связь с оператором. Это будут машины четвертого поколения , лесозаготовительная техника X X I века.
 Мы говорили до сих пор о лесосечных машинах, з аготовляющих деревья , хлысты и сортименты. Однако возможны и другие технологические процессы, з а в е р ш а ю щ и е с я получением иной продукции, например, технологической щепы для производства древесных плит и картона . Это имеет в а ж н о е значение для более полного и эффективного использования лесосырьевых ресурсов. Д е л о в том, что тонкомерная древесина, з а г о т о в л я е м а я в Европейско-Уральской зоне при проведении рубок ухода за лесом, пока используется далеко не полностью, по-
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этому вовлечение в переработку нетоварной древесины, остающейся в лесу, является важным резервом.
 Д л я производства технологической щепы на лесосеке создана система машин в составе погрузочно-транспортной машины с гидроманипулятором ЛТ-168 , мобильной рубильной установки и контейнерного автопоезда ТМ-12. Внедрение их в производство позволяет ежегодно получать дополнительно 7—10 тысяч кубометров щепы на к а ж д ы й комплект. Р а з р а б а т ы в а ю т с я более совершенные рубильные машины повышенной производительности на колесном ходу. Прицепная рубильная установка УРП-1 на базе колесного трактора Т-150К выр а б а т ы в а е т 15 кубометров щепы в час. О б с л у ж и в а е т ее один человек.
 Р а з р а б а т ы в а ю т с я и другие принципиально новые технологии, в том числе заготовка деревьев с корнями. И хотя речь в данном случае идет о делах сугубо перспективных, для начала разговора нам придется вернуться на 180 лет назад , в первое десятилетие прошлого века.
 «О В Ы Р Ы В А Н И И БОЛЬШИХ Д Е Р Е В С КОРЕНЬЯМИ»
 Перед нами пожелтевшие от времени страницы приложения к «Технологическому ж у р н а л у Академии наук» за 1806 год. В первой части приложения напечатана статья «О вырывании больших дерев с кореньями, как о средстве к получению великого количества хороших дров и к немалому лесов сбережению». Несколько пространный, по нынешним критериям, заголовок тем не менее достаточно четко формулирует основные преимущества валки деревьев с корнями: возможность получения дополнительного количества древесины и соответственно сокращения рубки леса .
 П о подсчетам автора статьи, «из каждой тысячи больших дерев получается 1000 с а ж е н дров, когда рубится только лесина и ветви, а 150 с а ж е н остается в земле». Итак , 180 лет н а з а д размер резерва увеличения объема древесной массы за счет использования пневой части ствола был оценен в 15 процентов. Исследования , проведенные уже в наше время, позволили уточнить этот пок а з а т е л ь в сторону увеличения.
 Однако идея, выдвинутая еще в начале прошлого века, не получила практического воплощения из-за отсутствия необходимых технических средств. Впрочем, здесь следует сделать оговорку. П н е в а я часть дерева иногда используется и при современной технологии. После того как лесозаготовители спиливают и вывозят верхнюю стволовую часть деревьев , на вырубках остаются пни. Через определенное время сосновые пни выкорчевывают — они являются ценным сырьем для лесохимического производства . Однако в этом случае используется л и ш ь небольшая часть пневой древесины (только одной породы) , и, кроме того, при такой технологии приходится выполнять большой объем работ по корчевке пней, прокладке дорог, транспортировке осмола.
 А нельзя ли совместить лесозаготовительный процесс с удалением пней, то есть валить целиком деревья с пневой частью и корнями? Как показывают расчеты, при такой технологии трудозатраты и расход машинного времени по сравнению с раздельным удалением стволовой части и пней с о к р а щ а ю т с я минимум вдвое.
 Многолетние исследования в этой области ведутся в нашей стране в ряде научных учреждений. На их основе в Московском лесотехническом институте
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разработаны принципы построения новой системы машин, позволяющей за готавливать до 95—97 процентов всей биомассы растущего дерева .
 «Приоритет в обосновании и р а з р а б о т к е прогрессивного однофазного метода заготовки деревьев с корнями принадлежит Советскому Союзу,— отмечает руководитель работы профессор Б. А. Таубер .— Этот принципиально новый метод сулит много преимуществ в решении не только лесозаготовительных, но и лесовосстановительных з а д а ч . Он позволяет до 20 процентов увеличить объем древесной массы, допускает вторичное использование свежих сосновых пней: сначала для экстракции, затем — для изготовления щепы (биомасса пней и корней других пород поступает непосредственно в цехи переработки на щ е п у ) . Исключение повторного захода на лесосеку машин для корчевания пней позволяет сохранять подрост и поверхностные корни растущих деревьев от повреждений. Новый метод дает возможность проводить машинную подготовку почвы, на которой нет пней, а т а к ж е механизировать посадку деревьев, осуществлять машинные методы ухода за посадками».
 Н о в а я технология предусматривает заготовку деревьев с корнями с последующим отделением корней от ствола . Опытные работы ведутся уже в производственных условиях. Созданный на б а з е валочно-пакетирующей машины Л П - 1 9 экспериментальный образец оснащен корнеперерезающим устройством и пильным аппаратом. М а ш и н а отторгает все радиально расположенные корни по диаметру 80 сантиметров (именно в этих пределах находятся все экстрактивные вещества) и извлекает дерево из грунта. Остающиеся периферийные корни способствуют сохранению питательной среды в почве.
 Создаются и другие технические средства для валки деревьев с корнями. Специалисты лесного хозяйства Украины сконструировали и испытали смонтированный на гусеничном тракторе Т-100МГП древовал-корчеватель Д К - 1 . Особенности конструкции этой машины с мощным упором и корчевальными зубьями, установленными на раме в передней части трактора , видимо, подсказали авторам впечатляющее наименование — «Вепрь». В Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова ведутся работы по созданию машины, перерезающей корни деревьев криволинейными ножами, перемещаемыми по дуге. Северным Н И И гидротехники и мелиорации сконструирована машина , корч у ю щ а я целые деревья с помощью устройства фрезерного типа.
 Конечно, при разработке новой технологии и создании специального оборудования предстоит преодолеть немало трудностей. Но, как говорится, «игра стоит свеч»... Валка деревьев с корнями дает большой экономический эффект . По самым скромным подсчетам, экономически доступные резервы сырья возрастут на 35—49 миллионов кубометров в год, на к а ж д ы е 1000 кубометров вывезенного леса может быть получено дополнительно 125 кубометров полноценной биомассы. При этом значительно упрощается процесс лесовосстановле-ния — еще один важный аргумент в пользу реализации идеи «вырывания больших дерев с кореньями».
 ... Р а с с к а з о современных и перспективных машинах для заготовки, трелевки и погрузки леса подошел к концу. Расстанемся с лесосекой, чтобы ознакомиться со следующим звеном лесного конвейера — лесовозным транспортом.
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«ВЕЗЕТ НЕ КОНЬ, А Д О Р О Г А »
 Если попытаться определить главную особенность лесозаготовительного производства по сравнению с другими добывающими отраслями промышленности, то, очевидно, мы обратим внимание на собирательный характер технологического процесса лесозаготовок. П р е ж д е чем быть отправленным потребителям в виде круглых лесоматериалов или щепы, предмет труда лесозаготовителей проделывает долгий путь: вначале на несколько сот метров от места валки до лесопогрузочного пункта, затем — по лесовозной дороге на нижний склад . Здесь расстояние измеряется у ж е десятками километров.
 Вот почему лесотранспорт является ключевым звеном лесозаготовительного производства, а состояние транспортной сети — главным условием стабильной работы леспромхозов. Нет надежной дороги — нет вывозки, а это порождает простой целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих комбинатов, других потребителей древесины. Из - за плохих дорог раньше выходит из строя транспортная техника, возникают проблемы ремонт*а, запасных частей, множество непредвиденных накладок в работе. Недаром говорят: дорога дорога , а бездорожье дороже .
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Накопленный веками опыт привел к простому, но мудрому выводу: «везет не конь, а дорога» . И хотя лошадей на лесных магистралях давно заменили автомобили и тепловозы, эта поговорка не устарела и по сей день. Действительно, по хорошей дороге и груза можно взять побольше, и скорость выше, и работа водителя ладится , и настроение у него отличное. Отставание дорожного строительства и плохое состояние транспортной сети — «ахиллесова пята» некоторых лесозаготовительных предприятий, главная причина их лихорадочной неритмичной работы.
 В настоящее время значение дорог на лесозаготовках еще более возрастает по двум причинам. П о мере освоения лесных массивов постоянно увеличивается среднее расстояние вывозки.
 З а период с 1970 по 1986 год оно выросло на автомобильных дорогах с 31 до 49,1, а на узкоколейных железных дорогах — с 40,2 до 55 километров и прод о л ж а е т расти.
 Проблема дорог приобретает все большую значимость и в связи с существенным изменением парка лесовозных автомобилей: сегодня в нем преобл а д а ю т большегрузные автопоезда , эксплуатация которых требует надежной дорожной сети.
 Ежегодно лесозаготовительные предприятия Минлесбумпрома С С С Р строят более 10 тысяч километров лесовозных дорог (кроме временных путей) , а общ а я протяженность магистралей и веток к началу 1986 года достигла 120 тысяч километров. Д л я сравнения уместно вспомнить, что объем строительства автомобильных и железных дорог общего пользования в стране составляет около 20 тысяч километров в год, а эксплуатационная длина всех железных дорог страны — 145 тысяч километров. Эти цифры наглядно показывают, как велики задачи лесозаготовителей в области строительства, ремонта и с о д е р ж а н и я лесовозных дорог.
 6 Зак 797 81
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О д н а к о дело не только в протяженности транспортной сети, в количестве километров. Главное — какие это дороги, каково их качество. Если говорить об автомобильных дорогах , то лет 30 н а з а д в леспромхозах строили в основном грунтовые и деревянно-лежневые дороги. По существу они непригодны для современных автопоездов и быстро разрушаются . З а годы десятой и одиннадцатой пятилеток значительно возрос удельный вес лесовозных дорог с гравийным, щебеночным, железобетонным, а в последние годы — и с асфальтированным покрытиями. На их долю ныне приходится более половины общей протяженности автомобильных лесовозных дорог. Все в больших масштабах предприятия перевозят древесину т а к ж е по дорогам общего пользования. П о сравнению с грунтовой дорогой скорость движения лесовозов по асфальтированной магистрали увеличивается в 3 раза . Вот и выходит: лес везет дорога.
 КАКАЯ Д О Р О Г А ЛУЧШЕ?
 При проектировании дорог очень в а ж н о выбрать наиболее подходящий для данного предприятия тип покрытия. От этого в дальнейшем зависит и выбор оптимального типа автомобиля на вывозке леса .
 Какое ж е покрытие лучше? Конечно, хорошо было бы покрыть все лесовозные дороги асфальтом. Однако необходимо учитывать з а т р а т ы на строительство, соизмерять их с объемом вывозимого леса . Выбор типа покрытия определяется строгими экономическими расчетами. Р е ш а ю щ е е значение имеют годовой объем вывозки и наличие местных каменных материалов для строительства — гравия , щебня и песка. Чем больше грузооборот, а следовательно, интенсивность д в и ж е н и я , тем оправданнее применение более прочного и соответственно более дорогого покрытия.
 При объеме вывозки до 300 тысяч кубометров в год рекомендуется применять надежные и относительно дешевые гравийные и щебеночные покрытия. Эти дороги обеспечивают эксплуатацию большегрузных автопоездов с высокими скоростями. О д н а к о в некоторых лесных районах строительство таких улучшенных дорог сдерживается отсутствием в достаточном количестве местных песчано-гравийных материалов и большими расстояниями их перевозки. Как быть в таких случаях? Ученые ищут новые технические решения, позволяющие сократить расход каменных материалов и трудозатраты на возведение земляного полотна.
 Одним из вариантов является применение нетканых синтетических материалов ( Н С М ) в дорожных конструкциях. Такой материал доставляют к месту строительства в рулонах, раскатывают их и укладывают на земляное основание, а сверху отсыпают и уплотняют слой гравийно-песчаной смеси. Прослойка из нетканых синтетических материалов отделяет гравий и щебень от переувлажненных глинистых грунтов земляного полотна, содействует дренированию дорожного покрова, пропуская в период д о ж д е й избыточную влагу, повышает прочность и долговечность дорожной одежды з а счет ее армирования .
 Д л я проверки эффективности нового метода в Крестецком леспромхозе построили кольцевую дорогу с прослойкой из нетканых синтетических материалов и контрольные участки без прослойки. Результаты испытаний оказа лись весьма убедительными: образование колеи на контрольных участках происходило во много раз интенсивнее и привело к их разрушению, а на участках
 82

Page 84
						

с прослойкой колееобразование наблюдалось л и ш ь вначале от уплотнения гравия , а затем прекратилось. В среднем прочность опытных участков в 2,5 р а з а выше контрольных.
 Итак , дорога с прослойкой из нетканого синтетического материала становится более устойчивой и надежной. И еще одно очень в а ж н о е преимущество такого способа: применение гибкой прослойки позволяет сократить з а т р а т ы на строительство земляного полотна и уменьшить толщину гравийного слоя на 20—30 процентов.
 Значительный эффект дает т а к ж е применение гибких прослоек из армированной битумированной бумаги ( А Б Б ) . Н а опытном участке дороги с прослойкой из А Б Б толщина гравийного слоя была на 40 процентов ниже, а прочность дорожной конструкции на 20 процентов выше контрольного участка . Так что применение гибких прослоек при строительстве лесовозных дорог — дело весьма перспективное.
 Вернемся, однако, к разговору о гравийных дорогах . Н а р я д у с важными достоинствами, о которых речь шла выше, они имеют и недостатки. В распутицу весной и осенью их приходится закрывать . Из - за истирания и выбивания гравийного материала происходит износ покрытия, что вызывает необходимость частого ремонта дороги, подсыпки гравия для поддержания требуемой прочности покрытия.
 Есть еще одна проблема, с в я з а н н а я с эксплуатацией гравийных дорог в летнее время. В сухую погоду на них образуется много пыли. Это не только снижает видимость и отрицательно влияет на безопасность движения . Уменьшается пропускная способность дороги, повышается износ двигателей и других узлов автомобилей.
 Как бороться с облаками пыли на лесовозных трассах? Д л я этой цели применяют эффективные обеспыливающие вещества : хлористый кальций, битумные эмульсии, деготь, каменную соль и др . Д л я лесозаготовительных предприятий наиболее доступной является с у л ь ф и т н о - д р о ж ж е в а я б р а ж к а — отходы химической переработки древесины. Эти вещества не только ликвидируют образование пыли, но и уменьшают износ покрытия. Например , при обработке покрытия хлористым кальцием износ уменьшается в 1,5—2 р а з а . Продолжительность обеспыливающего действия сульфитно-дрожжевой б р а ж к и — 10—20 суток, хлористого кальция — 25—40, жидкого битума 30—90 суток.
 При объеме вывозки свыше 300 тысяч кубометров в год и отсутствии местных каменных материалов эффективны дороги с колейным железобетонным покрытием. Н а подготовленное земляное полотно из местного грунта отсыпают песчаную подушку и на нее укладывают железобетонные плиты заводского изготовления. Стандартом предусмотрен выпуск дорожных плит длиной 3 и 6 метров при ширине 1 метр. Д в е параллельные нитки таких плит образуют колесо-проводы д л я лесовозных автопоездов.
 Магистральные дороги с асфальтобетонным покрытием целесообразно строить при годовом объеме вывозки свыше 500 тысяч кубометров. Эти покрытия при большой интенсивности д в и ж е н и я значительно эффективнее колейных из железобетонных плит. Увеличиваются скорости движения , значительно улучшаются условия работы водителей и доставки рабочих на лесосеку.
 Строительство лесовозных дорог с в я з а н о с большим объемом земляных и других работ. Д л я возведения одного километра дорожного полотна автомо-
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бильной дороги необходимо отсыпать и уплотнить от 5 до 20 тысяч кубометров грунта. На трассе надо выкорчевать пни или срезать их на уровне земли, прорыть канавы для отвода воды, уложить дорожное покрытие, построить искусственные сооружения , в частности, мосты. А когда дорога построена, надо обеспечить ее содержание и ремонт в процессе эксплуатации.
 На в а ж н о е значение механизации строительства дорог В. И. Ленин указывал еще в первые годы Советской власти. В записке управляющему делами Совнаркома Н. П. Горбунову 3 сентября 1921 года он резко критиковал один из отделов ВСНХ за бездеятельность в изучении передовой зарубежной техники: «Научно-технический отдел ВСНХ, кажись , совсем заснул. Н а д о либо разбудить его, либо двинуть настоящим образом дело о разгоне этих ученых шалопаев . . . Москва д о л ж н а иметь по 1 экземпляру всех в ажнейших машин из новейших, чтобы учиться и учить. ( Д в а инженера говорили мне, что в Америке делают дороги машиной, которая превращает проселок в шоссе только силой своего дав ления; как бы это в а ж н о д л я нашей бездорожной, полудикой с т р а н ы ! ) » ' .
 Одним из упомянутых в письме инженеров был будущий первый директор Ц Н И И М Э Николай Сергеевич Ветчинкин, который передал Владимиру Ильичу брошюру «Твердые грунтовые дороги», написанную им в соавторстве с В. Д . Батюшковым. 13 октября 1921 года в записке Н. П. Горбунову В. И. Ленин просил его постараться разыскать , в каких библиотеках есть эта книга, а т а к ж е «написать инженеру Н. С. Ветчинкину, не мог ли бы он д а т ь статью в «Экономическую Жизнь» или «Известия» по данному вопросу.
 Написать небольшую брошюру с добавлением выводов из новой (1914— 1921) заграничной литературы» 2 . В этом письме президиуму ВСНХ предлагалось установить правильный учет имеющихся дорожных машин, ответственных лиц за учет и использование этих машин, а т а к ж е «обсудить, не следует ли хоть небольшое число тракторов поставить на эту работу и вести ее систематично» 3 .
 Сегодня на помощь дорожникам приходит мощная техника. Н а р я д у с дорожно-строительным оборудованием общего назначения — бульдозерами, экскаваторами, автогрейдерами, скреперами, автомобилями-самосвалами, цементовозами, катками и пр.— применяются специальные лесодорожные машины с навесным и прицепным оборудованием, рассчитанные на работу в различных грунтовых условиях.
 Таков , например, агрегат Л Д - 4 , созданный на базе гусеничного трактора Т-130МГ-1. Он оснащен корчевателем и универсальным отвалом, который может заменить бульдозеры с прямым и поворотным отвалами , одноотвальный канавокопатель , профилировщик и автогрейдер.
 Весьма широкими возможностями отличается л е с о д о р о ж н а я машина Л Д - 3 0 на базе колесного трактора К-703 с навешенными универсальным отвалом и рыхлительным зубом. Она может работать как бульдозер, грейдер и плужный снегоочиститель, что позволяет ей выполнять целый комплекс дорожно-строительных работ : расчистку площадей с удалением растительного слоя, рыхление, возведение земляного полотна, планировку и профилирование насыпи
 1 Л е н и н В . И . Н . П . Горбунову/ /Полн. собр. соч.— Т. 53.— С. 163—164. 1 Л е н и н В. И. Н . П . Горбунову/ /Полн. собр. соч.— Т. 53.— С. 265. 3 Л е н и н В. И. Н. П. Горбунову/ /Полн. собр. соч.— Т. 53.— С. 265.
 84

Page 86
						

и ее откосов, строительство и содержание зимних лесовозных дорог. З а счет высокой мобильности машину Л Д - 3 0 можно быстро перебрасывать на различные объекты работы. П о сравнению с бульдозерами на гусеничном ходу производительность этой машины на строительстве и содержании дорог летом выше в 1,5 раза , а зимой — в 3—4 р а з а .
 Д л я погрузки сыпучих дорожно-строительных материалов используют челюстные лесопогрузчики, оснащенные ковшами. Такой ковш вместимостью 2 кубометра устанавливается вместо подвижной челюсти погрузчика. Им можно не только грузить сыпучие материалы, но при необходимости и р а з р а б а т ы в а т ь грунт.
 Немало хлопот приносит зима со снежными заносами , гололедицей и неожиданными оттепелями. И здесь дорожникам помогают надежные машины: плужные и роторные снегоочистители, различные пескоразбрасыватели , монтируемые на автомобилях.
 З а последние годы создано специальное оборудование для строительства временных лесовозных дорог. При освоении лесных массивов они составляют 75 процентов общей протяженности транспортной сети. Вопрос этот имеет важное значение д л я устойчивой работы лесозаготовительных предприятий, и на нем следует остановиться подробнее.
 УСЫ Д Л И Н О Й С З Е М Н О Й Э К В А Т О Р
 Взглянем на схему дорожной сети леспромхоза . От нижнего склада идет магистральная дорога , а от нее в направлении основных лесных массивов отходят ветки. Их связывают с лесопогрузочными пунктами, расположенными в центре р а з р а б а т ы в а е м ы х лесосек, временные дороги, которые строят по мере освоения новых лесоучастков.
 На схеме эти дороги напоминают ответвляющиеся от стебля усы растений — их так и называют лесозаготовители. Н а з в а н и е немного смешное, но значение временных дорог трудно переоценить. Без этого начального транспортного звена невозможна работа всего лесного конвейера.
 Как показывают расчеты, д л я обеспечения бесперебойной работы лесо-транспорта на к а ж д ы й миллион кубометров вывозимого леса необходимо строить не менее 170 километров усов. При нынешних масштабах лесозаготовок, выполняемых только предприятиями Минлесбумпрома С С С Р , это составляет 40 тысяч километров в год, что равняется длине земного экватора . Вот какой огромный объем дорожно-строительных работ должны выполнять ежегодно лесозаготовители!
 Но дело не только в объеме. Сложность проблемы лесовозных усов состоит в том, что, с одной стороны, необходимо, чтобы это были надежные дороги, способные обеспечить движение большегрузных автопоездов, а с другой, невозможно вкладывать большие средства в транспортные пути временного действия: ведь срок эксплуатации усов — не более года, и расходы на строительство дорогой дороги просто не окупятся .
 Получится , как в известной пословице: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз. . .
 Как ж е построить дешевую, но достаточно надежную временную дорогу на лесосеке?
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Простейшим решением является строительство усов на хворостяной выстилке. Д л я этой цели используют вершинки и сучья, концентрирующиеся на лесопогрузочном пункте у места работы самоходной сучкорезной машины. По примеру лесозаготовителей Сийского леспромхоза объединения «Архангель-склеспром» на ряде предприятий совмещают очистку стволов от сучьев с устройством хворостяной выстилки, обрезая сучья на дороге. Д л я этой цели заготовленные деревья складируют вдоль трассы будущего уса. При работе сучкорезной машины сучья укладывают на подготовленное полотно. Затем слой сучьев уплотняется несколькими проходами трактора или самой сучкорезной машины.
 Н а д е ж н ы м типом сборно-разборного покрытия временных лесовозных автомобильных дорог являются инвентарные деревянные щиты, которые можно многократно перекладывать с одного уса на другой. Их изготовляют из брусьев или круглых лесоматериалов длиной 6 метров и укладывают на полотно уса параллельными полосами, образующими два колесопровода.
 Наиболее прочную конструкцию имеют щиты ЛВ-11 с металлическими оголовниками. Их можно перекладывать с одного уса на другой до 10 раз . Хорошо зарекомендовали себя т а к ж е нагельные щиты из брусьев, соединяемых при помощи деревянных нагелей. Их применение позволяет экономить металл, расходуемый на оголовники. Однако возможное число перекладок нагельных щитов меньше — до 5 раз .
 Д л я механизированной сборки инвентарных щитов нагельного типа и с металлическими оголовниками созданы поточные линии, включающие специальные станки, транспортеры и рольганги.
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Укладка , ра зборка и перевозка щитов на небольшие расстояния производятся щитоукладчиком Л Д - 1 7 . Он изготовлен на б а з е трактора Т Б - 1 , на котором вместо коника установлена кассета. В ней можно перевозить 5—6 щитов. Управляя из кабины гидроманипулятором с грейферным захватом , машинист производит укладку и разборку щитового покрытия.
 Д л я перевозки и укладки деревянных щитов и железобетонных плит созданы новые технические средства на колесном ходу: плитоукладчик Д М - 1 9 в составе автомобиля МАЗ-509 с гидроманипулятором и прицепа и укладочно-транс-портная машина Д М - 1 7 , в к л ю ч а ю щ а я базовый трактор К-703 с гидроманипулятором и полуприцеп. Управление манипулятором может производиться как из кабины, так и с переносного кнопочного пульта, что обеспечивает удобство выполнения технологических операций.
 Д л я временных дорог применяют и другие виды покрытий. При наличии местных каменных материалов на земляном полотне устраивают усы с гравийным и грунтощебеночным покрытием, а в лесосеках с плотными слабо у в л а ж ненными грунтами строят грунтовые временные дороги.
 Какое ж е покрытие все-таки выбрать для строительства усов в леспромхозе? Это зависит от типа применяемых автопоездов и особенностей данной местности. Например , инвентарные деревянные щиты Л В-11 рассчитаны на нагрузку от автопоездов на б а з е автомобилей К р А З и М А З , а нагельные щиты — от автопоездов на б а з е автомобилей М А З и З И Л . Что касается типа местности, то наиболее универсальным видом покрытия является сборно-разборное из инвентарных щитов: оно может применяться на сухих, сырых, мокрых местах, а т а к ж е на участках со слабым основанием из глинистых переувлажненных грунтов (в последнем случае щиты надо уложить на основание в виде клетки из продольных и поперечных л а г ) . Гравийные, грунтовые покрытия и хворостяную выстилку рекомендуется применять только на сухих и сырых местах.
 Д л я принятия решения необходимо учитывать и разницу в расходах. Ориентировочная стоимость одного километра уса с покрытием из щитов ЛВ-11 составляет от 3 до 5 тысяч рублей, из нагельных щитов — от 4,3 до 6,5 тысяч, с грунтовым покрытием — от 600 до 1200 рублей, а с гравийным 5—10 тысяч рублей. Самую низкую стоимость имеют усы с покрытием из сучьев. При их использовании экономится до 400 кубометров деловой древесины на 1 километр уса.
 Работники леспромхозов принимают решение с учетом местных условий и своих возможностей.
 МОРОЗ-СТРОИТЕЛЬ
 Д л я земледельцев самым ответственным периодом года является осень — время уборки у р о ж а я . Хотя лесной у р о ж а й собирают теперь в течение всего года , есть у лесозаготовителей своя страдная пора — зима . Немало трудностей приносит она добытчикам «зеленого золота» : в лютый мороз сложнее обслуживать технику, работе машин порой мешают обильные снегопады, метели. Однако зимой з а г о т а в л и в а т ь древесину все-таки легче. Промерзают т я ж е л ы е для летней трелевки переувлажненные и заболоченные участки, повышается проходимость лесосечных машин, эффективнее работают лесотранспортные средства. Вот почему на зимний сезон приходится более половины всего объема лесоза-
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готовок, а в отдельных районах Сибири этот показатель достигает 70 процентов.
 Зима помогает вывозке леса . Снежно-ледяные и ледяные дороги — самые дешевые из всех видов лесовозных путей. Об этом красноречиво говорят следующие цифры. Один километр зимней дороги обходится в 3—5 тысяч рублей, а трудозатраты составляют 50—90 человеко-дней, в то время как для сооружения одного километра магистрали круглогодового действия требуется от 20 до 90 тысяч рублей и 2—3 тысячи человеко-дней работы дорожных строителей. Р а з ница, как видим, весьма значительная — в несколько десятков раз .
 Намного лучше и эксплуатационные показатели зимних дорог. На ледяной трассе лесовозные автопоезда развивают скорость до 60 километров в час — вдвое выше, чем на летних дорогах.
 Зимой объем вывозки на один лесовозный автомобиль в 1,5—2 р а з а превосходит летний показатель .
 Лесозаготовители строят зимники быстрыми темпами: дорога протяженностью в несколько десятков километров прокладывается за 25—30 дней. Технология строительства несложная : снимают растительный слой, из местного грунта возводят невысокую (не более полметра) насыпь и спланированное дорожное полотно оставляют до заморозков . Д л я механизации этих работ предназначена машина Д М - 1 5 на базе колесного трактора К-703, оснащенная универсальным отвалом со съемными уширителями и рыхлителем. Эта машина может т а к ж е очищать дороги от снега.
 Итак , полотно дороги готово. Остается соорудить покрытие. Вспомним, сколько труда требует устройство дорожного покрытия из гравия , железобетон-
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ных плит или а с ф а л ь т а . Зимой в роли главного строителя выступает мороз, а строительным материалом служит вода.
 Широко применяется вывозка леса по снежноуплотненным дорогам. Полотно такой дороги предварительно хорошо промораживают . Самым эффективным покрытием зимних дорог является ледяное . П о сравнению со снежным оно значительно прочнее, продлевает срок эксплуатации дороги на 10—15 дней, не разрушается во время оттепелей. Скорость движения по ледяной дороге выше на 15—20 процентов, рейсовая нагрузка — на 5—10, сменная производительн о с т ь — н а 15—20 процентов.
 Устройство ледяного покрытия механизировано с помощью водополивоч-ных машин с вакуумным насосом. Они подвозят и разливают воду на полотно дороги. Чтобы вода в цистерне не з а м е р з а л а , имеется теплоизоляция ; кроме того, цистерна обогревается выхлопными газами.
 Очень в а ж н о в максимальной степени продлить срок эксплуатации ледяной дороги: ведь к а ж д ы й выигранный у времени день — это для предприятия дополнительные сотни и тысячи кубометров вывезенного леса , а в масштабе всей отрасли — более миллиона.
 Главный враг зимника — солнечные лучи. Как уберечь от них ледяное покрытие? С этой целью у ж е в марте дороги затеняют, покрывают теплоизоляционным слоем опилок, некондиционной щепы или лесосечных отходов. А на уклонах создают армированное покрытие, чередуя укладку теплоизоляционного слоя с поливкой. Такие дороги н а д е ж н о с л у ж а т д а ж е в оттепель. В ряде предприятий за счет применения всех этих средств удается продлить ж и з н ь зимников до конца апреля .
 Зима строит ледяные дороги, но она ж е создает и трудности для их эксплуатации. Г л а в н а я из них — снежные заносы. Д л я расчистки дорог от снега применяют снегоочистители. С большой эффективностью используется для этих целей л е с о д о р о ж н а я машина Л Д - 3 0 : р а с ч и щ а я снег, она движется со скоростью до 20 километров в час. Производительность машины Д М - 1 5 при очистке дорог от снега на всю ширину проезжей части — около 10 километров в час.
 В двенадцатой пятилетке объем вывозки леса по зимним дорогам значительно увеличится. Лесозаготовители еще шире будут использовать самые дешевые лесовозные дороги. Этому будет способствовать насыщение предприятий специальной техникой. А мороз-строитель не подведет!
 Л Е С О В О З Н Ы Е А В Т О П О Е З Д А
 Мы рассказали о различных автомобильных дорогах . Перейдем теперь к самим транспортным средствам.
 В настоящее время на долю автомобильного транспорта приходится основная часть вывозки — 85 процентов, 11 процентов заготовленного леса вывозят по узкоколейным железным дорогам и 4 процента — тракторами. В зависимости от объемов вывозки и типа дорог в леспромхозах применяются автопоезда легкого, среднего и тяжелого типов на б а з е автомобилей З И Л - 1 3 1 , МАЗ-509А и К р А З - 2 5 5 Л .
 В двенадцатой пятилетке на смену им придут более совершенные энергонасыщенные автопоезда повышенной грузоподъемности, с улучшенными эргономическими показателями.
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Создан автопоезд легкого типа грузоподъемностью 15 тонн (вместо 11 тонн у З И Л а ) на б а з е трехосного автомобиля Урал-43204 на широкопрофильных шинах с двигателем мощностью 154,6 киловатта и двухосного прицепа-роспуска, т а к ж е на широкопрофильных шинах. С 17 до 21 тонны повышена грузоподъемность автопоезда на б а з е двухосного автомобиля МАЗ-5434 с двигателем мощностью 176,6 киловатта и трехосного прицепа-роспуска.
 Создан большегрузный автопоезд на базе трехосного автомобиля К р А З - 2 6 0 Л С на широкопрофильных шинах с двигателем мощностью 220,8 киловатта и двухосного 20-тонного прицепа-роспуска. Его грузоподъемность составляет 29 тонн (вместо 23 тонн у заменяемой модели) . Буква С в марке автомобиля показывает , что он будет выпускаться в северном исполнении.
 Автомобилестроители позаботились о том, чтобы в максимальной степени облегчить работу водителей лесовозов в суровых зимних условиях. Утепленная кабина с н а б ж е н а дополнительной системой отопления. Д л я облегчения запуска двигателя в холодное время установлен дополнительный топливный бак со специальным топливом, предусмотрен подогрев дизельного топлива перед подачей его в двигатель . Д а ж е в самый лютый мороз исключается з амерзание стекол кабины: лобовые стекла имеют электроподогревающий слой, боковые стекла дверей — двойные. Аккумуляторные батареи автомобиля имеют электроподогрев.
 Кременчугский автозавод осваивает производство еще одной модели трехосного лесовозного автомобиля КрАЗ-6437 . Он т а к ж е будет выпускаться в северном исполнении. В цельнометаллической кабине снижен уровень шума, улучшен обзор. Значительно сокращены усилия на педалях и рулевом колесе, что облегчает управление машиной. Мощность двигателя нового автомобиля т а к а я же , как у К р А З - 2 6 0 Л С . Главное отличие — применение шин с двойным расположением колес на среднем и заднем мостах. Такое ж е расположение колес имеет и двухосный 16-тонный прицеп-роспуск. Грузоподъемность этого автопоезда в зависимости от дорожных условий — от 25,5 до 35,5 тонны.
 К а к показывают расчеты, применение в двенадцатой пятилетке новых лесовозных автопоездов позволит увеличить производительность на вывозке древесины в 1,3 р а з а .
 Развитие лесозаготовительного производства вызывает необходимость создания новых видов специального лесотранспорта . Например , поставка технологической щепы потребителям осуществляется щеповозами в составе седельного автомобиля-тягача и самосвального полуприцепа или полуприцепа, разгруж а е м о г о с помощью установленного на дне кузова скребкового транспортера . Создаются контейнеровозы, применение которых позволяет значительно улучшить использование автомобилей за счет сокращения времени на погрузку и выгрузку щепы.
 Д л я вывозки сортиментов р а з р а б а т ы в а ю т с я специальные сортиментовозы с гидроманипуляторами для самопогрузки круглых лесоматериалов .
 А что ж е д а л ь ш е ? Каковы перспективы развития лесовозного автомобильного транспорта? Д а л ь н е й ш и й рост производительности может быть достигнут путем повышения грузоподъемности и увеличения скорости. Однако чем выше грузоподъемность, тем больше нагрузка на ось автопоезда , а значит, и воздействие на дорогу. Требуется более прочное и надежное покрытие, что с в я з а н о с дополнительными расходами на дорожное строительство, которые могут свести
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на нет экономический эффект от повышения грузоподъемности и скорости движения .
 Как преодолеть это противоречие? З а д а ч а может быть решена путем применения многоосных транспортных средств. В этом случае увеличение грузоподъемности не сопровождается ростом нагрузки на ось. Например , у автопоезда грузоподъемностью 45 тонн на базе четырехосного автомобиля и четырехосного роспуска нагрузка на ось не превысит допустимых размеров . Большой эффект даст применение двухкомплектных автопоездов (с двумя прицепами-роспусками) .
 Технический прогресс в области автомобильного лесотранспорта , связанный с применением большегрузных автопоездов, зависит от развития сети лесовозных дорог высокого качества. Поэтому совершенствование дорожного строительства является главной проблемой роста производительности на вывозке леса, основным условием ритмичной работы лесозаготовительных предприятий.
 Д л я освоения труднодоступных северных и западносибирских лесов со слабыми и заболоченными грунтами, где строительство дорог связано с огромными з а т р а т а м и , в перспективе могут найти применение принципиально новые виды сухопутного транспорта , например, транспортные средства на воздушной подушке. Лесовозный автопоезд будет состоять из тягача высокой проходимости с вентиляторной установкой и платформы с разгрузкой колес воздушной подушкой. При перевозке леса масса груза уравновешивается давлением воздуха в подушке.
 С помощью таких транспортных средств гораздо легче обслуживать вахтовые поселки, перевозить рабочих в период распутицы. Главное их преимущество — минимальные затраты на устройство дорог: для движения в порожнем направлении достаточно иметь л и ш ь простейшие колесопроводы, а для перевозки груза — ровную поверхность почвы для эффективного образования воздушной подушки. Как показывают расчеты, производительность на вывозке леса возрастает в 2,2—2,5 р а з а .
 НАДЕЖНАЯ УЗКОКОЛЕЙКА
 В послевоенные годы ведущим видом лесовозного транспорта считались узкоколейные железные дороги ( У Ж Д ) . Их строительство р а з в и в а л о с ь быстрыми темпами: с 1946 по 1956 год число узкоколеек выросло с 126 до 522, а протяженность — с 4344 до 18880 километров — почти в 4,5 р а з а .
 Главное достоинство У Ж Д — высокая надежность : их работа практически не зависит от времени года и погодных условий. В то ж е время строительство узкоколейных дорог требует значительных денежных и трудовых затрат , которые оправдывают себя только при больших объемах вывозки. Это обстоятельство, а т а к ж е определенные преимущества высокоманевренного автомобильного транспорта привели к тому, что в дальнейшем приоритетное развитие получила автомобильная вывозка.
 С конца 50-х годов строительство У Ж Д резко сократилось. Н е м а л о в а ж н у ю роль в этом сыграли причины субъективного характера : многие руководящие работники отрасли считали узкоколейки несовременным видом транспорта , отживающим свой век. О т к а з от У Ж Д к а з а л с я окончательным. Однако в ряде объединений, например в «Удмуртлесе», энтузиасты узкоколеек не сдавали позиций.
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З а это их критиковали на совещаниях , в министерстве. От н а к а з а н и я удерживало л и ш ь одно, но весьма существенное обстоятельство: объединение ритмично выполняло план лесозаготовок. А победителей, как известно, не судят. Когда при длительных неблагоприятных погодных условиях выходили из строя автомобильные дороги и кое-где груженные лесом автопоезда приходилось вытаскивать из лесосеки тракторами, предприятия «Удмуртлеса» продолжали так ж е ритмично и стабильно возить лес. Так, не з а в и с я щ а я от капризов погоды «несовременная» узкоколейка д о к а з а л а свою надежность .
 Практика убедительно показала ошибочность пренебрежительного отношения к узкоколейному транспорту. Д е л о в том, что устойчивая работа в течение всего года — не единственное достоинство У Ж Д . В а ж н ы м их преимуществом является т а к ж е высокая производительность: один тепловоз везет состав, груженный 300—400 кубометрами леса ,— в 10—12 раз больше КрАЗа . Значительно меньше по сравнению с автомобилями расходуется топливо: в расчете на 1 миллион кубометров вывезенного леса разница составляет более 3 раз , а в денежном выражении — 20 копеек на каждый кубометр.
 Так что узкоколейки отнюдь не исчерпали свои возможности. В дальнейшем они должны сыграть существенную роль в улучшении работы лесозаготовительной промышленности. В а ж н о л и ш ь уточнить оптимальную область применения У Ж Д . Исследования ученых, подтвержденные опытом работы лесозаготовительных предприятий, показывают, что узкоколейный транспорт наиболее эффективен в крупных и концентрированных лесосырьевых б а з а х при грузообороте от 400 тысяч до 2 миллионов тонн и средних расстояниях вывозки от 40 до 200 километров.
 Узкоколейный и автомобильный транспорт — конкуренты, но не антагонисты: в определенных производственных условиях их сочетание может д а т ь значительный экономический эффект . Из лесосеки до промежуточного склада у У Ж Д лес можно возить автопоездами, а на нижний склад — по грузосборочной узкоколейной магистрали.
 В последнее время лесовозному узкоколейному транспорту стали уделять больше внимания. Н а ч а т а реконструкция дорог, предприятия оснащаются новым тяговым и прицепным составом.
 На вывозке леса по У Ж Д используются магистральные тепловозы ТУ7 мощностью 295 киловатт, маневровые тепловозы ТУ6А мощностью 93,5 киловатта , вагоны-сцепы грузоподъемностью 28 тонн для хлыстов и 14 тонн — для сортиментов.
 В двенадцатой пятилетке увеличится поставка вагонов-сцепов с колесными парами на подшипниках качения. По сравнению с подшипниками скольжения они уменьшают сопротивление движению вагонов, б л а г о д а р я чему с о к р а щ а е т с я расход топлива. Кроме того, применение подшипников качения позволяет уменьшить расход смазки, антифрикционных сплавов и подбивочных материалов . Значительно упрощается эксплуатация буксовых узлов: отпадает необходимость в з а п р а в к е букс, исключаются случаи их возгорания . Все это дает возможность сократить штат обслуживающего персонала . И еще одно в а ж н о е преимущество подшипников качения — срок эксплуатации колесных пар увеличивается до 15—20 лет.
 Большое значение имеет механизация строительства и содержания узкоколейных дорог. Высокой производительностью отличается строительно-ремонт-
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ный поезд ТУ6СП. Он позволяет укладывать и разбирать пути целыми звеньями — по 60 метров в час. Д л я строительства, ремонта и содержания У Ж Д предназначены путевые машины Д М - 7 , производящие балластировку пути, шпало-подбивочные машины, рельсосварочные агрегаты, роторные и плужные снегоочистители и другое оборудование.
 Техническая реконструкция узкоколейных железных дорог, комплексная механизация их строительства и с о д е р ж а н и я позволят повысить эффективность этого вида транспорта . А вложенные в нее средства н а д е ж н а я узкоколейка вернет сторицей.
 ДЕРЕВЬЯ. . . В ВОЗДУХЕ
 Вывозка леса по автомобильным и узкоколейным дорогам имеет многолетнюю традицию. Лесозаготовители хорошо знают все плюсы и минусы к а ж д о г о вида лесовозного сухопутного транспорта . Есть у них и один общий недостаток: по мере увеличения расстояний вывозки непрерывно растут затраты на строительство и содержание разветвленной сети дорог. Они еще более возрастают по мере повышения грузоподъемности транспортных средств. М о ж н о ли сократить затраты на вывозку леса?
 Альтернативным вариантом является транспортировка заготовленного леса по воздуху. Конечно, и в этом случае расходы немалые, ведь стоимость машино-смены вертолета во много раз выше таковой у тепловоза или автомобиля . Однако все решают экономические расчеты. Выбор типа транспорта зависит от объемов заготовки и расстояния вывозки леса . Расчетами определены условия, при которых применение вертолетов будет выгоднее, чем строительство усов и дорог для вывозки леса автопоездами.
 Впрочем, применение вертолетов не является единственно возможным вариантом воздушного лесотранспорта . Более перспективны для условий лесозаготовок летательные аппараты принципиально нового типа. Н а д их созданием усиленно работают специалисты во многих странах , в том числе и в Советском Союзе.
 Представим такую картину. Н а д лесосекой парит необычная воздушная машина. По внешнему виду она напоминает д и р и ж а б л ь , снабженный винтами вертолетного типа. Этот летательный аппарат зависает над лесопогрузочной площадкой. Опускается специальное грузозахватное устройство, берущее пачку объемом до 100 кубометров — рейсовую нагрузку трех мощных К р А З о в . Через 15—20 минут полета груз доставляется на нижний склад, расположенный на расстоянии 50 километров от лесосеки.
 Это — вертостат, комбинированный летательный аппарат , у которого собственная масса уравновешивается аэростатическими баллонами, наполненными газом легче воздуха (например, гелием) , а подъем груза и его транспортировка осуществляются с помощью винтов вертолета. З а рубежом аналогичные по конструкции безаэродромные летательные аппараты получили наименование гелистатов, аэрокрейнов (в С Ш А ) , геликостатов (во Ф р а н ц и и ) .
 В отличие от лучших современных вертолетов новые аппараты гибридного типа могут осуществлять транспортные операции с более тяжелыми грузами практически неограниченных размеров . Б л а г о д а р я высокому расположению несущих винтов устраняется эрозия посадочных площадок, а экипажу обеспечи-
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вается хорошая видимость груза и о к р у ж а ю щ е й местности. Вертостаты достаточно устойчивы и хорошо управляемы в ветреную погоду, они способны висеть без сноса над местом загрузки д а ж е при боковом ветре со скоростью 10—12 метров в секунду. Вертостаты безопаснее и надежнее других летательных аппаратов . Им не опасны отказы в работе двигателей, мелкие поломки конструкции, д а ж е значительная потеря газа из баллонов . В этих случаях а п п а р а т совершает безопасную посадку на вырубки леса , рыхлый снег, грунт, д а ж е на воду.
 Проектируемые отечественные вертостаты рассчитаны на транспортировку пачек деревьев или хлыстов объемом от 17,5 до 125 кубометров. Р а з р а б а т ы в а ю т ся варианты многооборотной тросовой оснастки для формирования пачек необходимого объема . В принципе вертостаты могут использоваться в любом лесном регионе страны. Однако наиболее эффективным их применение будет на крупных лесопромышленных комплексах, перерабатывающих несколько миллионов кубометров древесины в год. Появится возможность вывозить лес, в том числе и перестойный, из любого пункта лесосырьевой базы, независимо от расстояния и доступности места заготовки. Этими ж е летательными а п п а р а т а м и будут доставляться в лес рабочие, лесозаготовительная техника, топливно-смазочные материалы.
 Применение вертостатов на лесозаготовках даст значительный экономический эффект. Намного упростится технология и снизится трудоемкость лесосечных работ: на лесосеке будут только валить лес и формировать пачки деревьев в объеме, удобном для транспортировки по воздуху. Полностью отпадает необходимость в строительстве, ремонте и содержании лесовозных магистралей, веток и усов, в приобретении и ремонте тягового и прицепного состава для вывоз-
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ки леса . Соответственно сократится число рабочих, занятых на транспортных и дорожно-строительных работах . Создадутся необходимые предпосылки для круглогодовой ритмичной работы лесозаготовительных предприятий независимо от природно-климатических условий. Повысится мобильность лесозаготовительной техники при перебазировке на новые участки работы в любое время года.
 В а ж н о е значение имеет социальный аспект применения вертостатов. Высокие скорости летательных аппаратов позволят ежедневно перебрасывать рабочих в лес и обратно на расстояния до 150—200 километров. М о ж н о будет отказаться от строительства временных поселков и направить капиталовложения в жилищное строительство на постройку современных благоустроенных поселков городского типа вблизи предприятий лесопромышленного комплекса. А это, в свою очередь, намного расширит возможность привлечения женского труда в различные производства по переработке заготовленного леса .
 Таковы общие соображения . Их можно подкрепить цифрами. Д л я вывозки одного миллиона кубометров древесины в год потребуется всего три вертостата грузоподъемностью по 100 тонн. Они заменят около 100 большегрузных автопоездов на базе автомобиля К р А З . Кроме того, отпадает необходимость в строительстве 40 километров автомобильных магистралей и веток и 170 километров усов, что позволит высвободить большое количество дорожных машин. Таким образом, три вертостата заменят целую а р м а д у транспортной и дорожно-строительной техники. Согласно предварительным расчетам, производительность труда по всему комплексу работ повысится вдвое, на 40 процентов сократится расход топлива. Цифры весьма впечатляющие. . .
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тонкости ТЕРМИНОЛОГИИ
 Нижний лесопромышленный склад — так до сих пор называют производственный участок лесозаготовительного предприятия, на котором выполняются з а в е р ш а ю щ и е операции лесного конвейера. Сегодня это название звучит несколько архаично. Действительно, слово «склад» связано с представлением о месте хранения каких-либо материалов . В принципе до 50-х годов такую роль выполняли и нижние лесные склады, осуществлявшие главным образом хранение доставленных с лесосек сортиментов, Их погрузку на железнодорожные платформы или сброску на воду для сплава . Механизации производства почти не существовало .
 Внедрение новой технологии лесозаготовок с вывозкой хлыстов внесло коренные изменения в работу нижних складов . Помимо временного хранения готовой продукции и разгрузочно-погрузочных работ здесь стали производить операции по первичной обработке и частичной переработке заготовленного леса . Сегодня на нижних складах осуществляют обрезку сучьев (при вывозке деревьев ) , р а с к р я ж е в к у хлыстов, окорку некоторых сортиментов, сортировку и учет круглых лесоматериалов . На многих крупных складах , кроме того, вырабатывают технологическую щепу, шпалы и переводные брусья , тарные комплекты, черновые мебельные заготовки, упаковочную стружку и др .
 Нижний склад сегодня представляет собой сложный
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производственный комплекс с разнообразным оборудованием. Какой ж е это склад? Многие специалисты совершенно резонно считали необходимым заменить устаревший термин более точным. П р е д л а г а л и с ь и конкретные варианты: «цех первичной обработки древесины», «лесоперерабатывающий цех» и др . И все-таки при р а з р а б о т к е государственного терминологического стандарта было решено сохранить прежнее наименование.
 Что это — проявление консерватизма лесозаготовителей? Нет. Просто в научно-технической терминологии не следует спешить с заменой терминов, надо считаться с традициями и менять привычные, широко распространенные наименования лишь при крайней необходимости. Например , явно устарел термин «пароходство»: как известно, пароход давно уже не встретишь ни на реке, ни в море. Однако вовсе не обязательно в погоне за развитием технического прогресса на водном транспорте вводить термин «теплоходство» или «атомоходст-во»: люди понимают определенную условность старого наименования, но это не мешает им правильно понимать его значение.
 Так и нижний склад . Старый термин наполняется новым содержанием. Таковы некоторые условности и тонкости технической терминологии.
 САМАЯ ГЛАВНАЯ ОПЕРАЦИЯ
 Лесной конвейер состоит из трех главных звеньев: лесосечных работ, лесовозного транспорта и нижнего склада . Все они в равной степени в а ж н ы , но последнее звено имеет особое значение, потому что здесь производится конечная продукция, о п р е д е л я ю щ а я результаты всей производственной деятельности предприятия.
 С этой точки зрения, именно на нижнем складе выполняется с а м а я г л а в н а я операция всего лесозаготовительного процесса. Конечно, необходимы все предыдущие операции, начиная от валки и кончая доставкой заготовленного леса на нижний склад : без них не было бы и конечной продукции. Однако недаром говорят: конец — делу венец. Такой решающей операцией на лесозаготовках является р а с к р я ж е в к а хлыстов.
 Вот почему на р а с к р я ж е в щ и к е лежит особая ответственность: фактически именно из его рук выходят лесоматериалы, отправляемые потребителю. Впрочем, в буквальном смысле это верно л и ш ь при р а с к р я ж е в к е ручными электропилами . Оператор полуавтоматической раскряжевочной установки не касается рукой предмета труда. Тем не менее, у п р а в л я я процессом пиления, он выбирает оптимальный вариант р а с к р я ж е в к и данного хлыста, решает , какие сортименты выгоднее всего из него выпилить.
 Чтобы правильно решить этот вопрос, оператор раскряжевочной установки, помимо владения сложной техникой, должен обладать обширными знаниями. П р е ж д е всего он должен знать сортиментный план своего предприятия: какие лесоматериалы должен леспромхоз поставлять потребителям. Однако ведь не из любого хлыста можно выпилить нужные сортименты. Д л я этого надо знать не только основные древесные породы, но и пороки древесины и их допустимые нормы для к а ж д о г о отдельного вида лесоматериалов .
 А пороки у дерева могут быть самые различные: сучковатость, гниль, кривизна ствола, трещины, сухобокость, червоточины и д а ж е рак. Так называют рану на поверхности ствола, возникшую в результате деятельности грибов
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и бактерий. Хлысты могут иметь т а к ж е дефекты, связанные с механическими повреждениями при валке и транспортировке: обдир коры, зарубы, запилы и сколы.
 З н а я все требования государственных стандартов к четырем сортам круглых лесоматериалов , оператор, как опытный мастер-закройщик из куска ткани, должен выпилить из хлыста максимум наиболее ценной продукции. Д л я этого он должен знать стоимость каждого сортимента. Таким образом, при выборе того или иного варианта раскряжевки хлыста надо руководствоваться не только технологическими, но и экономическими соображениями.
 Особая сложность задачи , стоящей перед оператором, з аключается в том, что он должен принимать решения, оценивая качество хлыста по внешним признакам буквально за считанные секунды.
 Процессом р а с к р я ж е в к и оператор управляет из специальной кабины. При ее создании конструкторы, дизайнеры и эргономисты предусмотрели все необходимое, чтобы создать комфортные условия для работы. Кабина з а щ и щ а е т оператора от производственного шума, вибрации, ветра, осадков, холода и ж а р ы . Здесь установлено удобное кресло с мягкими подлокотниками. Они находятся на одном уровне с двумя панелями управления . Козырьки з а щ и щ а ю т стекла кабины от осадков и солнечных лучей. Д л я предотвращения запотевания и обмерзания стекол в межстекольном пространстве установлены электрические нагревательные элементы.
 В холодное время обогрев кабины осуществляется греющим кабелем, уложенным в панели пола, а для усиления циркуляции подогретого воздуха в специальном канале пола встроен вентилятор. В ж а р к и й период в форточный проем вставляется кондиционер, автоматически поддерживающий в кабине заданную температуру.
 З а г л я н е м в кабину и посмотрим, как рационально р а с к р я ж е в ы в а е т хлысты опытный оператор полуавтоматической установки. И з окна кабины хорошо виден приемный стол установки. Вот на него поступает очередной хлыст. Это крупномерная сосна. На комлевом срезе не видно никаких признаков гнили — отличный здоровый хлыст. Оператор принимает решение. По команде с пульта управления после оторцовки (отпиливания козырька или скоса пропила дерева при валке) циркульная пила делает первый рез на расстоянии 6 метров от комл я — и с приемного стола сбрасывается пиловочник первого сорта. З а т е м из средней части выпиливается 11-метровое мачтовое бревно, из вершинной — долготье для разделки на рудничную стойку.
 Следующий хлыст — еловый. Качество его не то, что у предыдущего: две трети торца занимает напенная ядровая гниль, на стволе много сучков, но имеется прикомлевая бессучковая зона . На какую глубину идет в стволе гниль? Оператор отпиливает двухметровый отрезок на дрова и снова смотрит на торец. Гнили на нем уже меньше — около половины диаметра . Теперь желательно короткомерным тарным кряжем отделить низкосортную часть ствола с гнилью от высококачественной крупной бе<:сучковой части. Целесообразно отпилить двухметровый тарный к р я ж . Д а л е е гнили еще меньше — четверть диаметра , причем идет бессучковая зона . В соответствии с ГОСТом можно выпилить пятиметровый отрезок палубного к р я ж а , а затем 8-метровый пиловочник второго сорта и два четырехметровых отрезка: пиловочник третьего сорта и балансы.
 Так работает оператор, стремясь из к а ж д о г о хлыста получить как можно
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больше ценных сортиментов: из сосны — первосортный пиловочник, шпальный к р я ж , из ели — резонансный к р я ж , балансы, из березы — фанерный, лыжный и ружейный к р я ж и , из осины — спичечный к р я ж , балансы и др.
 В зависимости от грузооборота склада и среднего объема обрабатываемых хлыстов применяются различные раскряжевочные установки. При вывозке крупномерных деревьев со средним объемом свыше 0,5 кубометра и диаметром пропила до 110 сантиметров на предприятиях с годовым объемом производства до 200 тысяч кубометров эффективно используются сучкорезно-раскряжевочные установки ЛО-30 . Управление такой установкой осуществляется из кабины оператора с помощью кнопок, расположенных на подлокотниках кресла-пульта .
 Поворотный одностреловый манипулятор укладывает очередное дерево одновременно в з а х в а т подающего транспортера и в зев сучкорезной головки, ножи которой прижимаются к стволу, копируя его поверхность. При перемещении дерева в сторону двухпильного раскряжевочного механизма сучья срезаются. Затем хлыст з а ж и м а е т с я центрирующим устройством и производится его оторцовка. При отсутствии гнили и других видимых пороков в зависимости от диаметра и длины хлыста оператор выбирает программу раскряжевки , и да лее процесс производится автоматически. Однако при наличии гнили, кривизны или других пороков оператор может отменить автоматический режим и сам производить поштучную выпиловку сортиментов. Производительность установки Л О - 3 0 при среднем объеме хлыста 0,8 кубометра составляет 200 кубометров в смену.
 При работе в смешанных насаждениях со средним объемом хлыста до 0,6 кубометра и диаметром пропила до 60 сантиметров рекомендуется применять раскряжевочные установки Л О - 1 5 С и ЛО-15А. Подача хлыстов осуществляется двухстреловым манипулятором, р а с к р я ж е в к а — пилой маятникового типа. Производительность установки при среднем объеме хлыста 0,3—0,45 кубометра составляет 160—200 кубометров в смену.
 Все установки, о которых шла речь выше, рскряжевывают хлыст при его продольном перемещении. Оператор отпиливает последовательно сортимент за сортиментом. А нельзя ли распилить по определенной программе с помощью специальных пил весь хлыст сразу? Ведь в этом случае д о л ж н а значительно повыситься производительность раскряжевочного оборудования.
 Такие многопильные установки уже созданы. Они работают при поперечной подаче хлыстов. Однако их применение экономически целесообразно только на крупных складах леспромхозов и складах сырья деревообрабатывающих предприятий. Производительность установок в 4—5 раз выше производительности установок с продольной подачей, однако масса металлоконструкций больше в 5 — 7 раз , а потребляемая мощность электродвигателей — в 4 раза . Тем не менее все эти дополнительные расходы оправдываются при больших объемах переработки.
 Применяются многопильные установки так называемого слешерного и трим-мерноготипа . В слешерах пилы при монтаже устанавливаются по одной определенной программе и в процессе работы не могут менять своего положения , их можно переставить на раме при изменении программы раскряжевки . В установках триммерного типа программа раскряжевки может изменяться оператором в ходе работы путем опускания или подъема пил.
 Д л я раскряжевки хлыстов преимущественно хвойных пород объемом от
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0,15 до 5 кубометров на предприятиях с годовым объемом производства 300 тысяч кубометров и более предназначены многопильные установки Л О-105 сле-шерного типа. Пильный механизм включает шесть блоков. П р о г р а м м а позволяет выпиливать из хлыстов пять сортиментов длиной от 4 до 6,5 метра. Производительность установки Л О - 1 0 5 при объеме хлыста 0,5 кубометра составляет не менее 120 кубометров в час.
 Установку Л О - 1 0 5 обслуживают два оператора : первый управляет процессом загрузки слешера (поперечным транспортером, разобщителем хлыстов, устройством ориентирования и поштучной подачи хлыстов) , а второй — процессом самой р а с к р я ж е в к и , то есть слешером.
 Д л я обработки мелкого леса со средним объемом хлыста не более 0,3 кубометра создана раскряжевочно-сортировочная установка Л О - 1 1 7 . В ее конструкции использован новый принцип ориентирования хлыста перед р а с к р я ж е в кой: оно производится по границе пиловочной зоны, что позволяет увеличить выход пиловочника и уменьшить длину вершинных отрезков.
 Высокой производительностью отличаются установки для раскряжевки пачек хлыстов, а т а к ж е балансового и рудничного долготья . Установка такого типа Л О - 6 2 предназначена для работы на крупных нижних складах леспромхозов и складах сырья деревообрабатывающих предприятий с годовым объемом производства не менее 300 тысяч кубометров. Она может р а с к р я ж е в ы в а т ь крупномерные хлысты лиственных пород, в том числе имеющие значительную кривизну, на двухметровые отрезки (например, б а л а н с ы ) .
 Р а с к р я ж е в к а уложенных в приемно-подающее устройство хлыстов производится цепным пильным механизмом, смонтированным на передвигающейся по рельсам тележке , которая останавливается точно в месте реза. Р е ж у щ и м органом служит пильная цепь, д в и ж у щ а я с я по П-образной раме. В приемно-под а ю щ е е устройство укладывается до 60 кубометров хлыстов.
 Управляет установкой один оператор из кабины, оснащенной креслом-пультом. Цикл р а с к р я ж е в к и пачки объемом 35—60 кубометров составляет 35—40 минут. Производительность Л О - 6 2 не менее 60 кубометров в час, что вдвое выше установок для поштучной р а с к р я ж е в к и при продольной подаче хлыстов. По сравнению с слешером часовая производительность установки Л О - 6 2 в 2 раза ниже, однако необходимо учитывать , что эта установка имеет массу в 2,5 р а з а , а мощность электродвигателей в 2,7 раза меньше, чем многопильная установка Л О - 1 0 5 .
 С л о ж н о е и энергоемкое оборудование для первичной обработки древесного сырья и штабелевочно-погрузочных работ экономически целесообразно применять главным образом на прирельсовых складах , примыкающих к железным дорогам М П С . А как механизировать трудоемкие процессы на приречных складах , особенно с небольшими объемами производства?
 Д л я этой цели создана система мобильных машин. П р и б ы в а ю щ и е на склад лесовозные автопоезда р а з г р у ж а ю т с я с помощью разгрузочно-растаскивающе-го устройства. Очистка деревьев от сучьев и р а с к р я ж е в к а хлыстов производятся самоходной сучкорезно-раскряжевочной машиной на базе трелевочного трактора, а сортировка — передвижным сортировочным лесотранспортером или отдельным манипулятором. Всю систему обслуживают четверо основных рабочих. Р а с ч е т н а я годовая производительность такого склада при работе одной
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системы машин составляет 50—60 тысяч кубометров, а в с м е н у — 100—120 кубометров древесины.
 Д л я небольших приречных складов р а з р а б о т а н а т а к ж е самоходная раскря-жевочно-штабелевочная машина типа А Р Ш - 2 на базе трактора с гидроманипулятором Т Б - 1 . М а ш и н а подает хлысты из штабеля , р а с к р я ж е в ы в а е т их на сортименты трех длин, укладывает в штабель высотой до 3 метров и отсортировывает тонкомерную древесину. О б с л у ж и в а е т машину один человек.
 Итак , для р а с к р я ж е в к и созданы различные установки: стационарные и мобильные, для поштучной и пачковой обработки хлыстов, однопильные и многопильные. Тем не менее при всем разнообразии конструкций у всех у них имеется о б щ а я черта: в качестве режущего органа используются главным образом круглые пилы, а т а к ж е цепные пильные аппараты. Их отличительной особенностью является образование в процессе р а с к р я ж е в к и большого количества опилок: они составляют примерно 2 процента от объема хлыста. Всего 2 процента. . . Однако при больших м а с ш т а б а х заготовок леса в нашей стране эти незначительные, на первый взгляд, проценты в леспромхозах п р е в р а щ а ю т с я в четыре с лишним миллиона кубометров — столько ценной древесины уходит в опилки.
 Нельзя ли исключить потери древесного сырья? Эту задачу в принципе можно решить путем применения вместо пильного диска ножей. Но прямолезвийные ножи требуют ежедневной заточки и смены. Их недостатком является т а к ж е образование торцовых трещин.
 Ц Н И И М Э совместно с Свердловским научно-производственным лесозаготовительным объединением ( С Н П Л О ) р а з р а б о т а н а р а с к р я ж е в о ч н а я установка нового типа. Р е ж у щ и м органом в ней служит спирально-ступенчатый нож. Ступенчатое расположение режущей кромки снижает усилие резания в 2—3 раза по сравнению с прямолезвийными ножами, значительно уменьшается образование трещин, упрощается подготовка и эксплуатация режущих органов. Полностью исключаются потери древесины в виде опилок. Резание осуществляется практически бесшумно.
 Эта установка входит в состав полуавтоматической линии для производства экспортных балансов с годовым объемом переработки 30—50 тысяч кубометров. Кроме раскряжевочной установки, в состав линии входят буферный магазин, окорочно-зачистной станок, промежуточный накопитель и пакетоформирующее устройство. В двенадцатой пятилетке будет освоено серийное производство линии.
 После раскряжевки некоторые виды круглых лесоматериалов подвергаются окорке. Степень удаления коры определяется условиями стандартов и зависит от назначения того или иного сортимента. Например , для тонкомерной древесины, п о д л е ж а щ е й сплаву, достаточно сделать так называемую пролыску, при которой кора удаляется в виде отдельных полос или пятен. Рудничная стойка подлежит грубой окорке с полным снятием коры и частичным или полным оставлением луба . С пиловочника и балансов полностью удаляют кору и луб, но допускается частичное оставление луба в виде пятен. Чистая окорка предусматривает полное удаление коры, луба и камбия . Такой тщательной обработке подвергаются круглые и колотые экспортные балансы, а т а к ж е шпальные кряжи , столбы линий связи и электропередач, п о д л е ж а щ и е в дальнейшем пропитке антисептиками.
 Чистая окорка шпальных кряжей повышает эффективность последующего
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процесса выпиловки шпал . Отпадает необходимость применения специального шпалооправочного станка, получаемый горбыль может быть использован для выработки высококачественной щепы; кроме того, повышается долговечность шпалорезного инструмента.
 На этом примере мы снова убеждаемся , как взаимосвязаны все звенья лесного конвейера: к а ж д а я операция влияет на удобство, качество и эффективность выполнения последующей.
 В нашей стране создана унифицированная гамма роторных окорочных станков. Их изготовляют с одной или двумя окорочными головками. В одно-роторном исполнении окорочная головка с н а б ж а е т с я короснимателями для грубой окорки лесоматериалов . В двухроторном варианте первая головка предназначается для грубой окорки, а вторая с з а ч и щ а ю щ и м и резцами — для за чистки остатков сучков и чистой окорки сортиментов. Роторные станки в зависимости от типоразмера рассчитаны на обработку лесоматериалов с наибольшим диаметром 35, 55, 70 и 90 сантиметров.
 Д л я окорки тонкомерной низкокачественной древесины, колотых дров, отходов лесопиления и тарного производства в сухом, свежесрубленном и мерзлом состоянии используют корообдирочные б а р а б а н ы . Они обрабатывают сырье длиной от 0,3 до 1,5 метра, диаметром от 3 до 30 сантиметров. Очищенная от коры древесина перерабатывается затем в технологическую щепу для целлюлозно-бумажного производства .
 с помощью М И К Р О Э Л Е К Т Р О Н И К И
 В 1986 году полуавтоматическими установками было р а с к р я ж е в а н о 74,5 миллиона кубометров леса . С а м а по себе цифра внушительная , однако это л и ш ь треть всего объема раскряжевки , а две трети приходятся на долю ручных электромоторных пил. И на других нижнескладских операциях еще в значительной мере используется ручной труд: на обмере и учете поступающего леса, сортировке и учете круглых лесоматериалов , застропке пачек при погрузке сортиментов, уборке отходов от р а с к р я ж е в к и и др .
 В двенадцатой пятилетке намечено ускорить темпы комплексной механизации и автоматизации работ на нижних складах . В частности, уровень машинной р а с к р я ж е в к и должен достигнуть 83 процентов. В автоматизированных поточных линиях будут широко использоваться достижения электроники.
 Всего несколько десятилетий назад это слово было знакомо л и ш ь узкому кругу специалистов. Сегодня электроника властно и стремительно вторгается в нашу жизнь . Из стен научно-исследовательских институтов она шагнула в цехи заводов , органы управления народным хозяйством, пришла в наш дом в виде разнообразной бытовой техники. Школьники овладевают первыми навыками работы с компьютерами, электронные игрушки появляются в детских садах .
 К а к отмечает академик Е . П . Велихов, «в основе грандиозного технического переворота, о к а з а в ш е г о влияние буквально на все стороны жизни современного общества ,— кремниевая пластинка, площадь которой не превышает половины квадратного сантиметра . Поразительны темпы этого обновляющего процесса. Микроэлектроника з а я в и л а о себе в начале шестидесятых годов, а у ж е в начале восьмидесятых завоевала мир».
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Возможности электронно-вычислительной техники просто ошеломляют. Вспомним хотя бы один пример: знаменитый астроном Кеплер затратил на вычисление орбиты М а р с а более 4 лет, а обычной ЭВМ для этого расчета понадобилось всего 8 секунд...
 Стремительный прогресс в области микроэлектроники дает поразительные результаты. Современные компьютеры по сравнению со своими «предками» в 300 тысяч раз меньше по размеру, но работают в 10 тысяч раз быстрее, при этом более надежны, а энергии потребляют меньше. Нынешние компьютеры стали относительно очень дешевыми: в расчете на одну единицу проводимых операций их цена за последнюю четверть века снизилась в 100 тысяч раз !
 Об огромных успехах микроэлектроники убедительно говорит т а к а я аналогия. Английский ученый К. Эванс подсчитал, что если бы автомобилестроение р а з в и в а л о с ь так ж е , как микроэлектроника, то современный «Роллс-ройс» стоил бы всего 1,35 фунта стерлингов, причем ему бы хватило 4 с половиной литров бензина на дорогу в 3 миллиона миль, а д ю ж и н а таких автомобилей могла бы разместиться. . . на булавочной головке.
 В Комплексной программе научно-технического прогресса стран — членов СЭВ до 2000 года в числе важнейших приоритетных направлений первыми указываются электронизация народного хозяйства и комплексная автоматизация . В области комплексной автоматизации производства ставятся з адачи создания в первую очередь автоматизированных систем управления производством, технологическими процессами, промышленных роботов и манипуляторов для отраслей народного хозяйства , в том числе обладающих искусственным зрением, воспринимающих речевые команды, программируемых и быстро приспособляемых к изменяющимся условиям работы.
 Д о с т и ж е н и я микроэлектроники и робототехники имеют прямое отношение к перспективам развития автоматизации лесозаготовительного производства . Ученые и конструкторы отрасли, лесотехнических институтов и других научных организаций р а з р а б а т ы в а ю т автоматические системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) производства круглых лесоматериалов . В этой области расширяется научно-техническое сотрудничество со странами — членами СЭВ, Финляндией и другими странами.
 Создание АСУ ТП позволит по-новому подойти к вопросу производительности лесозаготовительного оборудования, поскольку скорости выполнения технологических и переместительных операций не будут лимитироваться психофизиологическими возможностями операторов. А они, естественно, не безграничны. Достаточно вспомнить, что за час оператор раскряжевочной установки о б р а б а т ы в а е т более ста хлыстов.
 Н а п р я ж е н н а я работа в монотонном режиме постепенно вызывает утомление, что ведет в дальнейшем к снижению производительности, а иногда и к ошибочным действиям.
 Применение микропроцессоров в системах управления сучкорезно-раскряжевочными, раскряжевочными установками и сортировочными транспортерами позволит автоматизировать процесс первичной обработки древесного сырья и сортировки круглых лесоматериалов по заданной оператором программе, а т а к ж е контроль за работой исполнительных механизмов.
 Разумеется , современный робот вовсе не обязательно должен быть похож внешними формами на человека. «Мозгом» р а з р а б а т ы в а е м ы х в Ц Н И И М Э
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АСУ ТП является управляющий вычислительный комплекс ( У В К ) . Сюда в автоматическом режиме по линиям связи поступают данные о сортообразующих параметрах очередного хлыста в процессе его прохождения через измерительное устройство, оснащенное специальными датчиками . Они позволяют определить размеры хлыстов, кривизну, величину гнили, число и расположение сучьев. При необходимости дополнительная информация может быть введена в УВК с пульта оператора .
 На основе этих данных, а т а к ж е сменного или суточного з а д а н и я и объема произведенной лесопродукции с начала планового периода микроЭВМ производит расчет оптимальной схемы раскряжевки хлыстов. В дальнейшем инф о р м а ц и я о сортообразующих параметрах хлыста, введенная в УВК, и результаты расчетов схемы его раскряжевки используются для управления процессом сортировки и учета круглых лесоматериалов .
 Внедрение электроники — не самоцель . В программе электронизации производственных процессов есть, если так можно сказать , скрытый смысл. Электроника мало что даст , если с ее помощью пытаться автоматизировать старые машины, оборудование, технологические процессы. Поэтому внедрение микропроцессоров и роботов делает необходимым поиски более современных технологических, организационных и управленческих решений.
 Подтверждением высокой эффективности использования микропроцессоров в системах программного управления лесозаготовительным оборудованием служит р а з р а б о т а н н а я Ц Н И И М Э автоматизированная система учета и управления сортировкой круглых лесоматериалов , р е а л и з о в а н н а я на б а з е микроЭВМ
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«Электроника-бОМ». Она предусматривает 20 мест сортировки. Погрешность выдачи управляющего сигнала на сброску сортимента в лесонакопитель составляет не более 5 сантиметров, а погрешность измерения толщины сортиментов — всего 2 миллиметра. Система обеспечивает измерение диаметра хлыстов в диапазоне от 6 до 60 сантиметров. При этом погрешность учета объема сортиментов по таблицам ГОСТа не превышает 3 процентов.
 Как работает автоматика на лесопромышленном складе? Проследим за работой некоторых у ж е внедренных в производство автоматизированных устройств.
 Вот прибывший из лесосеки груженый автопоезд останавливается на платформе весоизмерительного устройства. Мгновенно происходит регистрация массы груза на бумажной ленте и перфокарте . Одновременно регистрируется т а к ж е код автопоезда и мастерского участка , с которого доставлена древесина. Получив от электронной машины информацию о массе, оператор определяет кубатуру леса на автопоезде. Продолжительность цикла измерения, включая оформление сопутствующей документации, занимает 1,5—2 минуты. Р а н ь ш е д а ж е опытные приемщики, вручную обмеривавшие рулеткой каждый хлыст, з атрачивали на один автопоезд по 15—20 минут.
 Хлысты с лесовоза р а з г р у ж а ю т с я краном и передаются гидроманипулятором на разделительный транспортер поштучной подачи. Затем оператор принимает очередной хлыст, откомлевывает его и сбрасывает на подающее устройство многопильной установки. При этом ствол «обследуется» фотоэлементом, который автоматически измеряет его длину и диаметр , определяет породу, дает количественную оценку древесины. Соответствующие данные передаются в электронно-вычислительную машину, которая , мгновенно выбрав одну из 32 программ, включает в действие нужное сочетание пил и за один прием р а с к р я ж е в ы в а е т хлыст.
 Д а л е е сортименты проходят лазерную скобу, где измеряется их длина и толщина, и попадают на сортировочный транспортер. П о команде ЭВМ сортименты сбрасываются в соответствующие лесонакопители. Электронная машина ведет учет продукции по диаметрам, породам и сортиментам. Сведения об этом можно в любой момент получить на телетайпе.
 Фотоэлементы, ЭВМ, л а з е р ы , производственный процесс, при котором рука оператора не касается предмета труда ,— и все это не фантастические проекты мечтателей, а краткое описание автоматизированной линии, которая у ж е действует, например, на нижнем складе Пяозерского леспромхоза объединения «Кареллеспром». Автоматика на основе микропроцессорной техники широко используется т а к ж е в Усть-Илимском лесопромышленном комплексе, Игирминском леспромхозе , на других предприятиях отрасли.
 Конечно, это, как говорится, «первые ласточки», начало большой работы по коренному перевооружению лесопромышленных складов . Говорят, что одна ласточка не делает весны. Это верно. Н о все-таки ласточка прилетает только весной, в пору обновления природы. На наших глазах начинается новый этап технической реконструкции нижних складов на б а з е электронизации производства.
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НЕТ ОТХОДОВ — ЕСТЬ СЫРЬЕ
 Л е с рубят — щепки летят. . . Эта старинная пословица о т р а ж а е т вековую практику лесозаготовок и деревообработки, связанную с неизбежными, каза лось бы, потерями древесного сырья. А величина их весьма значительна: в лесозаготовительном производстве она достигает 100 миллионов кубометров в год. На лесосеках остаются порубочные остатки: ветви, сучья, вершинки. Кроме того, часть з а п а с а стволовой древесины, главным образом лиственных пород, теряется в виде недорубов. На нижних складах скапливается большое количество откомлевок, козырьков, коры, различных обрезков, опилок. На технологические цели пока используется л и ш ь часть древесных отходов, многое сжигается или вывозится в отвалы, причем на эти операции расходуется немало человеческого труда и машинного времени погрузочных средств, самосвалов , бульдозеров и другой техники.
 Конечно, подобная практика вызвана определенными объективными причинами, прежде всего нехваткой соответствующего оборудования для переработки отходов и низкокачественной древесины. Поэтому иногда нерентабельно брать плохие деревья , т а к как их все равно не удается использовать . Однако для исправления положения требуется и психологическая перестройка работников отрасли, воспитание нетерпимого отношения к любым потерям народного добра — ценнейшего сырья, каким является древесина. «Хороший хозяин не тот, кто много имеет, а тот, кто разумно тратит» — напоминает народная поговорка.
 Продиктованные самой жизнью решения X X V I I съезда К П С С ставят перед работниками лесной индустрии в качестве главной задачи «.. .улучшение использования лесосырьевых ресурсов, прежде всего путем повышения комплексности переработки древесного с ы р ь я » ' . В 1990 году переработка мягколиственной древесины д о л ж н а быть доведена до 65—70 миллионов кубометров, а использование древесных отходов — до 70—75 миллионов кубометров.
 В условиях растущего дефицита лесоматериалов малоотходная и безотходная технология лесозаготовок является велением времени. Д в е н а д ц а т а я пятилетка станет важным шагом на пути к решению этой задачи . Опыт работы передовых предприятий наглядно показывает , каким важным резервом повышения экономической эффективности лесозаготовительного производства является полная утилизация древесных отходов.
 Из сучьев, ветвей, вершинок, тонкомерной древесины от рубок ухода, а т а к ж е откомлевок и других кусковых отходов р а с к р я ж е в к и путем переработки с помощью рубительных машин получают технологическую щепу для древесных плит и картона . Один кубометр древесностружечных плит, который можно получить из 1,6 кубометра отходов, заменяет 2,3 кубометра пиломатериалов, или 3,6 кубометра деловой древесины, а к а ж д а я тонна тарного трехслойного картона — 14—15 кубометров деловой древесины. Д л я выработки щепы на лесосеке применяют передвижные рубительные машины, а на нижних складах леспромхозов и складах сырья деревообрабатывающих предприятий — стационарные. Д и с к о в а я рубительная машина М Р Н П - 4 0 - 1 предназначена
 ' М а т е р и а л ы X X V I I съезда Коммунистической партии Советского Союза .— М.: Политиздат, 1986.— С. 293.
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для рубки низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок в технологическую щепу, а машины М Р Н П - 3 0 ( М Р Н П - 3 0 - 1 ) и М Р Н П - 1 0 ( М Р Н П - 1 0 - 1 ) перерабатывают круглые и колотые лесоматериалы, низкокачественную древесину и отходы лесопиления и деревообработки. Они используются для комплектации установок по производству технологической щепы типа У П Щ . В состав таких установок входят питатель для коротья, гидроколун для раска лы ва ния крупномерных отрезков диаметром до 1 метра, корообдироч-ный б а р а б а н , устройство сортировки щепы и пневмотранспортная установка .
 Производительность установки У П Щ - 6 Б при работе в одну смену составляет 12,5 тысячи кубометров в год, а установки УПЩ-ЗА — 5 тысяч кубометров щепы.
 Д л я переработки крупномерных фаутных хлыстов лиственных пород диаметром до 80 сантиметров и длиной до 24 метров предназначена многорезцовая рубительная машина М Р Г М - 0 1 . Ее производительность — 50 кубометров технологической щепы в час . Эта щепа используется в целлюлозно-бумажном производстве.
 Значительным резервом сырья для получения щепы, используемой д л я выработки древесных плит, являются кусковые отходы р а с к р я ж е в к и : отком-левки, козырьки, дефектные отрезки длиной менее 0,75 метра. Их переработка на технологическую щепу производится барабанными рубительными машинами М Р Б Р - 8 - 1 5 Н ( М Р Б - 0 4 ) . В час т а к а я машина вырабатывает 15 кубометров щепы.
 Р а з р а б о т а н о и серийно выпускается специальное оборудование для транспортировки и погрузки щепы. Д в и ж у щ е й силой в них служит мощный поток воздуха, создаваемый вентилятором. Пневмотранспортные установки требуют значительно меньших затрат , чем, например, строительство галерей для механических ленточных транспортеров. Они более надежны в работе , просты в эксплуатации, не нуждаются в частом ремонте.
 Пневмотранспортная погрузочная установка ПНТУ-2М предназначена д л я транспортировки щепы от сортирующей машины либо транспортера и погрузки в транспортные средства: щеповозы, контейнеры и др. М а к с и м а л ь н а я длина трубопровода 75 метров. Производительность — 7 кубометров в час . Д л я транспортировки щепы со склада открытого хранения и ее уплотненной погрузки в железнодорожные полувагоны и контейнеры применяется пневмопогрузчик щепы ВО-59. П е р е м е щ а я щепу по трубопроводу на расстояние до 75 метров, он грузит 28—30 кубометров в час.
 Создан т а к ж е пневмопогрузчик ЛТ-67 , предназначенный для транспортировки со склада открытого хранения и погрузки щепы в речные суда в условиях не оборудованного причалом берега, что очень в а ж н о для отгрузки щепы со многих приречных складов . Расстояние транспортировки щепы — 140 метров. Ч а с о в а я производительность пневмопогрузчика — не менее 15 кубометров.
 Десятую часть всей заготовляемой древесины составляет кора. Ежегодно на предприятиях Минлесбумпрома С С С Р образуется не менее 8 миллионов кубометров коры. Л и ш ь часть ее используется на технологические цели и в качестве топлива. Почти половина вывозится в отвалы, причем на захоронение коры расходуется 6—8 миллионов рублей в год. А между тем кора является сырьем для получения многих ценных продуктов. Например , с о д е р ж а щ и е с я в еловой и осиновой коре дубильные вещества используются в кожевенной
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промышленности. Они помогают в ы р а б а т ы в а т ь высококачественную мягкую кожу. Из 100 килограммов еловой коры можно получить от 7 до 12 килограммов дубильных веществ . Измельченная кора применяется в производстве древесностружечных плит. Изготовленные из коры топливные брикеты по удельной теплоте сгорания не уступают углю и торфу. Из осиновой коры делают поплавки к рыболовным сетям.
 Большие перспективы открываются в области использования коры для приготовления органических удобрений в виде компостов для в ы р а щ и в а н и я овощей в теплицах и открытом грунте, а т а к ж е лесных культур в питомниках. Многочисленные опыты, проведенные в различных регионах страны — от острова С а х а л и н до Прибалтики , показали высокую эффективность удобрений из коры. Прибавки у р о ж а я , например, картофеля , составляли до 80 процентов, капусты — до 30, парниковых огурцов — до 20 процентов.
 Пока на производство удобрений расходуется всего 100 тысяч кубометров за год — буквально мизерная доля . Такое количество отходов образуется на предприятиях отрасли за одну неделю. Так что резервов здесь, как говорится, непочатый край. . .
 На нижних складах и лесопильных заводах образуется огромное количество опилок. Их можно использовать не только в качестве сырья для гидролизного производства или компонента (в смеси с цементом) для изготовления различных строительных материалов . В брикетированном виде опилки поставляются д а ж е на экспорт. Брикеты из опилок охотно покупают у нас, например, целлюлозно -бумажные фирмы Финляндии.
 Ценным сырьем д л я получения кормовых веществ, медицинских и косме-
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тических препаратов служит древесная зелень. В клетках хвои и веток содержатся витамины, фитонциды, микроэлементы, углеводы, белки, ж и р ы . Из древесной зелени вырабатывают хвойно-витаминную муку, эфирные масла , каротиновую пасту.
 По данным Латвийской сельскохозяйственной академии, при использовании в качестве подкормки хлорофилло-каротиновой пасты, получаемой из 1 тонны древесной зелени, можно обеспечить дополнительный доход до 3 тысяч рублей за счет увеличения привеса животных и яйценоскости кур.
 Лесохозяйственные и лесозаготовительные предприятия страны поставляют сельскому хозяйству более 200 тысяч тонн хвойно-витаминной муки. Резервы для роста выпуска этой ценной продукции огромны: ресурсы древесной зелени, получаемой при рубках главного пользования и рубках ухода за лесом, позвол я ю т ежегодно в ы р а б а т ы в а т ь до 10—15 миллионов тонн натуральных кормовых веществ .
 «Нет отходов — есть сырье». Этот девиз становится повседневной заботой и практикой передовых лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. Об этом убедительно говорит одобренный Ц К К П С С в 1985 г. передовой опыт работы объединений «Югмебель», «Центромебель» и «Киевдрев» по организации сбора и использования отходов древесины. В результате осуществления мероприятий по использованию безвозвратно теряемых ранее отходов, образующихся в процессе переработки древесины, а т а к ж е от рубок ухода за лесом, коллективы этих предприятий при минимальных з а т р а т а х за годы одиннадцатой пятилетки дополнительно вовлекли в переработку свыше 1,5 мил-
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лиона кубометров древесного сырья , что позволило сэкономить более 2 миллионов кубометров деловой древесины, высвободить для перевозки других народнохозяйственных грузов свыше 40 тысяч железнодорожных вагонов, получить общий экономический эффект более 30 миллионов рублей. От рубки сохранено около 6700 гектаров леса .
 Пример хозяйского рачительного отношения к древесному сырью показывают лесозаготовители Эстонии, коллективы объединений «Кареллеспром», «Вологдалеспром», «Прикарпатлес» , «Новгородлес», «Горьклес» и другие, являющиеся лидерами борьбы за эффективное использование древесных отходов. Они пускают в дело и тонкомерную древесину, порой гибнущую на лесосеке под гусеницами трелевочных тракторов , и опилки, и обрезки, и стружку, что другие предприятия сжигают на пустырях или сваливают в овраги. Опыт перечисленных предприятий показывает ошибочность рассуждений некоторых работников: «Стоит ли возиться с этой мелочью — себе в убыток». Нет, и с экономической стороны это дело выгодное. Например , в Раквереском лесокомбинате Эстонской С С Р к а ж д ы й кубометр щепы, выработанной из тонкомера, приносит около 2,5 рублей прибыли. Так умелые и инициативные люди отходы превр а щ а ю т в доходы, причем немалые.
 Оснащение лесозаготовительных предприятий необходимым оборудованием д л я переработки древесных отходов и низкокачественной древесины позволит в итоге двенадцатой пятилетки приблизиться к заветной цели — сделать лесной конвейер безотходным. Тогда старинная пословица, с которой мы начали этот разговор , станет, наконец, анахронизмом — к счастью для леса и всего нашего народного хозяйства.
 ПОИСКИ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
 Развитие комплексной механизации и автоматизации лесоскладских работ сдерживается не только недостаточным выпуском современной техники. Оснащение технологических потоков первичной обработки древесного сырья на базе стационарных автоматизированных установок требует значительных капитальных з а т р а т на строительно-монтажные работы, причем около 60 процентов з а т р а т приходится на сооружение фундаментов, эстакад , площадок обслуж и в а н и я . Расходы на эти цели иногда в 2—3 раза превышают стоимость технологического оборудования . Весьма продолжительны и сроки строительства: ввод линий в эксплуатацию продолжается в среднем 1,5 года. При этом велики з а т р а т ы ручного труда .
 В целях сокращения капитальных з а т р а т на строительство лесоскладов Научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности ( Н И И П л е с д р е в ) в городе Тюмени разработал бесфунда-ментно-блочные секции, представляющие собой легкие несущие металлоконструкции заводского изготовления. Они заменяют монолитные фундаменты и эстакады. В секциях предусмотрены места для установки и крепления технологического оборудования и элементов верхнего строения.
 Что дает применение бесфундаментно-блочных конструкций? Значительно упрощается весь процесс строительно-монтажных работ. Требуется лишь
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подготовить бульдозером основание, а т а к ж е соорудить верхнее деревянное строение. М о н т а ж самих секций заключается в установке их на опорные элементы и сборке в единое целое с помощью болтовых соединений и сварки. Уровень механизации при таком способе строительства довольно высок, причем используются подъемно-транспортные машины общего назначения: краны, автопогрузчики, лесоштабелеры.
 Отсутствие фундаментов и эстакад позволяет предприятиям не только отказаться от таких дефицитных материалов , как бетон и сборный железобетон, но и уменьшить материалоемкость основания технологического потока, а следовательно, и з атраты на приобретение и доставку материалов к месту строительства.
 Технологические потоки на основе бесфундаментно-блочных секций сооружены! на многих предприятиях объединения «Тюменьлеспром». Этот метод все шире используется и в других объединениях. Как показывает опыт, применение бесфундаментно-блочных секций позволяет в 2—3 раза сократить затраты на производство строительно-монтажных работ и, что не менее важно , в 3—4 р а з а — сроки ввода полуавтоматических линий в эксплуатацию.
 Ученые продолжают поиск новых путей сокращения расходов на строительство лесопромышленных складов , повышения эффективности первичной обработки древесного сырья и производительности труда на лесоскладских работах. Вот одно из новых решений.
 Как выглядит сегодня обычный нижний склад леспромхоза? На многие десятки и сотни метров тянутся эстакады с переместительными и сортировочными транспортерами, на бетонных фундаментах смонтированы многотонные раскряжевочные установки, по рельсам движутся краны для выгрузки, штабелевки и погрузки леса . Д о сих пор л ю б а я компоновка технологического оборудования на лесопромышленном складе рассчитана на прохождение объекта труда — дерева , хлыста или сортимента через различные л е с о о б р а б а т ы в а ю щ и е и сортирующие устройства с многократным перемещением лесоматериалов по складской территории.
 А что если все сделать наоборот: не перемещать деревья или хлысты по длинному пути, з а т р а ч и в а я на это много энергии и времени, а о б р а б а т ы в а т ь их мобильными машинами, надвигаясь на штабель заготовленного леса? Такой новый технологический принцип предложили ученые Ц Н И И М Э . Вариант оригинальный и, прямо с к а ж е м , несколько неожиданный, поскольку он меняет привычные представления, сложившиеся в течение полувека.
 Попробуем представить лесосклад , организованный по новому принципу. Он р а з м е щ а е т с я на компактной круглой площадке . Д е р е в ь я или хлысты укладывают в штабеля радиально по кругу. О б р а б а т ы в а ю щ у ю установку (например, слешер или многооперационную лесозаготовительную машину, производящую обрезку сучьев, окорку и р а с к р я ж е в к у ) надвигают на штабель . Подача деревьев или хлыстов осуществляется манипулятором. Полученные сортименты укладывают по кругу сзади о б р а б а т ы в а ю щ е й машины в сторону, противоположную надвиганию, а затем лесопогрузчиком перемещают на участок пакетирования и отгрузки. На освободившуюся от сортиментов и производственного мусора часть площадки укладывают новую партию заготовленного леса, и цикл повторяется .
 Круглая форма производственной площадки — отнюдь не основная
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и д а ж е не обязательная особенность новой технологии. Возможно расположение штабелей и в продольном направлении. Г л а в н а я отличительная черта — вдоль технологического потока перемещаются не предметы труда , а обрабатывающее оборудование.
 В результате поисковых исследований, выполненных в Ц Н И И М Э и других научно-исследовательских институтах отрасли, р а з р а б о т а н а принципиально новая технология, основанная на применении подвижных лесообрабатывающих машин. Она получила название циклично-поточной и может применяться с использованием систем машин как с продольной подачей и поштучной обработкой, т ак и с поперечной подачей и пачковой обработкой деревьев и хлыстов для основных типов нижних складов леспромхозов и складов сырья деревообрабатывающих предприятий.
 Например , для прирельсового нижнего склада грузооборотом 120—150 тысяч кубометров в год базовыми машинами являются сучкорезно-раскряжевочная установка и сортировочно-пакетирующий манипулятор, оснащенные электроприводом и смонтированные на пневмоколесном шасси или рельсовой тележке. Д е р е в ь я из штабеля подаются манипулятором сучкорезно-раскряжевочной установки на обработку. Полученные сортименты сбрасываются в беспрокладочный штабель , а оходы обработки деревьев (сучья, опилки, вершинные и комлевые отрезки) — на площадку , откуда периодически убираются погрузочно-транспортной машиной с гидроманипулятором. Сортировка и пакетирование сортиментов осуществляются манипулятором путем р а с к л а д ы в а н и я поштучно или однородными группами по приемникам-накопителям для формирования транспортных пакетов. Их погрузка в вагоны производится консольно-козловым краном.
 На крупных прирельсовых и береговых нижних складах , где преобладают лесоматериалы хвойных пород, предусматривается использование передвижной многопильной раскряжевочно-штабелевочной установки, т а к ж е смонтированной на пневмоколесной или рельсовой базе и оснащенной электроприводом.
 В чем преимущества нового технологического принципа? Значительно упрощается технологический процесс, поскольку полностью исключаются непроизводительные перемещения древесного сырья, не связанные с его обработкой. Тем самым с о к р а щ а ю т с я энергоемкость технологических процессов, номенклатура используемых механизмов и их с у м м а р н а я металлоемкость . Отпадает необходимость в больших капитальных з а т р а т а х на возведение фундаментов , э стакад и монтажные работы. Поточные линии заменяются автономно работающими установками, что т а к ж е повышает эффективность и надежность использования. В производственном процессе участвуют всего несколько машин, на складе нет никаких транспортеров, буферных устройств, питателей и т. п. Наконец, б л а г о д а р я полной заводской готовности поступающего оборудования упрощается и удешевляется строительство нижних складов, во много раз с о к р а щ а ю т с я сроки ввода их в эксплуатацию.
 Все это дает значительный экономический эффект . Как показывают расчеты, циклично-поточная технология позволяет почти в 2 раза уменьшить энергоемкость нижнескладского производства и в 1,5—2 р а з а — металлоемкость машин.
 Новую технологию, конечно, не следует рассматривать как универсальное и единственно возможное перспективное решение: слишком разнообразны для
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этого природные и производственные условия, характерные для различных лесных регионов нашей страны. Тем не менее новый технологический принцип, очевидно, может быть эффективно использован прежде всего на крупных нижних складах леспромхозов и складах сырья деревообрабатывающих предприятий.
 З а в е р ш а ю щ е е звено лесного конвейера оснащается все более совершенной техникой, обеспечивающей значительное повышение производительности труда и дальнейшее сокращение потерь древесины на нижних складах .
 Высокая степень автоматизации технологических процессов, широкое внедрение безотходной технологии производства лесоматериалов , полное исключение загрязнения внешней среды промышленными отходами — таким видится будущее нижних лесных складов. А начинается оно уже сегодня.
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КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
 К а ж д ы й день в нашей стране заготовляется более миллиона кубометров древесины. Но недостаточно лишь заготовить лес и вывезти его на нижний склад: надо доставить его потребителям. Из леспромхозов круглые лесоматериалы отправляют двумя путями: более двух третей всего объема — по железной дороге, остальное — по воде. Ежесуточно перевозкой лесных грузов по стальным магистралям занято более 125 тысяч вагонов. Транспортировке лесоматериалов уделяется большое внимание, однако на этом важном участке имеется немало сложных проблем.
 . . .Нижний склад леспромхоза . Вдоль железнодорожного пути высятся штабеля балансов , пиловочника, рудничной стойки, шпального к р я ж а , других сортиментов. Их ждут бумажники, строители, шахтеры, мебельщики, работники самых различных отраслей народного хозяйства. Теперь успех дела зависит от последнего, з а в е р ш а ю щ е г о этапа лесного конвейера — отгрузки готовой продукции. Л ю б а я заминка с отправкой древесного сырья грозит перебоями в работе лесоперерабатывающих предприятий, строек, шахт, рудников. И тогда летят в объединения и леспромхозы грозные телетайпограммы, не умолкают в кабинетах директоров
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тревожные телефонные звонки, руководителей леспромхозов осаждают настойчивые «толкачи».. .
 Казалось бы, для отгрузки готовой лесопродукции требуется немного — своевременная подача нужного количества порожних полувагонов и платформ и оперативная загрузка их лесоматериалами. К сожалению, в выполнении этой з а в е р ш а ю щ е й операции на стыке деятельности двух ведомств подчас происходит сбой. Железнодорожники не обеспечивают подачу порожняка , а лесозаготовители порой не укладываются в нормативные сроки погрузки, з а д е р ж и в а ю т вагоны, уплачивая за это многотысячные штрафы.
 Одна из причин трудностей с отгрузкой готовой лесопродукции — применение на нижних складах преимущественно кранов недостаточной грузоподъемности (5—10-тонных вместо необходимых 16—32-тонных). Оснащение лесоскладов более мощными кранами с грейферами позволит повысить производительность труда на погрузке и ускорить обработку подвижного состава . Появится возможность организовать в широких масштабах погрузку и перевозку лесоматериалов на основе такого прогрессивного метода, как пакетирование.
 В этом — главный путь к решению проблемы: ведь каждый миллион кубометров древесины, отправленный в пакетах, высвобождает 2 тысячи вагонов.
 Что дает пакетирование? Транспортировка леса в многооборотных полужестких стропах повышает производительность на погрузочно-разгрузочных работах в 2—3 раза , сокращаются т я ж е л ы е ручные операции, неизбежные при перевозке россыпью: формирование пачек на штабеле , застропка , укладка их в вагоны, закрепление. При этом доля ручного труда составляет более 60 процентов. При пакетных ж е перевозках в 1,5—2 раза сокращается время простоя вагонов, статическая нагрузка на вагон увеличивается на 4—6 кубометров. Значительно улучшается использование погрузочных средств и сокращается расход материалов на крепление лесных грузов, перевозимых россыпью, так как пакеты грузят в полувагоны без стоек, прокладок, без дополнительной обрешетки и увязки. Кроме того, упрощается учет, обеспечиваются более безопасные условия труда, повышается культура производства.
 Д л я осуществления перевозок леса в пакетированном виде созданы необходимые технические средства. С к а ж д ы м годом увеличиваются поставки многооборотных полужестких стропов с боковыми стальными тягами: типа ПС-04 грузоподъемностью до 6 тонн для пакета лесоматериалов длиной до 4 метров и ПС-05 , позволяющие грузить 15-тонные пакеты сортиментов длиной более 4 метров.
 Помимо многооборотных стропов, для внедрения метода пакетирования неоходимо иметь оборудование д л я формирования и увязки пакетов. Недостаточное количество этих технических средств сдерживает развитие пакетных перевозок леса .
 Определенная сложность формирования пакетов связана с необходимостью предварительного выравнивания торцов бревен и их раскомлевки. Без этого нельзя обеспечить полное использование габарита погрузки. В Оленин-ском опытном леспромхозе успешно применяется торцовый грейфер, позволяющий совмещать механизированную погрузку леса с выравниванием торцов бревен.
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Создано пакетирующее устройство ЛТ-177 , предназначенное для формирования пакетов круглых лесоматериалов длиной от 1,5 до 6,5 метра на нижних складах и лесоперевалочных базах , примыкающих к железным дорогам, с грузооборотом не менее 75 тысяч кубометров в год. Оно позволяет механизировать работы по формированию пакетов с выравниванием торцов и раском-левкой. Последующая обвязка пакетов многооборотными стропами выполняется пока вручную, механизация этой операции является первоочередной зада чей. Ц Н И И М Э р а з р а б а т ы в а е т сортировочно-пакетирующую линию, в которой формирование пакетов будет осуществляться промышленным роботом.
 Модернизация нижних складов, и прежде всего оснащение их кранами большей грузоподъемности и пакетоформирующими устройствами, позволит в широких масштабах внедрить пакетные перевозки и обеспечить своевременную доставку готовой лесопродукции всем потребителям. Наибольший эффект от пакетирования достигается в том случае, когда пакет, сформированный у грузоотправителя при первичной обработке древесного сырья, многократно перегружается без переформирования и в первоначальном виде поступает к потребителю.
 Однако решит ли пакетирование полностью проблему железнодорожных перевозок лесоматериалов? К сожалению, нет, потому что и в этом случае лесозаготовителям при отгрузке леса придется выполнять вручную значительный объем работ. Чтобы разобраться в существе вопроса, вернемся снова на нижний склад .
 . . .Медленно подходит состав порожних вагонов. Их предстоит загрузить подготовленным к отправке лесом. Но прежде чем начать погрузку, надо оборудовать платформы и полувагоны необходимым реквизитом. А дел здесь немало. . .
 П р е ж д е всего требуется установить на платформе деревянные стойки, з атесав их по размеру стоечной скобы. Д л я устранения возможной слабины стойки в нижней части снизу забивают клин и закрепляют его гвоздями. В зависимости от длины погружаемых сортиментов рабочие решают, сколько потребуется стоек. К а ж д а я пачка длиной до 3,5 метра о г р а ж д а е т с я двумя парами стоек, до 5,5 метра — тремя и более 6 метров — четырьмя парами, причем к а ж д а я пара противоположных стоек д о л ж н а иметь верхнее поперечное крепление в виде металлической стяжки или проволоки. Д о б а в ь т е к этому ограждения из торцовых щитов, обрешетки из досок — и станет ясно, сколько немеханизированного труда приходится з атрачивать рабочим нижних складов на оборудование подвижного состава М П С .
 Впрочем, лучше об этом с к а ж у т точные цифры, выверенные многократными проверками: з атраты труда на изготовление реквизита, обустройство вагона и разборку реквизита потребителем составляют 4,5 человеко-часа на одну платформу и 4 — на каждый полувагон. Ежедневно этими трудоемкими операциями заняты десятки тысяч человек.
 Но дело не только в больших трудозатратах на обустройство вагонов. На реквизит разового пользования расходуется значительное количество лесоматериалов и металла : на каждый полувагон 0,8 кубометра древесины и 70 килограммов металла , на к а ж д у ю платформу — соответственно 1,1 кубометра и 94 килограмма. А в целом по отрасли на оборудование вагонов лесозаготовительные предприятия ежегодно затрачивают около 4 миллионов кубометров
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древесины и 150 тысяч тонн металла . Причем после доставки груза весь реквизит (а это, как правило, д е л о в а я древесина) в лучшем случае используется лишь на дрова .
 Где ж е выход? Возможно ли кардинально решить проблему перевозок лесных грузов по железным дорогам, обеспечив комплексную механизацию погрузочно-разгрузочных работ и полностью исключив з а т р а т ы на реквизит?
 Безусловно, можно. Д л я этого нужен специализированный подвижной состав, предназначенный для транспортировки лесных грузов. Д е л о в том, что так называемые универсальные полувагоны и платформы общего назначения, которые в течение многих лет вынуждены использовать лесозаготовители, мало приспособлены для круглых лесоматериалов . Они рассчитаны на перевозку большой группы различных народнохозяйственных грузов. Как часто бывает , стремление к универсальности оборачивается существенными минусами. Оно и понятно: то, что предназначено для всех, д а л е к о не всегда подходит для каждого . . .
 Поскольку универсальные вагоны создавались без учета в достаточной мере специфики транспортировки лесных грузов, они не удовлетворяют растущим требованиям повышения эффективности работы железнодорожного транспорта . В результате использование грузоподъемности подвижного состава не превышает 70 процентов, велики з а т р а т ы труда на погрузочно-разгру-зочные операции и материалов на реквизит. Кроме того, неприспособленность универсальных вагонов к перевозке лесоматериалов и несоответствие применяемых погрузочных механизмов конструкции вагонов ведут к преждевременному выходу из строя подвижного состава . Это вызывает удорожание перевозок и увеличение потребности в вагонах.
 Многолетний и, прямо скажем , многострадальный опыт эксплуатации универсальных вагонов подсказал необходимость создания специализированного подвижного состава для лесных грузов.
 В результате творческого сотрудничества Ц Н И И М Э , ВНИИвагонострое -ния и Днепродзержинского вагоностроительного завода имени газеты « П р а в да» р а з р а б о т а н а платформа для перевозки круглых лесоматериалов и пиломатериалов модели 23—4000. Она оборудована металлическими стойками и торцовыми стенками сварной конструкции. Погрузочный объем кузова 143 кубометра.
 П о сравнению с универсальными полувагонами и четырехосными платформами специализированная платформа имеет более высокую статическую нагрузку (в среднем на 15—17 процентов) . Ее применение позволяет сократить простои каждого вагона под погрузкой на один час, повышает производительность труда на погрузочно-разгрузочных работах по сравнению с универсальным полувагоном на 19 процентов, а с платформой — на 31 процент, исключает расход лесоматериалов и металла на реквизит.
 Специализированные платформы модели 23-4000 у ж е возят лес по железным дорогам. Серийно выпускаются т а к ж е цельнометаллические платформы для перевозки хлыстов, ра зработанные С Н П Л О и В Н И И в а г о н о с т р о е -ния совместно с Днепродзержинским вагоностроительным заводом имени газеты « П р а в д а » . Грузоподъемность платформы составляет 65 тонн.
 П о мере совершенствования технологии лесозаготовок возникают новые задачи в области транспорта . В леспромхозах с к а ж д ы м годом расширяется
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производство технологической щепы. Как доставить ее на целлюлозно-бумажные и древесноплитные предприятия? Груз этот имеет свою специфику — он насыпной. Есть у него и свои «капризы»: не любит, например, в л а ж н а я щепа морозы, смерзается , и тогда трудно выгрузить ее из вагона, для этого приходится применять специальные устройства.
 Лесозаготовителям потребовался соответствующий подвижной состав. Д л я этой цели пробовали использовать вагоны типа хоппер, однако они не пригодны для работы на наших северных железных дорогах в зимних условиях из-за смерзания щепы. Неэффективным оказалось и использование обычных универсальных полувагонов. Д л я увеличения объема кузова у них приходится н а р а щ и в а т ь борта, з а т р а ч и в а я на это немало ручного труда и расходуя деловую древесину. Нет, все это — лишь временный выход из положения.
 Вывод н а п р а ш и в а л с я сам собой: нужен полувагон, специально предназначенный для перевозки технологической щепы. Однако дальнейшие исследования показали целесообразность некоторого расширения области применения нового транспортного средства. Днепродзержинским вагоностроительным заводом имени газеты « П р а в д а » совместно с ВНИИвагоностроения , Ц Н И И М Э и Ц Н И И М П С разработан полувагон для перевозки щепы и короткомерных лесоматериалов . Этой модели присвоен индекс 12-4004. Объем кузова 154 кубических метра. Число разгрузочных люков 22.
 З а г р у з к а щеповоза может производиться пневмопогрузчиком, башенным краном с грейфером для сыпучих материалов , а т а к ж е автопогрузчиком с ковшовым захватом. Выгрузка щепы осуществляется самотеком через люки как с применением бурорыхлительных машин, так и без их помощи. При необходимости для доочистки кузова полувагона от остатков щепы используют накладные виброплиты. Короткомерные сортименты выгружают мостовым краном.
 Какие основные преимущества имеют специализированные полувагоны модели 12-4004 по сравнению с универсальными полувагонами? Их применение полностью исключает расход лесоматериалов на реквизит. На 70 процентов увеличивается статическая нагрузка . Производительность труда повышается на 30 процентов, а простои под погрузкой и разгрузкой сокращаются на целых полтора часа . Лесозаготовители с нетерпением ждут начала серийного выпуска специализированных полувагонов.
 Внедрение специализированного подвижного состава в сочетании с технической реконструкцией лесопромышленных складов позволит полностью решить проблему ускорения доставки готовой лесопродукции всем отраслям народного хозяйства .
 Остается выяснить последний вопрос. Как известно, л ю б а я специализация наряду с явными плюсами может иметь и свои минусы. В данном случае очень в а ж н о предусмотреть возможность использования порожних специализированных платформ и полувагонов для перевозки других грузов. Этот вопрос продуман заранее : на платформах после выгрузки лесоматериалов можно перевозить трубы и другие длинномерные грузы, а в полувагонах — сыпучие материалы. Так что широкое внедрение специализированного подвижного состава для лесоматериалов даст народному хозяйству ощутимый экономический эффект. Потребность в вагонах сократится на 14—15 тысяч единиц.
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НА ГОЛУБЫХ ДОРОГАХ
 В освоении лесных богатств глубинных районов, удаленных от общей сети железных и шоссейных дорог, в а ж н а я роль принадлежит лесосплаву. В некоторых регионах, особенно на севере страны, в Сибири, в горных лесах Алтая , С а я н он пока единственный вид транспортировки заготовленного леса .
 Л ю д и с древнейших времен использовали плавучесть дерева для доставки лесоматериалов по воде. Из лесных массивов сплавляли древесину к местам строительства первых городов, крепостей и селений. З а б о т я с ь о состоянии лесосплавных путей, Петр I в 1701 году издал специальный указ «О нерасчистке лесов под пашню и сенные покосы за 30 верст от рек, удобных к сгонке леса» .
 По рекам круглые лесоматериалы сплавляли россыпью (молем) и в плотах, а для перевозки по воде пиломатериалов русские мастера на Волге строили самосплавные однорейсовые суда — беляны. Их сооружали без металлических гвоздей из тех ж е брусьев и досок, что погружали в них. П о прибытии белян на место в дело шел не только груз, но и сама плавучая «тара» .
 Д о строительства железных дорог сплав был по существу единственным способом транспортировки лесоматериалов на большие расстояния . Не утратил он своего значения и в наши дни. Это определяется прежде всего таким неоспоримым преимуществом лесосплава перед сухопутным транспортом, как высокая эффективность . По данным советских, финских и канадских исследований, водный транспорт эффективнее автомобильного при расстоянии перевозки более 60 километров, а железнодорожного — при любых расстояниях. Буксировка одной тысячи кубометров древесины в плотах обходится в 4—5 раз дешевле , чем транспортировка того ж е груза по железной дороге. А в Сибири и на Д а л ь н е м Востоке перевозки по воде в 10—15 раз дешевле , чем автомобилями.
 Ежегодно водным путем потребителям отправляется более 73 миллионов кубометров древесины. Основным направлением развития водного транспорта леса в нашей стране является постепенное уменьшение объемов молевого сплава и увеличение перевозок древесины в плотах и судах. На долю плотов приходится свыше 75 процентов объема лесоматериалов , транспортируемых по воде. Сокращение молевого сплава диктуется не только большой трудоемкостью работ по подготовке и зачистке сплавных путей, но прежде всего заботой об охране о к р у ж а ю щ е й среды (в частности, интересами рыбного х о з я й с т в а ) . На малых реках, имеющих рыбохозяйственное значение, молевой сплав леса в настоящее время не производится.
 Голубые дороги — так образно называют реки и озера . Протяженность водных магистралей, по которым лес транспортируется в плотах и судах, превышает 26 тысяч километров. Кроме того, более 30 тысяч километров водных путей используется для молевого сплава . Максимальное расстояние сплава леса (от верховьев притоков Камы до Астрахани) составляет 3200 километров.
 Сплав леса — сложный и весьма трудоемкий процесс. Древесина , заготовленная в осенне-зимний период, по весенней высокой воде сплавляется по малым рекам и притокам. Там, где позволяют условия, леспромхозы все в больших объемах пускают в сплав не отдельные бревна, а плоты береговой сплотки. На крупных механизированных лесосплавных рейдах формируются большегрузные плоты, буксируемые затем по магистральным рекам специаль-
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ными судами-тягачами к лесоперевалочным базам или непосредственно на лесоперерабатывающие предприятия. Есть у нас рейды-гиганты, ежегодно перерабатывающие по несколько миллионов кубометров леса. Таков, например, Керчевский рейд — крупнейшее предприятие по переработке на воде леса, поступающего с верховьев Камы. Годовой объем приплава составляет 4,5 миллиона кубометров. Лесосплав — работа сезонная. Весь заготовленный лес надо успеть сплавить в течение навигационного периода с весны до осени. Сразу после ледохода идут по воде плоты, а выгрузить последний плот надо до наступления ледостава. Особенно важно использовать время весеннего полноводья, не упустить ни одного дня для выплава плотов береговой сплотки и молевого сплава. В эту пору дорог буквально не только каждый день, но и час. Впрочем, напряженная работа на молевых реках начинается значительно раньше. Как дорожные мастера следят за состоянием автомобильной или железнодорожной магистрали, так и работники лесосплавных предприятий стремятся поддерживать хорошее состояние сплавных путей. Много труда вкладывают они в обустройство реки: расчищают русло, углубляют дно, строят дамбы, ставят в нужных местах боны — наплавные деревянные сооружения, ограждающие от выноса сплавляемых бревен на берег. А иногда приходится срезать мешающие мысы и даже небольшие островки — ведь чем прямее и глубже голубая дорога, тем быстрее идет сплав. От устроенности рек во многом зависит успех лесосплава, поэтому на многих передовых предприятиях для выполнения всех этих работ создаются специализированные мелиоративно-строительные сплавные участки. Они обе-120
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спечиваются необходимыми машинами и оборудованием для устройства сплавных рек, гидротехнических сооружений и временных плотин.
 На протяжении веков основным инструментом на лесосплаве был багор . С его помощью рабочие на берегу направляли отдельные бревна с прибрежного мелководья обратно в русло реки, разбирали образующиеся заторы. Хотя и сегодня на молевом сплаве , в з а п а н я х и на рейдах без багра , к сожалению, еще не обойтись, многие операции, связанные с сопровождением сплавляемого леса , выполняются с помощью механизмов. Именно наличие технических средств позволяет осуществлять на молевом сплаве такой прогрессивный способ организации производственного процесса, как патрульно-дистанцион-ный. Сущность его заключается в том, что весь сплавной путь делится на дистанции (обычно 12—15 километров) , которые обслуживаются одной бригадой, имеющей в своем распоряжении патрульный катер .
 Облегчает работу сплавщиков и постоянная радиосвязь между дистанциями и катерами.
 Патрульные суда типа КС-100, КС-100А, П С - 5 обслуживают более 30 тысяч километров водных путей с объемом первоначального сплава около 40 миллионов кубометров. Г л а в н а я их особенность — высокая маневренность и небольшая осадка , п о з в о л я ю щ а я свободно проходить по мелководью и ф а р ватеру, засоренному бревнами. В двенадцатой пятилетке лесосплавной флот пополнится модернизированными патрульными катерами КС-100Д с водометным двигателем мощностью 125 киловатт. Осадка нового катера всего 40 сантиметров, что в сочетании с н а д е ж н о защищенным днищем обеспечивает хорошую проходимость при работе на небольших сплавных реках.
 В период молевого сплава дел у бригады на дистанции, как говорится, по горло: надо установить и вовремя убрать наплавные сооружения, успеть переставить их при изменении горизонта воды, вывести лес из заводи, продвинуть его по тихоходным местам, убрать затонувшие бревна, мешающие нормальному продвижению леса .
 Особенно в а ж н о как можно быстрее ликвидировать заторы в узком проходе между застрявшими бревнами, когда одно из них развертывается поперек хода, а плывущие следом сбиваются в плотную массу, встают торчком, упираясь в дно. Устранение таких заторов , которые сплавщики называют «заломом», без помощи механизмов — дело не только трудное, но и опасное, требующее от рабочих, вооруженных лишь одними баграми да канатами , большой силы, ловкости и мужества .
 Совсем другое дело — работа с использованием радиофицированного патрульного катера . Его наличие на дистанции позволяет бригаде быстро и эффективно вмешиваться в любую производственную ситуацию на сплавной реке, наиболее целесообразно распределять силы в зависимости от обстановки. В служебном помещении катера КС-100Д р а з м е щ а ю т с я пять человек. В любой момент юркий и маневренный катер доставит рабочих в нужное место.
 Патрульный катер — не просто разъездное судно: это прилежный труженик, оснащенный для работы необходимыми механизмами: для разборки за торов и подъема плавающих бревен на его носу установлен съемный толкатель, а для разборки скоплений бревен на сплавных путях предназначена д в у х б а р а б а н н а я лебедка с тягой до 50 килоньютонов (следовательно, она может перемещать груз массой до 5 тонн) .
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В помощь сплавщикам в б л и ж а й ш е е время придут и плавающие гусеничные тракторы ПТ-90 с двигателем мощностью 66 киловатт. Прочный водонепроницаемый корпус плавающего трактора сделан из листовой низколегированной стали. Установленное на нем технологическое оборудование — брев-нотолкатель и мощная лебедка с тяговым усилием 72 килоньютона — позволяет трактору очищать берега от разнесенного леса , устанавливать наплавные сооружения, снимать с мели пучки и плоты, р а з б и р а т ь заломы, патрулировать по рекам при проведении сплава .
 В двенадцатой пятилетке намечено начать внедрение высокопроизводительных колесных плавающих тракторов ЛС-118 и гусеничных Л С - 1 2 0 , а такж е разборщиков запанных пыжей Л С - 1 7 . На разборке заторов на сплавных реках глубиной до полутора метров могут эффективно использоваться т а к ж е серийно выпускаемые манипуляторные погрузчики-штабелеры ЛТ-72А. Вся эта техника призвана облегчить нелегкий пока труд сплавщиков .
 Как показывает практика, внедрение дистанционно-патрульного способа сплава по сравнению с ранее применявшимся пикетным обеспечивает уменьшение трудозатрат в 2—4 раза , сокращает время проведения сплава в 1,5—3 раза , снижает себестоимость приплава в 1,5—2,5 р а з а .
 Хотя лесосплав — самостоятельное звено лесного конвейера, его эффективность во многом зависит от лесозаготовителей, прежде всего от работников приречных нижних складов . Пример тому — береговая сплотка, которая сниж а е т потери леса при сплаве , позволяет ликвидировать некоторые сплоточно-сортировочные рейды, что значительно сокращает расходы и обеспечивает экономию древесины, расходываемой ранее на строительство и ремонт береговых и наплавных сооружений.
 В процессе береговой сплотки появляется возможность формировать пучки из определенных сортиментов: пиловочника, балансов , рудничной стойки и др . Есть у этого метода еще одно очень в а ж н о е преимущество: при береговой сплотке легче решается проблема сплава лиственной древесины, которая при намокании и длительном пребывании в воде теряет плавучесть и тонет. Вопрос этот весьма актуальный, ведь доля лиственной древесины в общем объеме круглых лесоматериалов во многих объединениях превышает 30 процентов. В комбинации с хвойными бревнами береза и осина благополучно совершают самые длительные речные путешествия. В этом случае ель и сосна как бы делятся избыточной плавучестью со своими лиственными собратьями. А в результате ликвидации утопа с о к р а щ а ю т с я потери древесного сырья, улучшается состояние водоемов.
 Большой экономический эффект дает внедрение береговой сплотки не только сортиментов, но и хлыстов: при этом в несколько раз с о к р а щ а ю т с я трудозатраты на нижнем складе, полностью исключаются потери древесины при р а с к р я ж е в к е хлыстов. К 1990 году объем береговой сплотки намечено довести до 33 миллионов кубометров. Д л я механизации береговой сплотки созданы сплоточно-транспортные челюстные агрегаты на базе гусеничных и колесных тракторов : Л Р - 1 6 3 и Л Р - 1 6 4 грузоподъемностью 16 тонн, Л Р - 1 6 5 и Л Р - 1 6 6 грузоподъемностью 25 тонн, сортировочно-сплоточная линия Л Р - 1 6 7 с электрогидравлическим манипулятором, с помощью которого производится укладка пачек бревен в формировочные накопители, торцеватели Л В-188, обвязочные устройства для пучков Л В - 1 7 7 и другое оборудование.
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На складах с высокими берегами применение сплоточно-транспортных агрегатов экономически нецелесообразно. Здесь на сплотке сортиментов используют машины ЛТ-105 и ЛТ-105А конструкции Северного научно-исследовательского института промышленности ( С е в Н И И П ) . Они формируют лесоматериалы в пучки объемом до 30 кубометров и с помощью тележек и лебедок Л - 7 1 Б спускают на воду по наклонному рельсовому пути. Сортименты загруж а ю т с я в формировочное устройство из лесонакопителей или штабелей башенным краном. На машине ЛТ-105А установлено устройство, позволяющее определять объем пучков весовым методом. Это сокращает затраты ручного труда и время формирования пучков. Производительность машины ЛТ-105А по сравнению с ЛТ-105 увеличена на 20 процентов и достигает более 360 кубометров в смену.
 С е в Н И И П о м р а з р а б о т а н а т а к ж е установка Л Р - 1 6 2 , предназначенная для береговой сплотки хлыстов и полухлыстов на приречных складах с крутизной склонов до 20°. Установка производит формирование , обвязку пучка объемом до 60 кубометров и спуск его на воду по наклонному рельсовому пути.
 Береговая сплотка производится в течение всего года, но наибольший объем приходится на зимний период. В это время пучки сортиментов или хлыстов, скрепленные т а к е л а ж е м в пакеты, укладывают на лед или затопляемое водосъемное плотбище, где они д о ж и д а ю т с я весеннего подъема воды. Площадки, куда доставляют пучки, з аранее размечают на четкие прямоугольники будущих большегрузных плотов. Хозяин этой древесины у ж е не леспромхоз . У кромки плотбища лес принимают приемщики участка сплавной конторы. После обмера на пучок прикрепляют табличку с номером, а в ведомости плота указывают кубатуру.
 Основной объем работ по формированию большегрузных плотов, буксируемых специальными судами, выполняется на сортировочно-сплоточных рейдах. С к а ж д ы м годом растет уровень механизации рейдовых работ — сортировки, сплотки и формирования плотов. На смену багру приходят высокопроизводительные системы машин Р - 1 , а т а к ж е суда-формировщики, выполняющие основной объем работ по сплотке. Они производят погрузку, доставку, выгрузку и развозку т а к е л а ж а по плоту, з а т я ж к у т а к е л а ж а и изготовление брустверов. В двенадцатой пятилетке лесосплавной флот пополнится новым судном этого типа — модели Л Ф - 1 . На усовершенствованном судне д л я формирования, расформирования и ремонта плотов установлена лебедка с тяговым усилием 50 килоньютонов, гидрокран грузоподъемностью полтонны и выносная балка для раскладки лежней на плоту. Судно может перевозить до 10 тонн груза.
 З а п а с топлива рассчитан на плавание в течение 48 часов. На многих лесосплавных предприятиях успешно эксплуатируются новые
 буксирные суда ЛС-56А с усовершенствованными узлами. Установленная на судне лебедка с тяговым усилием 45 килоньютонов и м а л а я осадка (92 сантиметра при полной нагрузке) расширяют область его применения. Судно отличается высокой маневренностью: оно может разворачиваться практически на одном месте. Его конструкция позволяет менять гребной винт и спрямляющий аппарат на плаву.
 Так на всех участках лесосплавного производства — от молевого сплава до буксировки плотов — внедряется новая более совершенная техника.
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К а ж д а я производственная профессия с в я з а н а с получением определенной продукции. Д л я шахтеров это уголь, для машиностроителей — станки и машины, лесозаготовителей — круглые лесоматериалы и технологическая щепа, а для работников лесосплава основным результатом их труда являются плоты, доставляемые потребителю (в последней операции им помогают работники речного ф л о т а ) . И здесь в а ж н о не только количество, но и качество — прежде всего полнодревесность и прочность плота.
 В совершенствовании конструкций плотов накоплен большой опыт. Были созданы секционные плоты, способные в ы д е р ж и в а т ь сильные ветры и большие волны на водохранилищах и в то ж е время приспособленные д л я шлюзования . Сигарообразные морские плоты из пакетов хлыстов на озере Б а й к а л могут в течение нескольких суток находиться в волнах высотой до 4 метров, их можно буксировать д а ж е в девятибалльный шторм. Здесь уместно вспомнить, что прототипом современных морских плотов явились «беломорские бочки» — плоты, которые еще в прошлом веке делали русские мастера для перевозок леса по Белому морю.
 Среди новых конструкций плотов из сортиментов и хлыстов особенно эффективны плоты без оплотника, в которых потребителю доставляется уже более половины всего объема перевозок леса в плотах. Д л я крепления плотов используются унифицированные связи и узлы заводского изготовления. Применение плотов новой конструкции позволяет в расчете на один миллион кубометров буксируемой древесины сэкономить трудозатраты на 4800 человеко-дней, эксплуатационные затраты на 131 тысячу рублей и расходы на т а к е л а ж на 210 тысяч рублей. При этом производительность труда на формировании плотов возрастает на 10—45 процентов, их расформировании — на 25—30 процентов, расход т а к е л а ж а снижается на 19—54 процента, а полнодревесность плота увеличивается на 12—14 процентов.
 Кроме того, при формировании и расформировании плотов без оплотника облегчается механизация основных трудоемких операций, значительно выше прочность и волноустойчивость плотов: они могут буксироваться по рекам и водохранилищам при скорости ветра до 10—14 метров в секунду.
 Ц Н И И л е с о с п л а в а проведены испытания новых конструкций плотов с применением в качестве элементов формировочного т а к е л а ж а цепей повышенной прочности калибра 8—9 миллиметров, что позволяет сократить удельный расход т а к е л а ж а в 2,5—2,8 р а з а .
 При формировании плотов значительный эффект в перспективе может д а т ь применение т а к е л а ж а из синтетических материалов . По сравнению с металлическим он выгодно отличается меньшим удельным весом, антикоррозийной стойкостью, экологической безвредностью. Кроме того, он лучше соответствует требованиям эргономики.
 Р а з р а б о т а н ы новые технические средства , позволяющие сплавлять без потерь плоты из бревен лиственных пород низкой плавучести. Выше у ж е говорилось о том, что березу и осину можно сплавлять без потерь, д о б а в л я я их в пучки хвойных сортиментов. Однако в этом случае усложняется технология работ на рейдах приплава : требуется дополнительная сортировка .
 Поэтому радикальным средством является применение искусственного пневматического подплава — надувных резиновых емкостей. Такие средства у ж е начинают применяться в производственной практике. З а г л я н е м на участок
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приречного склада . В лесонакопитель сбрасывается березовый фанерный к р я ж . Когда лесонакопитель заполняется до половины объема пучка, на бревна укладывают в сложенном виде баллоны из плотного прорезиненного материала длиной до 2 метров и диаметром полметра. Затем лесонакопитель заполняют бревнами до требуемой кубатуры, и на пучок накладывают обвязки. Включается компрессор, и воздух постепенно заполняет резиновые «сардельки». З а в е р ш а я формирование пучка, пневмоподплав не только придает ему дополнительную плавучесть, но и создает внутренние распорные усилия, препятствующие переформированию бревен и их выплыванию из пучка при сплаве .
 Применение искусственного подплава позволит в двенадцатой пятилетке значительно увеличить объем транспортировки лиственной древесины.
 Однако , чего греха таить , не удается пока сплавлять лес без потерь: небольшая часть древесины все-таки тонет, главным образом на пунктах приплава после размолевки, а кое-где у берегов, на мелководье остаются разнесенные водой бревна . В последние годы сплавщики все решительнее и эффективнее ведут борьбу за полное исключение потерь леса на сплаве .
 В некоторых объединениях для быстрой очистки рек и озер от затонувших и разнесенных бревен создают специализированные мастерские участки, оснащ а я их катерами и механизмами для подъема затонувших бревен. Д л я этой цели используются специальные агрегаты ТАЦ-1М, Л С - 4 1 , ЛС-41А и др. Сменная выработка на один агрегат составляет 30 кубометров.
 М о ж н о ли повысить эффективность работ по подъему затонувших бревен? Н а р я д у с развитием комплексной механизации этой операции очень в а ж н о усовершенствовать методы поиска затонувшей древесины. К а к показали эксперименты, проведенные Ц Н И И л е с о с п л а в а в Архангельском порту, дистанционное обследование дна реки с помощью гидроакустической аппаратуры — гидролокатора и эхолота с последующей расшифровкой эхограмм позволяет с достаточной точностью определить места скопления затонувших бревен и более производительно использовать топлякоподъемные агрегаты.
 Б л а г о д а р я принимаемым мерам с к а ж д ы м годом потери древесины сок р а щ а ю т с я . В а ж н о отметить, что потери от естественного намокания и утопа в настоящее время лесосплавным предприятиям не планируются (а когда-то было и такое ! ) . Все более широкое применение береговой сплотки, искусственного подплава , совершенствование конструкции плотов и повышение их прочности позволят в дальнейшем обеспечить безотходную технологию лесосплавных работ.
 Внедрение на голубых магистралях достижений научно-технического прогресса повысит эффективность этого самого дешевого вида лесотранспорта .
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Л Е С Н Ы Е БОГАТЫРИ
 На свете много различных профессий. П о подсчетам специалистов-социологов, в настоящее время их насчитывается около 60 тысяч. В нашей стране у в а ж а е м ы все профессии, к а ж д ы й труд у нас в почете: хлебороба и ученого, строителя и инженера , с талевара и учителя, врача и кондитера, оператора Э В М и журналиста . . . К а ж д а я профессия необходима и по-своему интересна.
 Иногда говорят о престижности той или иной профессии, имея в виду ее популярность и внимание со стороны общества . Многие молодые люди, например, мечтают стать летчиками-космонавтами, физиками-атомщиками , капитанами дальнего плавания , киноартистами. . .
 Конечно, могут быть разные критерии престижности, но если главным из них считать социальную значимость профессии, то в числе самых почетных мы по праву назовем, очевидно, лесозаготовителей — добытчиков «зеленого золота» , обеспечивающих сырьем и материалами буквально все отрасли народного хозяйства и к а ж д о г о из нас — самыми различными изделиями повседневного бытового назначения . Лесозаготовители — первопроходцы в освоении отдаленных т а е ж н ы х районов сурового Севера ,
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Сибири, Д а л ь н е г о Востока. Несмотря на широкое применение техники, работа в лесу требует не только напряженного труда, но и выдержки и стойкости: приходится преодолевать и трудности рельефа со взгорьями и заболоченными участками, и крепкие морозы, и снегопады, и летний зной.
 Не будет преувеличением сказать , что лесозаготовитель — это не только профессия, но и определенная характеристика человека — его волевых качеств и мужества . Р а б о т а эта, как говорится, не к а ж д о м у по плечу. Поэтому обидно слышать порой высказывания некоторых недостаточно вдумчивых «защитников» природы, называющих лесозаготовителей врагами леса . В критическом з а п а л е они подчас утрачивают не только чувство меры, но и юмора, по-видимому, з а б ы в а я о том, что свои гневные статьи они пишут на бумаге, сделанной из дерева , сидя при этом на деревянном стуле за деревянным столом. З а б ы в а ют о том, что исходное сырье д л я изготовления всех этих необходимых предметов дают люди, для которых лес — не только место постоянной работы, но и близкие сердцу родные места, их настоящее и будущее. И этих людей они высокомерно называют «лесоистребителями» и «губителями природы». Какими бы благими намерениями ни руководствовались авторы подобных статей, такие выпады непростительны.
 Лесозаготовители — так именуют работников отрасли лесной промышленности, з анима ющихс я заготовкой, вывозкой, первичной обработкой и частичной переработкой древесного сырья, а т а к ж е производством лесоматериалов , используемых в круглом виде и в качестве технологического сырья. Такое определение освящено авторитетом государственного терминологического стандарта .
 Все это верно, но сегодня хочется напомнить о традиционном наименовании этой древнейшей профессии, которым пользовались на протяжении многих веков. О б р а з н о и точно сказал о нем в своей книге один из видных специалистов лесной промышленности лауреат Государственной премии С С С Р С. И. Орешкин: «Само слово «лесоруб» — кратко, как удар топора, и звучно, как падение дерева . Это старое слово определяет основной смысл всех лесозаготовительных операций и в ы р а ж а е т главное их содержание — рубку леса , независимо от того, какие формы принимает эта работа» .
 Лесорубы 80-х годов.. . Чем отличаются они от своих предшественников? Очевидно, прежде всего владением мощной техникой, требующей от рабочего инженерного уровня мышления. Они более образованны, хорошо разбираются в организации технологического процесса, глубже вникают в экономические вопросы производства , проявляют больше заботы о сохранении и приумножении лесных богатств. И в то ж е время лучшие из них сознают себя преемниками передовиков прошлых лет — знаменитого лучкиста и электропильщика Никол а я Кривцова , первых стахановцев 30-х годов. С ними героев двенадцатой пятилетки роднят такие черты, как трудовой энтузиазм, чувство ответственности за общее дело, стремление работать сегодня лучше, чем вчера, неустанный поиск резервов экономии труда и материальных ресурсов, готовность поделиться своим опытом с коллегами.
 На к а ж д о м участке лесного конвейера есть свои победители социалистического соревнования , признанные лидеры, настоящие лесные богатыри. П о ним равняются , у них учатся . На всю страну прославились лесозаготовительные бригады д в а ж д ы Героя Социалистического Труда , л а у р е а т а Государствен-
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ной премии С С С Р П а в л а Васильевича Попова и Героя Социалистического Труда , л а у р е а т а Государственной премии С С С Р П а в л а Ивановича Дьякону , бригады водителей лесовозных автомобилей кавалера ордена Трудового Красного Знамени, депутата Верховного Совета С С С Р Владимира Антоновича Перттунена и л а у р е а т а Государственной премии С С С Р Геннадия Васильевича Сверкунова , укрупненная р а с к р я ж е в о ч н а я бригада Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Усенко, комсомольско-молодежная р а с к р я ж е в о ч н а я бригада к а в а л е р а двух орденов Трудовой Славы, л а у р е а т а Государственной премии С С С Р Александра Петровича Васильева , флагман дорожных строителей — бригада Героя Социалистического Труда, л а у р е а т а Государственной премии С С С Р Юрия Петровича Плотникова и многие другие коллективы — правофланговые пятилетки.
 Р а з н ы е в них люди и по возрасту, и по с т а ж у , и по характеру . Но есть в то ж е время общие черты, типичные для всех этих бригад. Это хорошее знание техники, умение по-настоящему ценить рабочее время, хозяйское рачительное отношение к лесу, в заимная выручка и в заимная ответственность всех членов коллектива.
 К а ж д ы й руководитель передовой бригады — это я р к а я индивидуальность со своим стилем работы, методом подхода к людям. Однако и здесь можно выделить главное, что роднит всех этих замечательных и таких разных людей — сочетание огромного опыта рабочего-механизатора , творческий поиск новатора и т а л а н т руководителя.
 Р а с с к а ж е м об одном из лучших гвардейцев лесозаготовительного фронта . П а в л а Васильевича Попова знает вся страна . Его фотографии и беседы с ним публиковались в газетах, он сам не раз выступал в печати и по центральному телевидению. Первым в отрасли он д в а ж д ы удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда , был избран делегатом X X V I I съезда К П С С . З а одиннадцатую пятилетку его бригада заготовила полтора миллиона кубометров древесины — это программа целого леспромхоза!
 Об успехах этого коллектива написано много статей и брошюр. Интересна, в частности, опубликованная в газете «Лесная промышленность» корреспонденция А. Я. Славина «Павел Попов — Стаханов наших дней», рассказыв а ю щ а я о стиле работы знатного лесоруба . Примечательно название этой статьи, подчеркивающее преемственность традиций многих поколений лидеров соцсоревнования, продолжающих славную эстафету трудовых подвигов.
 Д л я изучения опыта передовой бригады в Комсомольский леспромхоз «Тюменьлеспрома» приезжают работники других объединений. Кое-кто сомневается: уж слишком высоки результаты. М о ж е т быть, для бригады Попова выделяются участки с особо крупным лесом и бесперебойно обеспечивают новейшей техникой? Н е у ж е л и только двумя валочно-пакетирующими машинами Л П - 1 9 можно з а г о т а в л и в а т ь по тысяче кубометров в день? Доходит подчас до курьезов: скептики не верят, что в бригаде только две машины, ищут, не спрятана ли в тайге третья. . .
 О д н а к о в том-то и заключается особо в а ж н о е значение действительно замечательных успехов бригады Попова , что достигнуты они не в каких-либо особо благоприятных «тепличных» условиях, а в трудных природных условиях северной тюменской тайги , в лесах с запасом древесины 160—180 кубометров на гектар, со средним объемом хлыста не более 0,4—0,5 кубометра.
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Никаких секретов в бригаде Попова нет. Есть четкая организация работы, продуманная технология, подлинно коммунистическое отношение к труду. Бригадир и его товарищи показывают образцы требовательности, инициативы, полной самоотдачи. Основа успеха — высокий профессиональный уровень членов бригады. Распределение по специальностям в коллективе чисто условное. Например , могут управлять машинами Л П - 1 9 девять человек, а нужно л и ш ь четыре, на бесчокерном тракторе ЛТ-157 могут работать тринадцать человек, а требуется всего пять. Словом, почти все — специалисты высокого класса , многие имеют среднее техническое образование .
 Взаимозаменяемость сочетается с высокой ответственностью каждого . В бригаде у механизаторов нет закрепленных, «своих» машин. И тем не менее нет никакой обезлички, потому что здесь к а ж д а я машина — своя , ее надо беречь и у х а ж и в а т ь за ней по всем правилам, чтобы не подвести своих товарищей.
 В Комсомольском леспромхозе не на словах, а на деле выполняют лозунг «От техники — полную отдачу». Павел Васильевич д о к а з а л директору, что есть возможность работать не на трех, а на двух валочно-пакетирующих машинах, без резервной: « Л и ш н я я она, и людей р а с х о л а ж и в а е т . На нее рассчитываем, а за своими списочными не смотрим. Главное — не количество машин, а отношение к ним».
 Р е ш а я на практике з а д а ч у интенсификации производства, машинисты Л П - 1 9 выполняют все операции на 20—25 процентов быстрее, чем предусмотрено нормативами. М а ш и н ы работают в две-три смены. В последнем случае машинист, з аступающий с утра, получает машину, как говорится, на ходу,
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готовую к работе , он не тратит время на предпусковой разогрев двигателя . А это особенно в а ж н о зимой. Трелевочные тракторы находятся в работе круглые сутки, исключая время на техническое обслуживание и ремонт.
 Б л а г о д а р я высокому профессиональному мастерству машинистов и входящих в состав бригады слесарей, тщательному уходу за техникой сведены к минимуму простои машины. «Мы простои вообще не признаем и уж тем более как объективную причину,— говорит Павел Васильевич.— Поначалу , когда я еще только начинал, все удивлялся : запчастей , к примеру, нет — бригада стоит. Привезли их назавтра — работают люди, а не привезли — опять в простое. « Р а з в е это дело, ребята?» — говорю. «Ведь не н а ш а вина»,— отвечают. А по-моему, всегда н а ш а вина! Организовывать свою работу надо самим. Нет у тебя пустяковой детальки — с тебя и спрос. А потом уж — со снабженца . Всякое, конечно, бывает на производстве. Но уж если упустил час — наверстай, восполни, выложись на следующем часе за два , но чтобы з а д а н и е дня выполнил».
 Так и работает бригада — с полной отдачей. А чтобы не подвело отсутствие какой-либо детали, в двух передвижных бригадных вагончиках хранятся запасные части — не новые, а со списанной техники. Болты и гайки разложены по «ранжиру» чтобы не копаться, выискивая их в нужную минуту. Прокладки и сальники т о ж е р а з в е ш а н ы на стенках по размеру. Так по-хозяйски относятся здесь к к а ж д о й мелочи.
 Не выбрасывают в бригаде и пробитые тракторные колеса. Ставят на дыру с внутренней стороны з а п л а т у из толстой резины, притягивают ее болтами — и вновь бегает колесо, еще срок прослужит. А ведь стоит оно 800 рублей.
 Говорят, копейка к копейке — рубль н а б е ж а л . З а год таким образом удается снизить себестоимость заготовленного леса более чем на 300 тысяч рублей.
 «Экономить к а ж д у ю минуту» — так называется статья П. В. Попова , опубликованная в газете « П р а в д а » 21 д е к а б р я 1985 года. Это — железное правило, которое неукоснительно соблюдают все члены бригады. П о прибытии на лесосеку все быстро расходятся по местам и сразу ж е приступают к работе , каждый точно знает, что ему предстоит сегодня сделать . Никаких, д а ж е коротких совещаний. Отдельные детали программы дня успевают обсудить в автобусе по пути в лес. Д а ж е обеденный перерыв и тот используется д л я осмотра и мелкого ремонта механизмов. Поэтому время обеда у слесарей, сварщиков , пилоточей сдвинуто на час. Пример предельной собранности и умения беречь рабочее время показывает сам бригадир.
 Д о с т и ж е н и я маяков лесозаготовительной промышленности показывают, какие огромные резервы имеются на предприятиях для улучшения работы: ведь показатели передовых коллективов, в том числе такой в а ж н ы й , как выработка на списочную машину, в несколько раз превышают средние по отрасли. А вопрос этот теснейшим образом связан с организацией многосменной работы лесосечных машин. П о к а по такому графику работает не более трети бригад . А ведь если использование валочно-пакетирующих и валочно-трелевочных машин увеличить лишь на полсмены, это даст дополнительно прибавку д о 20 миллионов кубометров древесины и позволит высвободить от менее производительной работы бензиномоторной пилой более тысячи вальщиков!
 Как передать опыт лучших отстающим бригадам? В Комсомольском леспромхозе действует школа передового опыта. Д е л о , бесспорно, полезное, однако
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практика показывает , что, к сожалению, д а л е к о не всем, побывавшим в школе П а в л а Васильевича Попова , удается приблизиться к его достижениям, а тем более — превзойти их.
 Н а к а н у н е открытия X X V I I съезда К П С С в Комсомольском леспромхозе родилась новая в а ж н а я инициатива — сибиряки решили взять шефство над коллективами отстающих предприятий. Н а ч а т ь решили со своего объединения «Тюменьлеспром». Умелые лесозаготовители, хорошо знакомые с организацией производства в бригаде П. В. Попова, вызвались передать накопленный опыт бригадам , не сумевшим добиться плановой производительности труда на лесосечных машинах . Члены созданной в леспромхозе экспериментальной группы выезжают в отстающие бригады. Совместная работа по принципу «Делай , как мы» дает хорошие результаты. При этом взаимоотношения Комсомольского леспромхоза как предприятия-подрядчика и предприятий-заказчиков строятся на сугубо деловой договорной основе. Формы оплаты труда и его стимулирование поставлены в зависимость от конечных результатов — тех кубометров древесины, которые заготовляют члены экспериментальной группы вместе с бригадами, в составе которых они трудятся .
 Инициатива тюменцев, п о д д е р ж а н н а я Ц К отраслевого профсоюза, получает все более широкое распространение, способствуя успешному выполнению напряженного плана двенадцатой пятилетки.
 ОПЕРАТОР — ПРОФЕССИЯ ЖЕНСКАЯ
 Разговор о лесорубах будет неполным, если не р а с с к а з а т ь о женщинах , работающих на лесозаготовках . Е щ е четверть века н а з а д это были в основном станочницы в цехах переработки древесного сырья и подсобные рабочие на нижних складах , а многим приходилось работать в лесу сучкорубами, з а н и м а я с ь тяжелым и, прямо с к а ж е м , не женским трудом.
 Одной из примет нынешнего этапа социального развития лесозаготовительной отрасли является все более активное приобщение женщин к работе на новом нижнескладском оборудовании. Все чаще они пробуют свои силы за пультами управления полуавтоматическими раскряжевочными установками, автоматизированными сортировочными лесотранспортерами, в кабинах кон-сольно-козловых и башенных кранов.
 Первые женщины-операторы были подготовлены около 20 лет н а з а д в лесотехнической школе при Оленинском опытном леспромхозе Ц Н И И М Э . Преподаватели просили выпускниц школы написать , как они осваивают новые обязанности, справляются ли со сложной техникой. Эти письма, хранящиеся в лесотехнической школе,— очень интересные документы: они рассказывают о настроении, которое вызывает работа на современном оборудовании, о чувстве самоутверждения по мере освоения новой техники.
 В этом отношении характерно письмо оператора раскряжевочной установки Зои Алексеевны Скиданник из поселка Тайга Приморского края : «Я р а б о т а ю хорошо, на пульте, как на пианино, играю. Готовлю девушку-сменщицу. Очень много дали курсы. Р а н ь ш е ничего не знала про гидропривод и автоматику, а сейчас не думаю останавливаться на достигнутом, буду поступать в техникум».
 Подобные мысли встречаются в большинстве писем: их авторы испытывают чувство душевного удовлетворения от успешного освоения специальности,
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считавшейся ранее чисто мужской. Не все, разумеется , шло гладко у первых женщин-операторов . Было немало трудностей, надо было преодолевать и естественную неуверенность, и робость. Особенно если учесть, что кругом р а з д а в а л и с ь голоса скептиков: «Не женское это дело, не справиться им со сложной техникой...»
 А оказалось , что справляются не хуже мужчин, а кое в чем и превосходят многих: работают более точно, не рискуют «на авось» в сложных производственных ситуациях, скрупулезно выполняют все правила эксплуатации. Видимо, помогают им в этом такие природные женские качества , как осторожность и аккуратность.
 На многих предприятиях уже убедились в том, что оператор — профессия ж е н с к а я . Например , в цехе р а с к р я ж е в к и на Волжском лесоперерабатывающем комбинате работают восемь полуавтоматических раскряжевочных установок ПЛХ-ЗАС, столько ж е сортировочных лесотранспортеров ТС-7 и ЛТ-86 , десять консольно-козловых кранов с грейферными з а х в а т а м и , и все эти механизмы обслуживают женщины. Из 184 рабочих 76 женщин — мастера , операторы, крановщики, мотористы лесотранспортеров , подсобные рабочие.
 Было бы, однако, неверно представлять работу женщин-операторов л и ш ь в розовом цвете. Есть здесь свои проблемы и серьезные трудности. Г л а в н а я из них — организация технического обслуживания и ремонта оборудования . Вряд ли стоит умиляться , а тем более приходить в восхищение, видя, как, вооружившись гаечным ключом и другими инструментами, женщина-оператор успешно устраняет неполадки в работе механизма . О т д а в а я должное умелицам, признаемся , что эту работу д о л ж н ы выполнять все-таки мужчины: женские руки и здоровье необходимо беречь. Путь к этому — в четкой организации технического обслуживания механизмов в сочетании с повышением надежности новой техники и улучшением ее эргономических показателей. Это позволит еще более расширить область применения высококвалифицированного труда женщин на основных операциях .
 Ежегодно коллегия Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревоо б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности С С С Р и Ц К профсоюза, подводя итоги Всесоюзного социалистического соревнования, присваивают почетное звание « Л у ч ш а я женщина-механизатор Минлесбумпрома С С С Р » . П о итогам 1984 года этого з в а н и я была удостоена оператор раскряжевочной установки Сыктыв-динского леспромхоза Комилеспрома Т. В. Власенкова . А в 1985 году мы встречаем ее имя в числе л а у р е а т о в Государственной премии С С С Р . Татьяна Викторовна руководит комплексной бригадой разделки и погрузки леса . В этом коллективе 37 человек. Р а с к р я ж е в к у ведут в три смены. В 1985 году бригада р а с к р я ж е в а л а более 175 тысяч кубометров, значительно перевыполнив задание одиннадцатой пятилетки. Опыт бригады Власенковой повсеместно изучается .
 К а к видим, ж е н щ и н ы успешно справляются и с новой техникой, и с обязанностями руководителей производственных коллективов. Наиболее активным из них по плечу самые сложные задачи . Одна из первых л а у р е а т о в Государственной премии С С С Р оператор раскряжевочной установки Т а м а р а Никитична Борисова писала в газете « Л е с н а я промышленность»: «Я понимаю, что сейчас слова мои могут показаться несколько фантастичными, но верю — придет такой день, когда на лесосеке бок о бок смогут трудиться муж и жена , легко у п р а в л я я могучими и удобными машинами из комфортабельных кабин. Путь к этому будет не легок
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и не прост. Но уже сегодня, с о з д а в а я комплексы механизмов для лесной индустрии, наши ученые и конструкторы д о л ж н ы учитывать возможную работу на этих машинах и механизмах женщин».
 Так ли у ж е это фантастично? Вспомним историю. На первых пишущих машинках вначале работали только мужчины, а теперь их появление в качестве сотрудников машинописного бюро представляется просто невероятным. Сегодня ж е н щ и н ы умело управляют автоматизированными установками. Будут созданы необходимые условия для их работы на лесосечных машинах — и они наверняка справятся с новыми з а д а ч а м и : будут валить и трелевать деревья и срезать с них сучья с присущей им старательностью и аккуратностью. И мужчины, чтобы не ударить лицом в грязь перед своими миловидными коллегами, будут работать еще лучше. . .
 Придет время — появятся рядом с лесными богатырями и богатырши.
 ТЕСТЫ И Т Р Е Н А Ж Е Р Ы Современные машины облегчают труд лесозаготовителей. П о сравнению
 с использованием ручных инструментов во много раз уменьшаются физические усилия. В то ж е время значительно увеличивается психологическая нагрузка механизаторов . М а ш и н и з а ц и я лесозаготовок выдвинула ряд острых проблем, связанных с профессиональной подготовкой машинистов лесосечных машин, операторов полуавтоматических линий.
 Когда появились первые валочно-трелевочные, валочно-пакетирующие и сучкорезные машины, к а з а л о с ь естественным, что работе на них легче всего обучить трактористов . Действительно, они уже могут управлять трактором, на б а з е которого созданы лесосечные машины.
 Однако оказалось , что д а ж е хорошие трактористы, перейдя на новые машины, далеко не всегда успешно овладевали приемами валки леса, формирования пачек, обрезки сучьев.
 В чем причина этого непонятного явления? Почему несколько, казалось бы, совершенно одинаковых, практически здоровых людей примерно одного возраста , р а б о т а я на одних и тех ж е машинах , дают столь различную по объему и качеству продукцию? Почему, например, некоторые операторы раскряжевочных установок при всем старании работают медленно, некачественно, часто ошибаются?
 Все дело в том, что люди-то эти вовсе не одинаковые: они отличаются своими психофизиологическими данными. Д а л е к о не всякий может работать на многооперационной машине. Поэтому подчас бывает , что после окончания лесотехнической школы молодой человек, получив квалификацию машиниста или оператора , с большим трудом справляется со сменным заданием , работает , не пол у ч а я удовлетворения, через силу, как говорится, «тянет лямку» и ч а щ е всего переходит на другую работу не по избранной ранее специальности.
 Причина подобных печальных явлений — профессиональная непригодность. Как и з б е ж а т ь этого? Специалисты пришли к выводу: необходим строгий профессиональный отбор, предшествующий приему на обучение. Об этом убедительно говорит такой пример. Как показывают эксперименты, на обучение способного машиниста з атрачивается 1200—1300 сигналов ( р а з д р а ж и т е л е й ) , а наименее способных — до 15—16 тысяч, то есть наиболее способные люди
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заканчивают обучение в 13 раз быстрее! Е щ е более значительна разница в индивидуальных свойствах человека по степени стабильности работы.
 Д л я правильного определения профессиональной пригодности необходимо выяснить основной вопрос: соответствуют ли психофизиологические данные и здоровье человека избранной им специальности? Ведь к а ж д а я профессия предъявляет свои требования : для одной работы нужна быстрая реакция , для другой — хороший глазомер, для третьей — четкая координация д в и ж е н и я и устойчивость к монотонному повторению определенных движений. В а ж н о е значение при этом имеет и тип нервной системы человека.
 В Ц Н И И М Э р а з р а б о т а н о «Положение о профессиональном отборе рабочих ведущих профессий лесной промышленности». Оно предусматривает выявление общих психологических характеристик, являющихся основой для формирования специфических профессиональных навыков у рабочих. Профотбор производится в лесотехнических школах. Допускается его проведение и непосредственно на предприятиях психологом или специалистом лесотехнической школы.
 Д л я обследования кандидатов разработаны специальные тесты. Например , для кандидатов на профессию машиниста валочно-трелевочной или валочно-пакетирующей машины тестовые обследования включают 11 заданий, которые проводятся в два этапа . На первом исследуются эмоциональная устойчивость, координация движений и реакция на д в и ж у щ и й с я объект. Второй этап включает 8 заданий , относящихся к типу « к а р а н д а ш — бумага» . Они дают возможность проверить глазомер, устойчивость внимания, позиционное пространственное воображение , распределение и переключение внимания, концентрацию внимания, пространственную ориентацию в трехмерном пространстве, конкретное пространственное воображение , а т а к ж е техническое мышление. П о з адани ям второго этапа обследуются т а к ж е кандидаты на нижнескладские профессии.
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Перелистаем страницы «Положения» . В нем много рисунков. К а ж д ы й из них должен помочь выяснить психологические данные кандидатов на ту или иную профессию. Любопытно задание по исследованию оперативного мышления. Испытуемому дается бланк с десятью вопросами, к а р а н д а ш и секундомер. На решение отводится всего 2 минуты. З а это время надо разобраться в нескольких рисунках, выполнить з а д а н и я графического характера и ответить на ряд очень простых, но коварных вопросов с отвлекающими от главной з а д а ч и деталями . Например : «Если в слове «подарок» третья буква не «к», напишите сумму чисел 5-|-9» или «Если сейчас сентябрь, октябрь или декабрь , то напишите предпоследнюю букву вашего имени». Бежит стрелка секундомера, надо спешить и не ошибиться в ответах. . .
 По к а ж д о м у заданию ставятся баллы, в конце подводится итог, и комиссия принимает решение: годен или не годен. Практика показывает , что в зависимости от квалификационного и возрастного состава группы поступающих отсев составляет от 10 до 20 процентов.
 Подготовка машинистов лесосечных машин и операторов нижнескладского оборудования требует новых методов обучения. Кабинеты и лаборатории лесотехнических техникумов и школ оснащаются современными техническими средствами обучения, включая телевизионные установки и т р е н а ж е р ы . Многое делается д л я развития у молодежи интереса к изобретательству. На международной выставке «Лесдревмаш-84» , например, демонстрировался т р е н а ж е р для обучения тракториста трелевочного трактора , изготовленный учащимися Хабаровского лесотехнического техникума.
 Тесты, тренажеры. . . М о ж е т показаться , что речь идет не о лесозаготовителях, а о центре подготовки космонавтов. Таковы приметы времени. Так готовят кадры лесорубов восьмидесятых.
 НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА
 Во всех леспромхозах есть замечательные мастера своего дела . Когда приходится смотреть на работу опытного вальщика , машиниста лесосечной машины, водителя лесовозного автопоезда или оператора раскряжевочной установки, невольно возникает мысль: ж а л ь , что почти никто не видит особой красоты их труда , совершенства , с которым они владеют механизмами, безукоризненной точности и аккуратности в работе. Товарищи по бригаде в это время заняты к а ж д ы й своим делом.
 Конечно, о мастерстве можно судить прежде всего по результатам: кто дал или вывез больше лесопродукции, тот и лучший мастер. Спорить с этим не приходится, но ведь в а ж н о все-таки не только, сколько сделано, но и как сделано. . . П р а в д а , в школах передового опыта и лесотехнических школах наиболее рациональные приемы работы демонстрируются целой группе учащихся, однако и в этих случаях работу умелого мастера наблюдают немногие.
 И все-таки есть у лучших лесозаготовителей возможность по-настоящему блеснуть своим мастерством, показать свое умение многим людям, а з аодно посостязаться с коллегами. Так бывает , например, на международных соревнованиях вальщиков леса с бензиномоторными пилами. Впервые в нашей стране такие соревнования были проведены в августе 1975 года в Мостовском леспромхозе Ц Н И И М Э в Калининской области. Н а р я д у с командой Совет-
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ского Союза в них приняли участие лесорубы 13 стран: Болгарии, Венгрии, Г Д Р , Д а н и и , Монголии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехословакии, Югославии и Японии. Это было впечатляющее и радостное зрелище . Многое в процедуре международных соревнований напоминает Олимпийские игры: п а р а д участников, во время которого впереди к а ж д о й команды девушки несут транспарант с наименованием страны, торжественное открытие на расцвеченном ф л а г а м и стадионе, жеребьевка участников, их волнение перед стартом, строгая судейская коллегия, аплодисменты многочисленных зрителей, мощные звуки государственных гимнов и подъем флагов стран в честь победителей, стоящих на пьедестале почета — счастливых, немного смущенных, с медалями и алыми лентами. . .
 П е р в а я половина соревнований «Лесоруб-75» проходила на з аранее подготовленной лесосеке. Здесь участникам предстояло выполнить два у п р а ж н е ния: как можно быстрее и точнее уложить спиленное дерево и за 30 секунд срезать как можно больше сучьев, соблюдая правила техники безопасности и обеспечивая высокое качество работы. Обе задачи непростые. На расстоянии 10 метров от намеченного к валке дерева устанавливается вешка . Участник должен свалить дерево как можно б л и ж е к ней, не повредив при этом ствола. Максимальное количество очков насчитывается при попадании в саму вешку — как в «десятку» при стрельбе по мишени. При этом учитывается продолжительность выполнения операции, а за различные нарушения (например, превышение установленной высоты пня, неправильный подпил, скол) снимаются штрафные очки. От команды «старт» до удара дерева о землю д а в а л о с ь не более 2 минут.
 Во время второго упражнения при обрезке сучьев нельзя оставлять пеньки, необходимо не повредить ствол. З а любое нарушение правил неумолимые судьи штрафуют неудачников.
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На второй день участники состязались на площадке стадиона . П р е ж д е всего им предстояло за минимальное время разобрать и собрать пильный а п п а р а т бензопилы, подготовив ее к работе. Все это надо д е л а т ь быстро, но тщательно , иначе получится, как в пословице: поспешишь — людей насмешишь. . . Если при выполнении следующего упражнения спадет пильная цепь или ее заклинит в пропиле, очки за подготовку пилы к работе аннулируются.
 Очередное упражнение — комбинированная р а с к р я ж е в к а : надо быстро, но аккуратно спилить от двух бревен, установленных под разными углами к земле, по одному диску толщиной не менее 3 (и не более 10) сантиметров. Выполнить это необходимо, д е р ж а пилу строго перпендикулярно к продольной оси к а ж д о г о бревна, за два приема — вначале снизу вверх до половины диаметра, а затем сверху вниз до места первого реза .
 Наконец, в последнем упражнении на точность распиливания надо отпилить на двух бревнах, л е ж а щ и х на досках, по ровному диску, не задев при этом доски. При нарушении этого требования участнику не засчитывают ни одного очка.
 Судейская коллегия подсчитала баллы, поощрительные и штрафные очки и подвела итоги. После напряженной и увлекательной борьбы международные соревнования «Лесоруб-75» завершились убедительной победой советской команды во главе с капитаном Александром Сосновским — вальщиком леса из Катангарского лесокомбината Читинской области. Продемонстрировав виртуозное владение бензопилой, он з а н я л первое место и в личном зачете . Общий «урожай» нашей команды составили семь золотых, три серебряные и две бронзовые медали.
 В дальнейшем советская команда неоднократно участвовала в международных соревнованиях. Были победы, были и неудачи. Н о во всех случаях побеждали д р у ж б а и взаимопонимание товарищей по профессии.
 Ежегодно в лесозаготовительных объединениях нашей страны проводятся состязания на звание «Лучший по профессии». З а в е р ш а ю щ и м этапом являются всесоюзные соревнования . На пьедестал почета поднимаются очередные чемпионы. Эстафета мастерства передается от поколения к поколению. И невольно думается при этом: стоят на пьедестале не только люди; воздается должное самой профессии лесоруба.
 К а ж д ы й год в третье воскресенье сентября наша страна отмечает Д е н ь работников леса . Советские люди отдают дань у в а ж е н и я тем, кто выращивает лес, заготовляет и перерабатывает древесное сырье, обеспечивая лесопродук-цией все наше народное хозяйство. З а выдающиеся достижения в труде и успехи в освоении новой техники и прогрессивной технологии за период десятой и одиннадцатой пятилеток 31 работник лесной, целлюлозно-бумажной и деревооб ра б а т ы вающей промышленности удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда , 75 — звания л а у р е а т а Государственной премии С С С Р , около 36 тысяч награждены орденами и медалями.
 П а р т и я и правительство проявляют постоянную заботу о развитии лесной промышленности, ее техническом перевооружении. Осуществляются весомые меры по повышению благосостояния и улучшению бытовых условий лесозаготовителей и их семей. Труд их высоко оплачивается . Например , заработок машинистов лесосечных машин, водителей лесовозных автопоездов, операторов раскряжевочных установок в европейской части страны составляет
 10 Зак 797 137

Page 139
						

примерно 320—450 рублей, а в северных районах — 450—600 рублей. Средний заработок лесозаготовителей превышает 260 рублей.
 Работники лесозаготовительных предприятий имеют ряд специальных льгот. Работники лесной промышленности многолесных и ряда малолесных районов получают вознаграждение за выслугу лет. Причем если раньше она выплачивалось только после 3 лет непрерывной работы, то теперь после первого года трудовой деятельности. Квалифицированный работник при с т а ж е от 5 до 10 лет получает надбавку в размере 20 процентов, а более 15 лет — 30 процентов годичной ставки (весьма ощутимое дополнение к бюджету семьи) .
 Другой существенной льготой для лесозаготовителей является удлиненный отпуск в размере 24 дней и дополнительный отпуск такой ж е продолжительности через к а ж д ы е 3 года. Преимуществом для рабочих лесозаготовительной отрасли является т а к ж е сокращение сроков, дающих право д л я выхода на пенсию по старости: д л я мужчин — 55 лет при с т а ж е работы 25 лет и для женщин — 50 лет при с т а ж е работы 20 лет.
 В последние годы в леспромхозах строят поселки с современными домами, школами, магазинами , столовыми, детскими и медицинскими учреждениями, клубом, спортивными сооружениями. Н а р я д у со строительством жилых домов в леспромхозах важным резервом увеличения ж и л ь я является развитие индивидуального строительства. Правительством установлены льготные условия выделения работникам лесной промышленности ссуд на эти цели. С к а ж дым годом укрепляются подсобные хозяйства лесозаготовительных предприятий, на столе работников леспромхозов появляется все больше свежих продуктов питания. А в окрестных лесах — раздолье для любителей охоты, рыбной ловли, сбора грибов и ягод.
 Благоустраиваются , хорошеют лесные поселки. А по мере внедрения и совершенствования новой техники работа механизаторов становится все более интересной, п р и б л и ж а я с ь по своему содержанию к труду техника и инженера .
 Так живут и работают лесорубы восьмидесятых.
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Bequnom * комплексе
 КОМУ, КАК НЕ НАМ? Н а ш а страна располагает огромными лесными
 богатствами. З а п а с ы древесины в лесах, протянувшихся от западных границ до берегов Тихого океана , составляют 85,9 миллиарда кубометров, то есть более четверти мировых запасов , а покрытая лесом п л о щ а д ь — 810,9 миллиона гектаров, или свыше 20 процентов площади мировых лесов. Это больше, чем в основных лесопромышленных странах — Канаде , США, Финляндии, Швеции и Норвегии, вместе взятых.
 Советский Союз занимает первое место в мире по объему лесозаготовок, производству пиломатериалов , по м а с ш т а б а м лесохозяйственных работ. Ежегодно лесовосстановление и лесоразведение проводятся на площади более 2,1 миллиона гектаров, а рубки ухода за лесом и выборочно-санитарные рубки — на площади около 4 миллионов гектаров.
 Кому, как не нам, великой лесной д е р ж а в е , показать всему миру пример организации высокоэффективного лесозаготовительного производства, образец рачительного, бережного использования и приумножения богатств лесной нивы?
 В последние годы многое сделано для улучшения
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работы лесного комплекса страны и более полного удовлетворения потребностей народного хозяйства в лесоматериалах без нанесения в то ж е время ущерба экологическому равновесию. Однако до наведения д о л ж н о г о порядка в лесу еще очень далеко. . .
 Одна из главных причин этого — ведомственная разобщенность , параллелизм, а подчас и несогласованность в работе лесоводов и лесозаготовителей. Нередко леспромхозы из-за ограничений в отводе делянок снижают объемы заготовки, а в это время на той ж е территории предприятия, подчиненные Министерству лесного хозяйства Р С Ф С Р , увеличивают рубку и переработку древесины. П а р а л л е л ь н о е создание мощностей, распыление лесозаготовок по мелким предприятиям, а деревообработки — по карликовым цехам приводят к нерациональному расходованию капитальных вложений, неэффективному использованию трудовых ресурсов, техники, транспорта .
 Ведомственная разобщенность ведет нередко к несбалансированности сортиментного плана лесозаготовок с лесосечным фондом, который выдают лесхозы. Р а з м е щ е н и е лесосечного фонда внутри лесхозов во многих случаях зависит от взаимоотношений леспромхоза с лесхозом и местным начальством. Органами лесного хозяйства подчас не выполняется положение о том, что утвержденный годичный отпуск древесины сохраняется на весь период освоения сырьевой базы. Однако по ряду регионов в Европейско-Уральской зоне снижа ю т с я расчетные лесосеки и годичные отпуска древесины. Установленный лесохозяйственниками период оборота рубки у нас один из самых высоких в мире. К 100—140-летнему возрасту в спелых н а с а ж д е н и я х хвойного хозяйства многие лиственные деревья практически распадаются , товарность их низка. В конечном счете от несвоевременного использования спелой древесины экономика страны несет значительные потери.
 Нередко на местах возникают конфликты между леспромхозами и органами лесного хозяйства , идет горячая ведомственная переписка. А дело-то общее , государственное, поистине всенародное.
 К а к объединить интересы лесозаготовок и лесного хозяйства в самом главном, р е ш а ю щ е м звене — сфере производства? Единственно правильным путем для решения этой д а в н о назревшей проблемы является создание постоянно действующих комплексных лесных предприятий по воспроизводству лесов, заготовке и полной переработке древесины.
 Об этом убедительно говорит многолетний опыт первых предприятий такого типа, которые начали действовать на территории Р С Ф С Р , Украины и Л а т в и и в конце 50-х годов. Несмотря на естественные организационные трудности, они у ж е в начале своего существования обеспечили наиболее высокий уровень использования лесных ресурсов.
 Широко известен одобренный Ц К К П С С ивано-франковский опыт создания комплексных предприятий и эффективного использования местных лесных ресурсов. В Ивано-Франковской области с одного гектара покрытой лесом площади используется 3,9 кубометра древесины, а средний прирост н а с а ж д е ний в год составляет 5,1 кубометра — показатели на уровне европейских стран с самой лучшей организацией лесного хозяйства . Значительные успехи достигнуты в области лесовосстановления: облесенная п л о щ а д ь более чем в 6 ра з превышает площади , пройденные рубками, причем приживаемость лесных культур доведена до 97,5 процента. Б л а г о д а р я развитой деревообра-
 140

Page 142
						

ботке из к а ж д о г о кубометра заготавливаемой древесины лесокомбинаты Карпат производят продукции на 231 руб. К этому надо добавить доходы, получаемые от заготовки побочных пищевых продуктов — натурального меда, дикорастущих ягод, пресноводной рыбы, а т а к ж е поставки лекарственного сырья. З а одиннадцатую пятилетку заготовлено побочной продукции на сумму 36 миллионов рублей.
 Но, может быть, главной причиной успехов карпатских лесокомбинатов являются особо благоприятные лесорастительные условия и мягкий украинский климат? Такое предположение опровергается результатами не менее успешной производственной деятельности комплексных предприятий Ц Н И И М Э , работающих в подзоне северных смешанных лесов ,— Мостовского (ныне Оле-нинского) леспромхоза в Калининской области и Крестецкого леспромхоза объединения «Новгородлес» , а т а к ж е Бисертского леспромхоза Свердловского научно-производственного лесозаготовительного объединения. Эти высокомеханизированные предприятия сочетают в своей деятельности лесозаготовки, работы по лесовосстановлению и первичной переработке древесного сырья.
 Кое-кто из руководителей лесного ведомства в ы р а ж а л серьезные опасения: не придет ли лесное хозяйство на комплексных предприятиях в полный упадок? Сопоставление результатов лесохозяйственной деятельности этих предприятий с соседними лесхозами, находящимися в ведении областных органов Гослесхоза, полностью опровергает подобные сомнения. Факты убедительно говорят о том, что вопросы лесовосстановления не только постоянно находятся в центре внимания руководителей комплексных предприятий, но и, главное, решаются более эффективно. Так, производственные з а т р а т ы на лесохозяйственные мероприятия и объем выполняемых лесохозяйственных
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работ в расчете на гектар лесной площади в Крестецком, Оленинском и Би-сертском леспромхозах значительно выше, чем в соседних лесхозах .
 Лесное хозяйство на комплексных предприятиях отнюдь не в «загоне». Их руководители заботятся о развитии лесосырьевой базы — основы будущей деятельности предприятия. Д а и возможностей у них больше, чем в лесхозах: в крупном механизированном хозяйстве легче маневрировать людьми и техникой, переключая их зимой преимущественно на лесозаготовки, а летом — на выполнение рубок ухода, посадки леса . При этом облегчаются машинизация лесохозяйственных работ, борьба с лесными п о ж а р а м и .
 З а счет комплексной механизации лесозаготовительного производства и переработки древесины в Крестецком, Оленинском и Бисертском леспромхозах обеспечиваются высокие технико-экономические показатели. Опыт Крес-тецкого леспромхоза весьма поучителен еще в одном, очень важном отношении: он свидетельствует о том, что активная лесохозяйственная деятельность на комплексном предприятии, направленная на обеспечение постоянства лесопользования , позволяет свести к минимуму негативные стороны широкого и длительного применения машин в лесу.
 Вопрос о влиянии машинизации лесосечных работ на состояние лесов , изменение их показателей — чрезвычайно острый и актуальный. Опыт Крес-тецкого леспромхоза в этом аспекте особенно показателен. Ведь здесь начинали свой путь практически все лесосечные машины. Е щ е в 1949 году леспромхоз первым в стране перешел на механизированную трелевку с н а ч а л а лебедками и тракторами с чокерной оснасткой, а затем тракторами с гидроманипуляторами. Около 10 лет основной объем валки выполняется машинами. Кроме того, в крестецких лесах испытывается т а к ж е импортная лесозаготовительная техника. Сколько различных машин постоянно маневрируют по лесосеке! В каком ж е состоянии находятся сегодня лесные массивы? Не погибли ли они под натиском мощной техники?
 Уникальную возможность ответить на этот важнейший вопрос предоставили материалы лесоустройства сырьевой базы Крестецкого леспромхоза за 1950, 1960, 1972 и 1983 годы. О чем говорят эти официальные документы?
 Объем ежегодной рубки леса в леспромхозе составляет 330—350 тысяч кубометров на площади 1300—1500 гектаров. З а 35 лет здесь было вырублено около 50 тысяч гектаров — одна четвертая часть всей покрытой лесом площ а д и . К а з а л о с ь бы, такое длительное и интенсивное применение современных лесосечных машин, а т а к ж е разнообразных методов разработки лесосек д о л ж н о было неизбежно привести к истощению з а п а с о в леса и ухудшению породного состава насаждений . Однако данные лесоустройства свидетельствую щ е е обратном.
 Вот некоторые цифры. С 1950 по 1983 год при увеличении лесосырьевой базы предприятия на 21 процент покрытая лесом п л о щ а д ь расширилась на 36 процентов. Улучшился бонитет основных лесообразующих пород — сосны, ели, березы, осины, а т а к ж е показатели полноты насаждений (в среднем с 0,63 до 0,68). На одну треть увеличился средний з а п а с на гектаре лесо-покрытой площади , а средний прирост на 1 гектар возрос с 2,3 до 3,5 кубометра, то есть в 1,5 р а з а . По данным лесоустройства 1983 года, средний за пас спелых и перестойных насаждений на 1 гектар составил 232 кубометра, что на 19 процентов больше, чем в 1960 году.
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РОСТ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ В КРЕСТЕЦКОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ
 Большой интерес представляет изменение соотношений между хвойными и лиственными породами. Если площадь хвойной секции в 1960 году составлял а 44 процента, то в 1983 году она достигла 52 процентов. П л о щ а д ь хвойных насаждений увеличилась на 15,6 тысячи гектаров. Таким образом , запасы хвойных древостоев не только не снизились, но и возросли на 2,4 процента. Н о еще более убедительная цифра — рост расчетной лесосеки: она увеличилась с 397 тысяч кубометров в 1960 году до 453 тысяч в 1983 году.
 Конечно, эти результаты не сложились сами собой. З а впечатляющими цифрами стоит самоотверженный кропотливый труд работников леспромхоза , постоянное внимание к лесовосстановительным работам, планомерное осуществление рубок ухода за лесом, реконструкция малоценных насаждений, внимательный уход за молодняками, хорошо организованная охрана леса от п о ж а р а , проведение работ по осушению заболоченных лесов.
 На примере Крестецкого леспромхоза видно, что в условиях комплексного предприятия закрепленная лесосырьевая б а з а может стать стабильным источником древесного сырья , а массовое и длительное применение современной лесозаготовительной техники при целенаправленном ведении лесного хозяйства не приводит к снижению продуктивности и ухудшению породного состава лесного фонда . Поучительный пример коллектива Крестецкого леспромхоза служит еще одним доказательством важных преимуществ комплексных лесных предприятий.
 Постоянно действующие лесные комплексы могут успешно работать и в горных условиях. Это наглядно подтверждает , в частности, опыт Гузе-рипльского леспромхоза Кавказского ф и л и а л а Ц Н И И М Э , расположенного
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в северных предгорьях Главного Кавказского хребта. Здесь обеспечен высокий уровень механизации как лесозаготовительных, так и лесохозяйствен-ных работ. Лесопитомник площадью 16 гектаров хорошо оснащен машинами и орудиями. Весь цикл работ по выращиванию посадочного материала , за исключением выборки, механизирован. Ежегодный объем лесовосстановления составляет около 350 гектаров.
 В леспромхозе организована переработка древесного сырья на различные виды продукции: пиломатериалы, технологическую щепу, мебельные заготовки и др . В результате при стабильном объеме лесозаготовок за счет переработки древесины и внедрения безотходной технологии коллектив комплексного предприятия постоянно повышает экономическую эффективность своей работы. С 1975 по 1985 год выпуск товарной продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 47 процентов, выработка продукции на одного работающего — на 55 процентов, выработка продукции из одного кубометра древесины — на 43 процента, а комплексная выработка на одного рабочего возросла с 657 до 715 кубометров. Ц и ф р ы говорят сами за себя. Остается добавить , что Гузерипльский леспромхоз — по-настоящему комплексное предприятие и в том смысле, что здесь н а л а ж е н и сбор лекарственных растений, и производство натурального меда, осваивается выращивание женьшеня , на площади 53 тысячи гектаров организовано охотничье хозяйство, где за последние годы значительно увеличилось количество зубров и пятнистых оленей.
 Очень в а ж н о подчеркнуть: во всех комплексных предприятиях значительно улучшилась работа по лесовосстановлению и повышению продуктивности лесов. З а период деятельности шести комплексных леспромхозов, имеющихся в системе Минлесбумпрома С С С Р на территории Российской Федерации, объемы рубок ухода возросли в 3,4 раза , а рубок ухода в молодняках — в 4 раза . Это позволило увеличить покрытую лесом п л о щ а д ь на 52 тысячи гектаров, в том числе на 27 тысяч гектаров по хвойному хозяйству, улучшить возрастную структуру насаждений , повысить средний прирост на 1 гектаре лесопокры-той площади с 2,5 до 2,8 кубометра. При этом необходимо отметить, что ряд основных показателей лесохозяйственной деятельности в комплексных предприятиях значительно выше, чем в среднем по управлениям лесного хозяйства: объемы лесокультурных работ, выполняемых посадкой,— в 1,5—2 р а з а , размер з а т р а т в единых общесоюзных ценах на гектар лесной площади — в 1,5—3 раза .
 Убедительные цифры, полностью опровергающие мрачные прогнозы скептиков, утверждавших , что создать комплексные предприятия на базе леспромхозов — это все равно, что пустить козла в огород.. .
 Что касается лесопромышленной деятельности, то и здесь преимущества комплексных предприятий выявились достаточно наглядно:
 по сравнению с обычными леспромхозами выработка на одного рабочего в год является наивысшей, а себестоимость кубометра вывезенного леса — наименьшей.
 Анализ работы аналогичных комплексных предприятий, находящихся в ведении органов лесного хозяйства Р С Ф С Р , Украинской, Литовской и Л а т вийской союзных республик, т а к ж е показывает , что это — единственно правильный путь повышения эффективности производства .
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На комплексных лесных предприятиях лесоводы и лесозаготовители сообща решают производственные задачи . Уместно отметить, что в течение многих десятилетий они плодотворно сотрудничают в Научно-техническом обществе лесной промышленности и лесного хозяйства . Такое творческое содружество помогает комплексно решать проблемы рационального использования и приумножения лесных ресурсов.
 Итак , аргументы в пользу создания в широких масштабах лесных комплексных предприятий достаточно весомые. Они позволили определить перспективы организации лесного дела в стране. В основу перестройки положен ясный и справедливый принцип: тот, кто рубит лес, должен полностью отвечать и за его восстановление, и за эффективное и бережное использование.
 В принятых X X V I I съездом К П С С Основных направлениях экономического и социального развития С С С Р на 1986—1990 годы и на период до 2000 года ставится з а д а ч а обеспечить улучшение использования лесосырьевых ресурсов, прежде всего путем повышения комплексности переработки древесного сырья, создания предприятий по воспроизводству лесов, заготовке и переработке древесины.
 На пороге первого года двенадцатой пятилетки был опубликован важный документ. 26 д е к а б р я 1985 года Минлесбумпром С С С Р и Гослесхоз С С С Р утвердили Положение о комплексном лесном предприятии по воспроизводству лесов, заготовке и полной переработке древесины. Оно определяет основные задачи и функции предприятий нового типа. Н а р я д у с лесозаготовками, переработкой древесного сырья , воспроизводством и охраной лесов они д о л ж н ы обеспечивать подсочку лесонасаждений , получение продукции химической переработки древесины, наиболее полное использование второстепенных лесных материалов , в том числе пней, луба и коры, производство товаров народного потребления из древесины и древесных отходов для удовлетворения потребностей населения. На них возлагается т а к ж е ведение подсобного сельского хозяйства , сбор и переработка грибов, дикорастущих плодов, ягод и орехов, лекарственно-технического сырья , заготовка сена, ведение пчеловодства и других работ по побочному пользованию в лесах . К функциям комплексных предприятий относятся т а к ж е ведение охотничьего хозяйства в комплексе с лесным хозяйством (если т а к а я з а д а ч а возложена на предприятие в установленном порядке) , оказание помощи органам рыбоохраны в деле охраны рыбных запасов в рыбохозяйственных водоемах, расположенных на территории предприятия.
 Перед нами вырисовываются черты подлинно комплексного хозяйства , призванного обеспечить всестороннее использование и сохранение всех богатств «зеленой кладовой». Вспоминаются меткие слова одного из участников международного симпозиума по использованию биомассы дерева : «В лесу надо использовать все, кроме шума падающих при валке деревьев».
 Р а б о т а по организации комплексных предприятий идет полным ходом. С учетом ранее действующих общее число таких комплексов в системе Мин-лесбумпрома С С С Р у ж е возросло до 132, что составляет почти пятую часть всех лесозаготовительных предприятий Министерства . З а ними закреплено 25 миллионов гектаров леса .
 Конечно, дело это сложное , требующее решения многих экономических, организационно-технических и воспитательных з а д а ч . Речь ведь идет в к а ж -
 145

Page 147
						

дом случае не о механическом объединении леспромхоза и лесхоза , а о создании единого постоянно действующего многоцелевого хозяйства .
 Говорят, и с а м а я д а л ь н я я дорога начинается с первого шага . Он уже сделан . Вновь создаваемые комплексные предприятия начинают не с нуля: они могут опираться на опыт первопроходцев в этой области. Путь им предстоит нелегкий, но высокая цель р о ж д а е т великую энергию. З а д а ч а создания постоянно действующих предприятий нового типа д о л ж н а вдохновлять и прид а в а т ь дополнительные силы всем участникам этой поистине исторической перестройки.
 В добрый путь, лесные комплексы!
 Л Ю Б И Т Ь НЕ «КУБЫ», А Л Е С
 В начале марта 1986 года по центральному телевидению показывали беседу группы работников лесной промышленности — делегатов X X V I I съезда партии с журналистами . Отвечая на один из вопросов, д в а ж д ы Герой Социалистического Труда Павел Васильевич Попов с к а з а л :
 «— Многие интересуются: не вырубаем ли мы весь лес, не оставляем ли за собой голую землю? Нет, конечно. Мы рубим лес, но заботимся и о его возобновлении. Я в тюменских лесах работаю с 1962 года и могу показать места, где трудились лесозаготовительные бригады д в а д ц а т ь пять лет назад . Там у ж е поднимается молодой лес. Подрост растет, как пшеница!. . .»
 З а б о т а о лесе. . . Это — в а ж н е й ш а я черта, х а р а к т е р н а я д л я всех настоящих лесозаготовителей. Большинство из них родилось и выросло в лесу, который они хорошо знают и любят . П о праву гордятся они своей профессией, связанной и с владением мощной техникой, и с постоянным общением с родной природой. Знают , что судьба леса — это перспектива их жизни, буд у щ е е их детей и внуков.
 Лесозаготовители понимают свою ответственность за сохранение и приумножение лесных богатств . Хорошо сказал об этом Герой Социалистического Труда Павел Иванович Д ь я к о н у : «Государственный человек — это тот, кому можно доверить и наши машины, и наши леса» .
 Именно такие мысли, а точнее — взгляды на ж из нь , главные принципы трудовой деятельности присущи большинству кадровых рабочих. Не будем, однако, приукрашать реальное положение дел. Встречаются еще в леспромхозах люди и иного склада — любители «снять сливки», вырвать с лесосеки что получше и выгоднее, а там — хоть трава не расти! Как говорится, им бы только побольше гроши да харчи хороши.. .
 Пока такие люди есть, их придется перевоспитывать. Причем главным воспитателем явится не только требовательный коллектив товарищей по труду, но и вся обстановка перестройки, сама н а ш а на глазах обновляемая жизнь , практика работы в постоянно действующих, создаваемых на века предприятиях.
 Много лет н а з а д автору этих строк довелось беседовать с К- П. Курносо-вым, первым в стране вальщиком леса , освоившим новую бензопилу « Д р у ж ба» . Было это в Крестецком леспромхозе . Тихим летним вечером после работы сидели вдвоем на берегу задумчивой реки Холовы. Глядя на подступившие к воде деревья , Константин Петрович с к а з а л :
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«— Вот мы часто говорим: кто сколько «кубов» дал за день? Все «кубы» да «кубы»... Конечно, в работе важен результат, но ведь главное — надо любить не «кубы», а лес! Он наш друг и кормилец, краса наша вечная.» Простые, но мудрые слова знатного лесоруба напомнили тогда еще об одной встрече в далеком таежном поселке Красноярского края. Старый пасечник говорил: «Настоящий пчеловод должен любить на мед, а пчел — тогда у него и мед будет». Так и лес. Сторицей платит верный «зеленый друг» за работу. Об этом никогда не забывают лесорубы восьмидесятых. Сегодня, когда наша страна с каждым днем все увереннее ускоряет свое движение по пути экономического и социального развития, труженики леса, воодушевленные смелым созидательным курсом партии, направляют свои усилия на обновление лесного конвейера, который должен стать еще более производительным, безотходным, экономичным, чтобы лесная нива неизменно давала богатый урожай. И тогда сбудутся замечательные слова выдающегося лесовода Н. С. Нестерова: «В лесном деле Россию ждет великое будущее! Она укрепит свое материальное благосостояние и могущество на этих необозримых колоссальных богатствах». Непременно сбудутся!
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 А Т Р О Х И Н В. Г., С О Л О Д У Х И Н Е. Д . ЛЕСНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ.— 25 л .— 2 р. 30 к.
 Перед глазами читателя проходит вся жизнь леса . Автор увлекательно повествует о том, что такое дерево и как оно растет, какие породы образуют леса нашей страны и какое значение имел лес в ее истории. В фокусе внимания автора — проблема бережного отношения к лесу, борьба с вредителями, болезнями, лесными п о ж а р а м и . Книга учит читателя умению ориентироваться в лесу; большое внимание в ней уделено этическим нормам — в этом ее непреходящее воспитательное значение.
 Д л я широкогоj<pyra читателей.
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