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Задачи бумажной промышленности на ближайшие годы.
До войны потребление бумаги в России доходило до 7х/2 фун. 

в год на единицу населения; если же принять во внимание большее 
потребление бумаги населением западных окраин по сравнению с 
населением территории современной Советской России, то можно 
принять, что на единицу населения последней потребление доходило 
до б2/3 фунта в год.

Развивалось потребление бумаги в довоенное время медленно, 
возрастая ежегодно не более, как на 0,2 фунта на человека; лишь в 
самые 'последние пред войной годы рост потребления заметно 
усилился, доходя до 0,4 фунта в год.

Во время революции и гражданской войны потребление бумаги 
упало до минимума и лишь с 1922 года начало вновь заметно расти. 
За  1923 год потребление выразилось в 1,7 фунта на единицу населе
ния, за 1924 г. ожидается в 2,65 фун. и на 1925 г.—свыше 4 фун.

Без риска впасть в большую ошибку можно принять на бли
жайшие годы, пока потребление не достигнет довоенной нормы, го
дичное увеличение потребления бумаги в один фунт на единицу на
селения. Такой рост потреблешш ни в каком случае не может счи
таться преувеличенным, потому что при нем лишь в 1928 году, т.-е. 
через одиннадцать лет после октябрьской революции, потребление бу
маги достигнет довоенной нормы.

Рост ежегодного потребления бумаги выразится тогда в круглых 
цифрах в 33/4 миллиона пудов. При ожидаемом в 1924/25 году потреб-' 
лении бумаги около 14 миллионов пудов, потребление в 1927/28’году бу
дет уже свыше 25 миллионов пудов, и чтобы, по меньшей мере, не 
увеличивать больше предположенного на 1924— 25 год импорта бумаги, 
свое производство ее должно с 10V2 миллионов пудов, предположен
ных на 1925 год, возрасти в 1928 году до 18г/а миллионов пудов.

Параллельно с развитием производства бумаги должно итти и 
развитие производства полуфабрикатов, целлюлозы и древесной 
массы, по меньшей мере настолько, чтобы не увеличивать их импорта, 
существующего теперь; помимо недопустимости не использования 
богатства Союза древесиной и невыгодности работы бумаги на при
возных материалах, широкое развитие бумажного производства на



импортных материалах, т. е. в постоянной зависимости от загранич
ных полуфабрикатных заводов, было бы совершенно недопустимо. 
Развитие производства полуфабрикатов должно итти, если не впереди, 
то параллельно с развитием производства бумаги. Чтобы покрывать 
потребность, нужно производство полуфабрикатов в Союзе с пред
положенных в 1924—25 году 6 миллионов пудов довести до 22 мил
лионов пудов.

Таковы задачи, стоящие пред бумажной промышленностью на 
ближайшие годы.

Печальный опыт Камуралбумлеса и, пока, Петролеса показал, 
что бумажная промышленность должна быть всецело в руках её 
постоянных работников, что постановка производства бумаги, как 
побочного при лесной промышленности, дает результаты самые 
отрицательные; потому рациональное разрешение проблем развития 
в Союзе бумажной промышленности должно быть нашей, ее работни
ков, задачей, к разрешению которой мы должны приступить сейчас 
же с полным сознанием важности задачи для государства и нашей 
ответственности за правильное ее решение.

В первую очередь должно быть использовано оборудование не 
работающих, или работающих не вполне жизнеспособных фабрик. 
Годовая довоенная мощность фабрик, оставшихся на территории СССР, 
исключив не жизнеспособные, как Чернавские, Кошелевскую, Анна- 
ловекую и др., и добавив фабрики, возникшие за время войны — 
Биколо-Павдпнекую и Дубровку—определяется примерно в 12‘/2 мил
лионов пудов. Нужно считать, что без особо крупных затрат этим 
путем, и форсированием работы можно поднять годовую выработку 
против намеченной на 1924—25 год еще на I 1 2—2 миллиона пудов. 
Укажем на неполную работу фабрик имени Володарского (Невской), 
Дубровки, Никодо-Павдинекой, Красногородской, Малинской и др. и на 
ряд совсем неработающих фабрик, как Роганьская, Нижнеднепров- 
ская, Камышеватская, Ыатвеев-Курганская и др.

Путем относительно небольших затрат может быть усилена 
работа некоторых из работающих уже машин; укажем на фабрику 
Сокол и Пензенскую.

Дальнейшее повышение выработки до получения в 1927/28 году 
нужных 18Уз миллионов пудов возможно лишь путем широкого 
нового строительства.

Еще более трудная задача стоит в деле развития производства 
полуфабрикатов. В силу роста потребления, главным образом 
бумаги газетной и печатной, необходимо быстрое развитие производ
ства древесной массы, имевшего, как известно, слабое развитие и в 
довоенное время.

Полагая в будущем соотношение потребления древесной массы и 
целлюлозы, как 1 :1 , имеем, что в 1927/28 году, при общем потребле
нии полуфабрикатов около 22 миллионов пудов, потребление как
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целлюлозы, так и древесной массы будет свыше 11 миллионов пудов. 
З а  счет форсирования работы и дооборудования существующих цел
люлозных и древесномассных заводов можно ожидать повышения го
довой выработки целлюлозы до 4 миллионов и древесной массы до 3 
миллионов пудов; остальное должно сделать новое строительство, 
если и в дальнейшем не базировать производство бумаги, хотя бы и 
частью, на импортных полуфабрикатах.

На задачи нового строительства ближайших лет ложится, таким 
образом, увеличение годовой выработки бумаги на 8 миллионов, 
целлюлозы на 7 миллионов и древесной массы на 8 миллионов 
пудов. Затраты, какие потребуются на это строительство, сейчас 
могут быть определены лишь очень грубо, но во всяком случае выра
зятся десятками миллионов.

Значительность необходимых средств уже требует осторожного 
подхода к  решению вопроса, но и помимо того, самая задача является 
сложной и требующей участия в решении ее и дружной работы всех 
компетентных работников.

В первую очередь намечаются для решения вопросы: необходимо 
ли ограничиться постройкой новых предприятий или же целесооб
разно на ряду с этим или даже в первую очередь развивать пред
приятия существующие, насколько позволяют их топливные и 
сырьевые ресурсы; необходимо ли сосредоточить производство 
древесной массы исключительно на водяной силе или же возможно 
организовать его также на паровой силе или на двигателях внутрен
него сгорания; являются ли наиболее подходящими для развития 
бумажной промышленности районами центры лесных местностей, или, 
напротив, местности более удаленные, на сплавных реках, могущие 
получить древесину из различных лесных районов.

Эти и многие другие вопросы должны быть всесторонне осве
щены и решены.

Центральное Управление Государственной Промышленностью 
предложило ТЭС’у  обсудить план развития бумажной промышлен
ности; необходимо, чтобы все наличные технические и экономические 
силы бумажников сплотились для успешного выполнения поставлен
ной пред ними столь важной и ответственней задачи.

Президиум.



Предпосылки к воееозданию бумажной промышленности-
Мы пережили три этапа промышленной политики. Первые годы 

революции основной задачей было не остановить ни одно работающее 
предприятие. Истощение средств в разрухе гражданской войны 
заставило перейти к отбору важнейших фабрик, оставляя большинство 
почти на произвол судьбы. Нэп обусловил работу промышленности 
хозрасчетом, „рентабельность:-: Наконец, прошлогодний октябрьский 
кризис внес существеннейшую: поправку в понятие „рентабельности11, 
приемлемость цен для деревни. Гак мы жили от одного толчка до 
другого.

Во всех этих этапах мы выставляли, как некий идеал, „довоен
ную производительность-, га zfir разумелась „довоенная рентабель
ность11. Обычное заключение:- в :т  Сына прежде фабрика, работала, 
при ней кормились столько-то е :г  населения, хозяин фабрику рас
ширял, да еще себе брал хоро~ух долю,—следовательно восстановить 
ее работу нужноа, а отсюда прямой путь к выводу — восстановить 
наличные предприятия, подправить их, улучшить, расширить, а 
потом, когда разбогатеем, будем е~ е  новые строить—в этом и заклю
чается задача восстановления промышленности.

Нельзя отрицать, что есть зерно истины в таких суждениях. 
Промышленность должна давать общественно необходимый продукт 
с наименьшей затратой общественного труда. Если эти условия ею 
соблюдены, цена произведенного продукта должна быть выше суммы 
произведенных затрат. Разнппу можно назвать прибылью. Поэтому 
прибыльность — „рентабельность" — остается доказательством рацио
нальности затраты средств. Но это и все, что есть верного в приве
денном рассуждении.

В само понятие „общественно-необходимого11 революция внесла 
существенные изменения,- например, водка, многие предметы роскоши 
исключены. Переход власти к другому классу резко изменил потре
бление и сортамент товаров: что раньше имело спрос, было при
быльно, в новых условиях не найдет сбыта, и далеко не всегда 
фабрика может перейти на новый сортамент, сохраняя „рентабель
ность*. Еще важнее коренное изменение экономических условий, 
вследствие национализации недр, земель, лесов, кодекса труда, иной
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налоговой и транспортной политики. Все это слагаемые себестоимости 
продукта; их изменение решает вопрос о рентабельности существую
щих предприятий и исключает возможность подхода к ним с довоенным; 
-аршином. Еслибы мы думали лишь о том, чтобы „пока прожить"-, 
и это убогое „пока1- измеряли долгим рядом лет, тогда, „на пока'- не 
было бы большого зла и от довоенного аршина. Но мы ведь верим в 
свои силы, хотим строить не только на „пока", но и на будущее, 
этот расцвет будущего мы, не только молодые, но и старые, верим 

.увидеть своими глазами.
Наконец, наиболее ограничен и размер средств, могущих быть 

уделенными на новое строительство.
Поэтому особенно необходимо наметить определенный план работ, 

исходя из новых условий и новых задач, учитывая новые достижения 
техники. Россия всегда отставала технически. Годы войны империа
листической, разруха гражданской войны обусловили новый провал 
в нашей технике. Но если и прежде, при в общем устарелой, отсталой 
промышленности, мы имели ряд предприятий, построенных по послед
нему слову техники, так сказать, перескакивали через одну ступень, 
то в данное время мы силою новых условий обязаны сделать новый 
скачок.

Нашим лозунгом должно быть новое строительство, не восстано
вление, а воссоздание промышленности. Это отнюдь не обозначает, 
что ыы должны строить только новые фабрики, махнув рукой, забро
сив имеющиеся предприятия; это не значит, что следует останавли
вать, закрывать ныне работающие фабрики и заводы, как пытаются 
истолковать лозунг нового строительства весьма благоразумные, 
весьма осторожные сторонники „последовательного развития", по 
существу безнадежные пессимисты и беспочвенные консерваторы, 
ибо они пытаются восстанавливать на негодном фундаменте, назаметно 
для себя исходят из тех условий, которых больше нет.и не будет.

Новое строительство, воссоздание промышленности включает в себе 
и создание новых предприятий и в первую очередь, пока в большей 

.доле, капитальное переоборудование и расширение многих (но далеко, 
не всех, вероятно, меньшинства) существующих. Отбор должен осно
вываться на учете вышеуказанного изменения экономических и 
политических условии, новых достижений организации и техники 
к ак  в области машиностроения, так и использования основного сырья. 
Все имеющиеся предприятия должны быть разбиты на три группы:
1) Безнадежно устарелые технически, невыгодно расположенные тер
риториально и в транспортном отношении. Их судьба доживать свой 
недолгий век, насколько хватит своих сил, и пока, их не сменят 
новые; очевидно, не может быть речи о затратах на их восстановление. 
Их основной капитал заранее надо списать, „проедать1й его, если они 
работают, использовать иначе, если это возможно, или если они без
надежно убыточны. 2) Значительная группа предприятий со средним 
•оборудованием, но без шансов на рациональное развитие до норм*
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достижимых в данной отрасли промышленности вследствие ли недо
статочности, отдаленности сырья или по иным причинам. Их суще
ствование об’ективно обеспечено на довольно долгий срок, необходимы 
затраты на частичное их улучшение, строго ограниченное учетом 
развития основных предприятий. 3) Основные предприятия. В эту 
группу должны быть в первую очередь включены те, относительно 
которых можно сказать: „если-бы на данном месте не было завода, 
его следовало-бы тут создать0'-. Поскольку территория, район благо
приятны, они дают исключительную ценность существующему пред. 
приятию, имеющимся зданиям, сооружениям, оборудованию, данному 
культурному участку и, особенно, организованной вокруг предприятия* 
рабочей силе. В условиях настоящего более красивы, чем правильны 
указания, чт.о легче строить на новом месте. Америка так делает, но 
у нас нет ни американских средств, ни американских навыков. 
Поэтому первой нашей задачей будет все силы обратить на капи
тальное переоборудование, рациональное расширение этих пред
приятий: Но отбор их должен быть произведен со всей тщательностью 
и строгостью, отнюдь не повторяя расширительного толкования 
образцовых, ударных, милитаризованных предприятий. Когда мы 
после отбора подсчитаем настоящую и будущую мощность наличных 
предприятий и сравним ее с ожидаемым развитием потребности 
страны в тех или иных продуктах, мы увидим, что эта потребность 
далеко не будет удовлетворена. Этот большой остаток и будет 
покрыт вновь создаваемыми предприятиями.

Высказанные соображения irre ::г силу для всех отраслей про
мышленности. Попытаемся деталигигсвать их и: отношению к нашей 
бумаге и целлюлозе.

В недавней статье своей1) я  отмечал уже безусловную жизне
способность бумажной пром ы ш ленной. достижимость для нея про
изводства по ценам, близким к среднемировым, а также и особые ее 
условия: техническую отсталость, особенно в связи с запоздалым 
переходом на новое сырье, и исключительную дешевизну и обилие 
этого сырья, могущие покрыть большую, сравнительно с заграницей, 
стоимость переработки. Мне остается Еаметить размер потребности 
страны в бумаге, учет мощности жизнеспособных предприятий и 
об’ем нового строительства.

Потребление бумаги в 1923 — 24: году довольно точно определя
ется в 10 милл. пудов, против 24 м. пуд. 1913 года на той же 
территории. Предполагаемая потребность 1924—25 года — 15 м. пуд. 
(из коих более трети ввозной). Соответственно годовое потребление 
на душу населения: в истекшем году 3,1 фунта, в будущем — 4,6 ф., 
довоенное — 7,3 ф., западноевропейское 20—80 фунтов. Характерно 
изменение сортамента в зависимости от новых условий:

х) „Бум. Пром.", 1924 № 6 .
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1913 г. 19 2 4 -2 5  Г.

1. Газетная, печатная . . 35% СД О
о

2 . Писчая .................................................. 11% 13%
3. Промышленн. потребл. 18% 23%
4. Обертка . . . . . . .  36% О о

о

И вторая группы отграничиваются точно; третья
четвертая смешаны друг с другом. Но ясно, что уменьшение потреб
ления, резкое в обертке, меньшее в писчей, (в абсол. числах), незна
чительно в типографских бумагах. Трудно гадать о будущем, но 
сопоставление этих цифр, мне кажется, дает основания считать 
потребность в бумаге к 1930 году минимум в 25 м. пуд. Максимальная 
мощность всех ныне действующих и могущих работать бумфабрик 
не выше половины этого количества. В мою задачу не входит сейчас 
намечать разбивку предприятий по вышеуказанным группам. В этом 
пункте имеются среди нас разногласия. Но, если даже все имеющиеся 
фабрики считать во второй и третьей группах, если с наибольшей 
мягкостью относить значительное число их к разряду основных 
(я лично считаю основными 6—7 фабрик), максимально достижимое 
расширение их может добавить к 12 милл. пуд. еще 4—5 миллионов 
пудов. Следовательно, постройка новых фабрик является срочно 
необходимой, минимальный об’ем этого строительства в ближайшее 
пятилетие — на 8 миллионов пудов, а если мы не хотим на ряде 
фабрвк долго работать с большим убытком, об'ем строительства дол
жен быть повышен до 12 милл, пудов-

Здоровая бумажная промышленность не мыслится нами без 
своего производства полуфабрикатов—целлюлозы и древесной массы. 
Учитывая особое значение дешевых сортов бумаги—сейчас мы ввозим 
80% нужной нам газетной бумаги—в своих планах мы должны особо 
учесть значение не только дешевого сырья, но и стоимость энергии, 
и с особой осторожностью подходить к выбору района для производ
ства газетных бумаг. Мне кажется, что без использования дешевой 
водяной силы, в наших условиях, едва ли возможно рентабельное про
изводство их, и наше внимание должно быть направлено на изыска
ния и изучение водяной энергии, особенно в районах близких к 
основному сырью. Условия транспорта не позволяют нам пока ставить 
на очередь далекие районы (Кемский берег, Котласский район). 
Кроме Боровичских порогов заслуживает внимание В. Волга в районе 
Ржева, где есть основание расчитывать получить не менее 8000 сил. 
Но, намечая эти районы, мы должны немедленно принять меры к 
забронированию за бумажной промышленностью всех балансовых 
насаждений ближайших г у б е р Е и й ,  ибо здесь эти запасы, вопреки 
существующему мнению, очень невелики.

С целлюлозным строительством, кроме использования Кубинского 
района, следует итти ближе к дешевому балансу, к уральскому колче
дану, может быть к пермской соли для натронной целлюлозы. Уде л ь -



ный вес баланса в себестоимости целлюлозы я считаю в наших 
условиях решающим, особенно при неизбежном повышении требований 
на баланс за границу и резком росте цен на него. Для народного 
хозяйства выгоднее будет дать дешевые фрахты на Камскую цел
люлозу, чем понижать для своей бумажной промышленности ценз- 
баланса Мариинской системы, против предлагаемой экспортерами.

Последний и самый существенный вопрос—о средствах. Пере
оборудование и расширение основных фабрик потребует не менее 
15 миллионов рублей (довоенных); создание новых бумажных, цел
люлозных и древомассных заводов (на 12 м. пудов годового произ
водства) до 60 милл. рублей, итого 75 милл, р. на пять лет — цифры, 
кажущиеся пока непосильными для самой промышленности, ибо не 
следует забывать, что перед ней стоит еще неотложная задача даль
нейшего снижения цен. Но, если мы стоим перед выбором, увеличи- 
вать-ли ежегодно наш импорт, платя заграницу в 1925 году 15 милл. 
рублей, а в 1930 г. от 30 до 40 миллионов, а всего за пять лет около 
125 м. р., или создать на эти деньги свое р е н т а б е л ь н о е  произ
водство, нужно найти средства для последнего. Если бы помимо 
прибылей на воссоздание бумажной промышленности были обращены 
и пошлины, взимаемые за импортируемые бумагу и полупродукты 
задача была бы разрешена с наименьшими затруднениями.

24'XI—1924 г. Н . Вельский.

P . S. Еще одна негативная, но необходимая предпосылка — не 
увязывать и не связывать на ближайшие пять лет переоборудование 
бумажных фабрик с „отечественных машиностроением14: машины 
брать только от лучших, прочно зарекомендованных фирм. Маленький 
опыт, в то время простительный, мы имели е металлоткацкими стан
ками. Пусть никто не пытается повторить его в большом масштабе. 
Наше дело дать много хорошей и дешевей бумаги; можно браться за 
зто лишь при надежном оборудовании. Воестановление машинострое
ния совсем особая, гораздо более длительная и сложная задача, и 
решать ее можно, но не задержкой, а может быть и срывом нашего 
строительства,

Н. Б.



Условия получения энергии для производства газетной 
бумаги в СССР-

Производство газетной бумаги—обязательно массовое производ
ство: к газетной бумаге, именно, и относятся все мировые рекорды 
выработки на 1 бумагоделательную машину в 100 и  более тонн, т.-е. 
свыше 6000 пудов в сутки.

Затем характерным моментом в производстве газетной бумаги 
является исключительно большое потребление механической древес
ной массы. Нормальная композиция, как известно, колеблется в пре
делах 75—80% древесной массы и только 25—20% целлюлозы. Дре
весная масса должна быть своя, т.-е. получена, в сыром виде на месте 
потребления, ибо масса высушенная, не только требует расходов по 
сушке, но будучи вновь размочена, уже не имеет точно тех-же 
свойств, что до сушки.

Производство древесной массы требует исключительно большого 
количества механической энергии для растирания дерева. В обычных 
условиях, для производства 1 пуда древесной массы потребляется 
20—22 киловатт часа, энергии или 1,1—1,25 лош. сил сут.

При условии выработки древесной массы для газетных бумаг, т. е. 
массы более крупной и волокнистой, расход энергии может понизиться 
до 17—18 киловаттчасов. или около 1,0 лош. сил сут. на пуд.

Новейшие дефибреры Voith’a непрерывного действия, так назы
ваемые „stetige Schleifer", позволяют понизить расход энергии на 
10—15%, но и в этом случае удельный расход экергии'остается очень 
высоким. Таким образом, вопрос о производстве газешой бумаги 
сводится к возможности иметь дешевую древесную массу; производ
ство же древесной массы экономически возможно только при усло
вии получения больших количеств очень дешевой энергии.

Уже и до войны количество энергии, которым располагали все- 
отрасли промышленности в России, было весьма скромно, и энергия 
была очень дорога.

Источником наиболее дешевой энергии, уже исстари, считалась 
энергия гидравлическая.

Однако она была использована в России чрезвычайно слабо: 
если не считать мелких установок кустарного характера (мельницы), 
то имевшиеся гидравлические установки, сравнительно крупные, 
едва ли исчислялись более чем несколькими десяткими.

Много гидравлической энергии использовалось в Германии, очень 
много в Скандинавии и колоссальное количество в Канаде и Соеди
ненных Штатах.
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Производство древесной массы и газетной бумаги, базируясь в 
большинстве случаев на использовании гидравлической энергии, по 
странам возрастало в том же приблизительно масштабе и параллельно 
с используемой водяной энергией.

Однако и в этом случае, калькуляции производства газетной 
бумаги, например, по Канаде и Соединенным Штатам, показывают, что 
стоимость древесной массы играет очень значительную роль в стоимо
сти бумаги: х)

Стоимость пров-i юдства га texnoil 
бумаги:

Соединен.
Штаты. Канада.

1914 год. 1914 год.

Число фабрив.............................................. 36 9

Производительность в тоннах . . . . 1.04.3.530 347.308

Среди, лрои .'"'л- ira 1 '»лбри::у . . . 29.SOO 38.600

Стоимость в долларах на амери
канскую тонну:

М а т е р и а л  ы:

С ульф ит-цанм от.................................. ; 7.64 7.68

12.03 9.06

npoEJeiia и кголжв.............................. 0.61 0 .70

Раиш е п г -ет -1- - : .............................. U.65 0.45

В : е г : . .  . . 2Э.93 17.89

Заработная плата............................... 3.51 2.60

Сукна, сетки, релиз, c z z ir t .................. 1.59 1.49

Ремонт........................................................... 1 .34 1.04

2.03 2.13

Сила л рента за воду............................. 0.27 0.36

0.93 0.63

В с е г о .  . . . 9.42 9.25

Налоги и страхование.......................... 0.50 0.26

Административные................................... 0 .57 0.76

В с е г е . . . . 31.42 28.16

1.69 1.72

И т о г о . . . . 33.11 29.88

1) Witham. „Modern Pulp and Paper Making".



В процентном отношении картина становится еще более 
лерьефной.
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ГГровзг.одство газетной бумаги.
Каиаза пСоедин. 

Штаты.

1914 год.

М а т е р и а л  ы: в Vo % от себе
стоимости.

Сульфит-целлюлоза................................... 23.69

Д р е в е с н а я  м а с с а ............................. 34.97

Проклейка и каолин................................... 1 .98

Разные материалы....................................... 1.85

В с е г о .  . . . 62.49

Зарабо т а я  плата. . . . . . . . . . . 10.17

Сукна, сетки, ремни, с-аагка.................... 4.15

3.91

6.36

С и л а  и р е н т а  о а в о д у .  . . . 0 .90

3.55

В с е г о .  . . . 29.04

Налоги и страхование.............................. 1.36

Общие и адаижиетративпые расходы . 1.92

Скидки............................................................. 5.19

И т о г о .  . . . 100%

Как видим, стоимость древесной массы составляет 35% от себе
стоимости бумаги.

Соответствующие цифры для Норвегии дают почти те же соотно
шения.

Стоимость различных статей по производству газетной бумаги в 
процентах от себестоимости для Норвегии х) в 1920 году была 
следующая:

*) „Wochenblatt fur Papierfabrikation“, 1921 Д» 19.
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Сопоставляя расходы по основным статьям, получаем следующие 
соотношения, очень рельефно характеризующие условия работы в 
России и за границей:

% % себестовлостц: Канада Ооед. Шт. Нор! ИЯ Окуловка Качока-

Балансы.................................................... 66.40 64.50 47.50 28.00 21.50

Заработная плата................................. 15.55 16.30 16.20 8.05 20.00

- Э н е р г и я ............................... 4.82 3.95 12.90 42.(30 20.40

Себестоимость дрсвесянй ля - а  в 
руб. аа п у д .................................. 0 .36 0.46

'

0.79
Паром я 
энергия.

0.91
Водяная
энергия.

Вывод ясен: для возможности рентабельной выработки газетной 
бумаги необходимо было бы, е точки зрения получения энергии, 
поставить наши фабрики в условия близкие к тем, в каких работают 
заграничные фабрики. Значительная разность в стоимости баланса в 
пользу наших фабрик не будет в состоянии покрывать еще более 
значительных минусов, присущих специфически-нашим условиям 
производства, в смысле стоимости кредита, транспорта, общих рас
ходов и т. п.

Если возможно г  по стоимости энергии выравнять, более или 
менее, условия производства, тогда только наши фабрики оказались 
бы конкурентно-способными.

Очевидно, что, при прежнем ссстгянии техники, энергия с 
тепло-силовых станций совершенно не могла конкурировать по ценз 
с энергией гидро-станций.

Так как в стоимости гидравлнче'-кзй энергии исключительное 
значение имеет стоимость затраченного на сооружение капитала и 
амортизации установки, то приводим нигне несколько цифр и сообра
жений о возможной стоимости гидразличеекой энергии в наших 
условиях. Как известно, мощность гидравлической установки выра
жается следующей формулой:

где N — число лош. сил установки,
Q — секундный расход воды в куб. метрах,
II — напор, используемый установкою,
ч]— коэффициент полезного действия турбины (0.75 — 0.83). 

При одной и той же мощности установки, следовательно, может 
быть или велик расход воды — при малом напоре, или, наоборот, 
малый расход воды—при большом напоре. Низко-напорные установки,
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вообще говоря, обходятся существенно дороже, чем высоконапорные. 
Наши русские установки, благодаря равнинному характеру местности 
Гы-ли, главным образом, низко-напорными, т. е. сравнительно более 
дорогими.

Если взять для примера наши гидравлические установки Урала, 
а там их расположено наибольшее количество, то, несмотря на дере
вянные плотины и подводящие каналы, они обходились приблизи
тельно, по данным проф. Тиме, в 250 — 300 руб. за у с т а н о в  л ен - 
н  у  ю силу.

По данным подробных оценок гидротехнических сооружений 
Урала, произведенных б. Губернскими Земствами, указанные цифры 
вполне подтверждались, при чем более правильным оказывался 
высший предел.

. Если принять во внимание довольно частые, крупные и дорогие 
ремонты деревянных сооружений, а также обычные» при отсутствии 
регулирования, недостатки воды зимою и летом, то стоимость соору
жения, на 1 и с п о л ь з о в а н н у ю  лош. силу, очень значительно воз
растает и нередко удваивается.

Стоимость же регулирующих сооружений настолько существенна, 
что делает их, в наших условиях, не всегда возможными и экономя- 
несхож до л 0 сообр йзны ми •

Что касается современных установок с бетонными или солид
ными каменными плотинами, металлическими фермами и щитами 
н т. п., то для них, по заграничным условиям, можно считать для 
1914 г. следующие средние цифры стоимости:1)

Высоко-напорные установки .........................  250-- 800 марок
на 1 устан. лош. силу в среднем . . . 400 ,,

Ннзке-иапорные установки без регулиро
вания .....................- ....................................  400— S00
в среднем ...................................................... 600 „

Низко напорные с регулированием . . . .  800—130о „
в среднем ...................................................... 1000 „

Если от- этих средних цифр (Pauschalzahlen) перейти к обзору 
цифр стоимости по отдельным, исполненным за границей до войны, 
установкам, то получим следующие данные о стоимости их; (см. след, 
стр.)

Для Америки стоимость сооружения типичной средне-напорной 
установки считалась до войны в 135 долларов или 270 руб. за силу, 
что дает цифры, вполне совпадающие с приведенными по евро
пейским установкам.

*) leg . Holi nnd ing. Glunk. Berechntmg unci Entwerfon von Wasseikraftanlagea— 1922.
Те ,,:e в общем цифры привозятся и другими авторами, напрпмер:
О. MfiHer—V. D. J .—1903. Niethammer^Unieslagen fur die Projektiai'tag eksktrischea 

Anlagen. .
2 В/кажная прэуь:тигенлзсть>



§ j?
iji 5<  p,
'Ц §

1
2

8
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

И И

4

—  580  —

У С Т А Н О В К А : Год по- 
сгройки.

к
Стопяо<"гь 

па 1 5CT.C!'jy

)•

На п о р ,  о т  5 — 15 и е т р о в

Pop pen w eiler—(Neckar) 

Miinchen-Siid (Jsar) . . 

Werona (Etscb). . . . 

Langweida (Lech). . .

Werk Wollszahnau (Led  

FeMkireh ( Vorarlberg). 

Fnrbigo (Tessin) . . . 

C-hevrts bei gonf (UMir,-:) .

Bruch a. d. M u r ..................

Miinchen-Moosburg (Jsar) . 

Wange-n a. d. Aare . . . .  

Piettcnbcig (L enne). . . .

Gersthofen (L ech )..................

Felsecasv.crk-Bern Г A a r e ) .

Jonage (E boae)......................

Pont St. Martin • Е'эг - B.'.'.ea 

St. Antonyfais . . .

Н а п о р  д о  40 н е г р  о !

Bmcn (Iiienz)...................

Vizzola (Tessin)......................

Trondhjem (Nide’f j . . - .  . . 

St. Maoric-e (Rhone) . . .

Marklissa (Qiieiss)..................

Pont de LigTion (H-te Loire.) 

Teilette-Argenty (Cher) . .

1908—09

1906—07

1903—04

19 0 5 -0 7

1901—02

1S03—08

1903—04

1S93—96

1 9 0 3 -0 4

1905 —06

1900—04

1897—98

1899—1902

1903—09

5.19

5.57

5. 70

7.00  

7.5

7 .7  

8 . 2  

8.2

8 .7

9.1  

9.3  

9.75

10.5

12.0

1592—15-::- 12.0  

169Э—S jI 14 .0  

1909— 15.0

1903— ; 20.5  

1597—99 j 28 .0

1900—01 I 31 .0  

1899—901 j 36

1901—904 20— 10

1904—06 ] 40i
1906—09 120—401

2120

3300

2800

6000

3300

1800

7500

17000

2700

5885

10500

1000

7500

7500

20.400

50.00

14.000

877 м. 

1153 „

3 30 „ 

113 ,  

301 „ . 

512 

505 ..

g>V3JV P

1141 .  

9G4 „ 

224 

1086 ,  

233 „ 

110 .
В среднем 585 марон па 

установленную силу.
1.800 642 м .

20.000

2.500

6.000

3.700

4.000

6.000 

В среднем

370 „

485 „ 

1097 г

221 „ 
58 7 .

i;2i кар;;: са 
yciauoavimyю силу.

ля Ш ведки стоимости 
шсколько ниже.

низко и средне-напорных установок
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Все эти данные о стоимости исполненных, в различных усло
виях, сооружений приведены с целью показать, что, для наших 
русских условии, ожидать особенно дешевой стоимости установки, в 
общем случае, нет достаточных оснований.

Вели даже принять, что заграничные цифры 250 — 300 руб. за 
установленную силу были бы до войны приложимы и к сооружениям 
современным по конструкции и исполнению в наших русских 
условиях (а это, конечно, более чем сомнительно), то и в этом случае 
нельзя было бы расчитывать иметь в настоящее время установку в 
общем менее, чем за двойную стоимость, т. е. 500—600 руб. за силу.

При чрезвычайной дороговизне и недостатке капитала у  нас,, 
необходим исключительно-осторожный подход к  определению стоимо
сти проектируемых гидротехнических сооружений и к основанным, 
на них производственным рассчетам.

Для нескольких крупных установок, проектированных в России 
до войны, давались стоимости установленной лош. силы, в зависимо
сти от условий, даже от Г15до150 руб.

Не следует, однако, упустить из виду, что, как установленная 
мощность существенно различна от мощности используемой, так и„ 
очень нередко, стоимость одной лош. силы, установленная при про
ектировании по смете, существенно—иногда весьма существенно—отли
чается от стоимости лош. силы, уже готовой к использованию или 
используемой.

В исключительных случаях удельная стоимость сооружения в 
действительности, конечно, может быть ниже средних норм, но исклю
чительность эта всегда доляша быть основательно проанализирована ш 
доказана.

Принятую нами в статье „Об использовании энергии р. Меты 
для бумажной промышленности", стоимость установленной 1 лош. силы 
в 500 руб. мы считаем более отвечающей действительности, чем, на
пример, цифру ГУГС’а в 882 руб.

В виду этого, расчитывать получить энергию по цене в 0,9 коп. 
квч, как это проектировано ГУГС'ом, реальных оснований не имеется.

Однако, получение энергии на р. Мете представляет для бумаж
ной промышленности большой интерес, в виду чего несомненно сле
дует практически ближе подойти к вопросу , об ее использовании и 
ставить эту установку в первую очередь.

Установка на р. Мете, конечно, не может разрешить общего 
вопроса о потребности в дешевой энергии для развития бумажной 
промышленности; и вообще расчитывать и базироваться, при наших 
равнинных условиях, на возможности использования больших коли
честв гидравлической энергии, удобно расположенной, как относи
тельно сырьевых районов (балансы), так и районов, потребляющих 
бумагу, вряд ли имеются достаточные основания.

Доставка же сырья в отдаленные районы расположения гидро
станций, а также провоз бумаги из них до центров потребления, не

2»
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говоря уже о необходимости 'постройки, например, жея.-дор. ветви, 
могут с избытком компенсировать все плюсы пользования гидра
влической энергией, благодаря чему общий вывод о рентабельности 
предприятия будет не в пользу гидравлической установки.

Уже в последнее десятилетие перед войной, успехи тепло-тех
ники и развитие мощности тепловых станций, работающих на мест
ном топливе, выдвинули серьезных конкурентов гидро-станциям, в 
смысле возможности отпускать энергию по очень дешевым ценам,

В противоположность гидравлическим установкам, в которых 
стоимость энергии определяется, главным образом, стоимостью амор
тизации и %  %  на затраченный капитал, в установках паровых 
большую часть стоимости энергии составляет стоимость топлива. В 
стоимость энергии, полученной в тепловой установке, входят два 
элемента стоимости 1 квч: —{постоянные и переменные расходы. 
Постоянными эксплоатационными расходами, т.-е. расходами, годовая 
величина которых не зависит (предполагая непрерывную в течение 
суток и всего года работу станции) от количества выработанной 
анергии, являются % %  на капитал, вложенный в предприятие, 
амортизация установки, смазочные материалы, обслуживание, ремонты 
и стоимость части топлива, идущей н а  х о л о с т у ю  р а б о т у  станции.

Переменные расходы составляет стоимость топлива, расходуемая 
на выработку отдаваемой станцией энергии; эта стоимость топлива 
зависит (почти пропорциональна) от количества вырабатываемой 
энергии.

В стоимости энергии, получаемой на гидравлических станциях, 
переменные расходы равны нулю, ибо топливо не расходуется; постоян
ные же расходы иногда очень значительны, находясь в зависимости 
от затраченного при сооружении капитала.

Характеристика масштаба цифр стоимости 1 квч. гидравличе
ской энергии дана нами в статье „Использование энергии реки Меты 
для бумажной промышленности".

Для характеристики эксплоатационной работы и получения 
величины стоимости 1 квч. энергии для современных (1913 г.) тепло
силовых станций, воспользуемся данными, приводимыми известным 
авторитетом в деле проектирования и постройки станций, проф. 
Клингенбергом, в его классическом труде „Ваи grosser Elektri- 
zitgtswerke* (Band I. S. 68—73).

Проф. Клингенберг приводит следующие средние данные о стои
мости в Германии постройки и оборудования современных (т. е. 
относящихся к 1913 г.) силовых станций.

Средние установки требуют 300 марок на установленный киловатт 
мощности; большие до 10.000 кв—200 марок на установленный киловатт 
очень большие до 15.000—20.000 кв—140—150 марок.

Следует отметить, что эти средние цифры не являются средними 
цифрами, типа ,,Pauschalzahlen“, т.-е. полученными из многих, очень 
различных по величине, слагаемых.
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Вопрос проектирования и сооружения тепло-силовых централей 
настолько стандартизирован, типы и нормы настолько разработаны, 
что колебания эти весьма незначительны, и  базироваться на этих 
цифрах не представляет опасений в значительной неточности.

Данные, приводимые Клингенбергом (табл. 1), касаются работы 
и характеристики станций с турбогенераторами в 1.000 и 5.000 кв, 
т.-е. как раз масштаба намечаемых наших установок.

Таблица i. Основные данные силовой станции:

М Н а и м е н о в а н и е .
Мощной ь станций

5.000 кв. 1.000 кв.

j

1 ; К.П.Д. котельной установки при нор
мальной нагрузке............................. 7 ДО/ >0 ;0 75°,о

2 Теадопвдение на 1 кгр пара между 
начальным состоянием (12 атм .~  
300° С) и копдсясаторох, . . . 690 кал. 690 кал.

•з iо

I

Расход тара па 1 кеч при нормаль
ной нагрузке, включая расход на 
возбуждение и конденсацию. . . 6,5 кгр. 7,5 кгр.

4 | Тепловой эквивалент 1 кв/часа-. . . . 660 кпл. 860 кал.

5 ! Термический кос-ффпздапт турбогене
ратора .......................... .... 19,1% 16,6«/0

6 К. П. Д. паропровода............................... 99,7% 99,6°i0

7 Стоимость установки на I кв................ 200 марок. - 300 марок.

8 1
!

Водоонаб:к1 гспе. смазочный и со: проч
ный Материал, налоги н проч.

0.42 М 0,60 М

9 Стоимость обслуживания на 1 кв/год.. 4,20 31 6,00 51

10 Ремонты (1°/0 стопу ости установки) 
па 1 кв/год....................................... 2,00 М 3,00 м

И Проценты и амортизация (12°|0 сто
имости оборудования) на] кв/год . 24,00 М 36,00 м

12 Теплотворная способность угля. . . . 7500 кал. 7500 кал.

13 Цена угля фр-ко котедьн. за тонну. . 15 М 15 М

14 Стоихоть едилпцы тепла (“WSrinepreis"; 0,2.10—Знфг. 0,2.10—Зпфг.

Разделяя, как указано выше, годовые эксплоатационные расходы 
на постоянную и переменную часть, получаем следующую таблицу II.
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Таблица II. Баланс эксплоатационных расходов:

Наименование статен 
расхода.

Эксплуатационные расходы в пфг.
при полной нагрузив

на полезный квч

Л2 Ставцпя 5.000 кв. Станция 1.000  кв.

Постоян
ные .

Переие-
ные. Всего. Постоян

ные.
Переме-

ные. Всего.

15

!

Топдпво (уголь) . . . 0 .2590 0.9410 1 . 20-00 0.8310 1.0690 1.4000

16 Сяавочиый матер, п 
п роч ........................... 0.0048 0.004S

:

0.(3069 — 0.0069

17 Ооелужипаяпе . . . . 0.0400 — 0.04-50 0.0687 — 0.0687

18 Ремонты . . . . . . 0.0229 — 0.О22Э 0.0343 — 0.0343

19 Проценты н аморти
зация .......................... 0.2750 0.2750 0.4102 — 0.4102

Есега . . 0.6097 0.9410 1.5507 j  
i 1

0.8511 1.0690 1.9201

Следует еще раз отметить, что расходы постоянные^.6097 на 1.5507 
т. е. ~  40%) не зависят от числа выработанных кв/час-ов, т.-е. харак
теризуют установку, но не коэффициент использования ее. При 
увеличении последнего они, оставаясь постоянными, уменьшаются 
удельно, т.-е. будучи отнесены на 1 выработанный квч. Расходы же 
переменные, наоборот, нрснорциональны количеству выработанных 
киловатт-часов, т.-е. не изменяются удельно—на 1 квч.

Принимая во внимание к : з ффициент использования установки и 
пересчитывая годовые расходы: таблицы II на 1 выработанный кв. час, 
получаем следующую зависимость стоимости вырабатываемой энергии 
от коэффициента годового использования станции (табл. III).

Таблица Ш.

| К о э ф ф и ц ;;- н т  ис ■**Г — _'__ - _ ' СТМ21Ш.
пользования

! станций.
о .GGO кв. I.O l’O е в .

| 1
[• п ф  га 1 к з ~зе.

1.0 1.5507 1.9219
0,9 1.6188 2.0168
о’« 1.7038 2.1331
0,7 1.8120 2.2898
0,6 1.9376 2.4916
0,5 2.1604 2,7748
0.4 2.4666 3.2016
0,3 2.9714 3.9124
0,2 3.9900 i 5.3340

! о - 1
I

. 7.0360 9.5930
3
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Как рельефно видно из таблицы, на стоимость энергии влияет 
отнюдь не только степень технического совершенства установки, но 
громадное значение имеет и коэффициент использования ее.

В этом отношении бумажная промышленность является исклю
чительно редким и счастливым потребителем энергии. В то время, 
как, например, городские силовые и осветительные станции рабо
тают с неравномерной нагрузкой и коэффициентом использования 
0,2—0,4, станции наших фабрик имеют почти совершенно ровную 
суточную нагрузку и число рабочих дней под этой нагрузкой до 
-340 в году.

Коэффициент использования может подыматься, таким образом, 
до 0,85—0. 9, при чем нормальным можно считать 0,75—0,80.

(Коэффициент использования напр, агрегата силовой станции ф-ки 
„Сокол* за первую половину 1924 года был 0,81; то же по Свердловскому 
заводу за август с/г.—0,88, сентябрь—0,87).

При сравнения гидросиловой установки с тепло-силовой на это 
обстоятельство следует особенно обратить внимание.

Гидро-силовая установка всегда будет иметь худший коэффици
ент использования.

Колебания в расходе воды зимой и летом с одной стороны и 
весной и осенью—с другой или 1) не позволяют использовать полно 
благоприятные расходы воды, если турбины и производственное 
оборудование взяты осторожно; или яге наоборот, 2) с запасом взятые 
турбины и производственное оборудование худо используются, благо
даря неравномерному расходу воды в реке.

В одном случае имеем низкий коэффициент использования гидро
технических сооружений, в другом, наоборот, низкий коэффициент 
использования гидро-силового, и, связанного с ним, производственного 
оборудования.

По стоимости же затраченного капитала обе эти величины 
столь значительны, что упускать из вида их влияния никоим образом
нельзя.

Наоборот, при тепло-силовой установке и к. и. производственного 
оборудования будет выше.

Из приведенного выше примера видим, что до войны, в Герма
нии, рационально оборудованная, паро-силовая, чисто-конденсацион
ная установка имела возможность вырабатывать энергию по цене от 
1,551 до 7,038 пфг. за киловатт/час.

При коэффициенте использования, характерном для бумажной 
промышленности— (0.75), энергия стоила всего 1.758 пфг. за кв/час.

Указанная стоимость энергии, при хорошем коэффициенте 
использования (1.75 пфг/квч при к. и. — 0,75), отнюдь не является 
плодом только теоретических измышлений.

Ряд примеров эксплоатации существующих современных (в 
Германии 1913 г.) тепло-силовых станций, приводимых, опять таки,
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в классическом труде по глдро-сидовым станциям проф. A. LudinoM 
“Wasserkrafte" — Ihre Ausbau und ilire wirtschaftliche Ausniitzung—вполне 
подтверждают цифры проф. Клингенберга,

На;ц;;’;ие станняй. Вплден-
бург.

Ессен/и
Руре.

Мто.гьгау-
8РН. Майвгенм.

Мощность станции к?.. • 7850 •22400 11800 6600

Козффикиентпспользов . 0..3 0,52 0,17 0,22

Црпа 1 тонны угля Фран
ко станция марок . . 9,75 12,40 19,36 17,2

Стоимость 1 кв/яаеа нфг . 3,26 9 3R-г, '*■' 4,0 4,07

Коэффициент использования станций — всюду низкий. Однако,, 
низкий коэффициент использования характеризует не установку 
станции, а потребителей энергии ее.

Характерно, что сравнительная стоимость квч, например, ко 
станциям Вальденбург и Ессен на Руре отраягает н е  с т о и м о с т ь  
у г л я ,  а именно свой коэффициент использования; стоимость я:е 
энергии по этим станциям почти обратно пропорциональна стоимо
сти угля.

В наших русских условиях цифры стоимости энергии были бы 
иные, но тенденция изменения их, в зависимости от к. и., была бы 
та же самая.

Если представить эти цифры з  условиях оборудования и эке- 
плоатации для аналогичной еиловой станции в России до войны, то 
получим следующие соотношения:

Цена топлива-(угля) принята Клижгенбергом в 15 марок за тонну 
при калорийности угля 7.500 кал,, что дает цену тепла (Warmepreis) 
в 0,2 пфг. или около 0.1 коп. га J000 калорий.

Калорийность 1 куб. еаж. дров (при 20э/0 влажности), по табл. 
проф. Кирша равна около 12,10s калорий. При стоимости дров в 
17 руб. (цена на ф-ке „Сокол* 1913 года), стоимость тепла выразится 
в 0,14 коп. за 1000 калорий, т.-е. выше, чем в примере Клингенберга 
на 40%•

Кроме того, для России стоимость постройки, оборудования, ре
монта, обслуяшваяия, а соответственно этому и все постоянные годо
вые эксплоатационные расходы можно считать в 1,75—2,0 раза выше, 
чем для Германии. Принимая поправку 2.0, получим для русских 
условий современной (по тому времени—1913 г.) установки стои
мость 1 квч., приведенную в следующей таблице:



Стоимость 1 квч. в России в 1913 году в копейках.

Коэффициент 
i; пользования 

станции.

Мощность стакига.

5000 кв. 1000 кв.

1.0 1.120 1.305

0.9 1,177 1,383

0,8 1,248 1,479

0,75 1,293 1,541

0,7 1,338 1,602

0,6 1,462 1,768

0,5 1,628 1,999

0,4 1,889 2,343

0.3 2,318 2,921

0.2 3,168 4,081

0.1

1
5,728 7,551

Переходя к современным условиям (1924 г.) мы, должны принять 
во внимание, что с того времени (1913—14 г.) в области практической 
теплотехники были сделаны большие успехи.

Проф. Клингенберг считает установку с к. п. д. котельной =  
=  0,75 — 0,76, тогда как теперь мы можем довести к. п. д. до 0,82— 
—0.84 (к. п. д. котельной „Сокола", по группе котлов Гарбе, рабо
тающих на силовую станцию, по хорошо постановленному испытанию
— 0,78).

Начальное состояние пара в примере Клингенберга принято в
12 атм. и 300°С, в настоящее же время установка будет иметь не 
менее 22—25 атмосфер, при перегреве не ниже 350 —375°С.

Расход пара показан у Клингенберга в 6,5 кгр. на квч, тогда как 
в настоящее время он уже гарантируется фирмами в 5,0 кгр. на кв. час.

Термический к. п. д. турбины считался в то время около 
14 — 15%, в настоящее время его можно считать—18—20%.

Несмотря на некоторое вздорожание стоимости установки вы
сокого давления против нормальной, (по данным МюнцингераJ) оно 
выразится для котлов около 20—25%), общее удешевление стоимости 
энергии будет около—20—25%.

На диаграммах I и II представлены тепловые потоки: I—для 
установки, современной для 1913 г. (пример Клингенберга) и II—для 
установки современной для 1924 г., с котлами высокого давления и 
турбиной сист. Лёзель—типа Брюннекого завода.

!) VDI—ITechdruckdnmpf—S. 5.



Термический коэффициент полезного действия в 1-м случае -  
(для 1914 г.) — 14,7%; во втором (для 1924 г.)—19.6%; улучшение

Т - О И й ГР Я И П Я  ТЕПЛОВОГО П О Т О М . ЧИСТО к о н я Е н с я и и о н н с й  
ТУРБИ Н Ы  ОБЫЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
j  п о  д а н н ы м  Н л и м г г .н & £ р г д  r p . z n . J . j .  /

очень значительное. Однако, развитие теплотехники этим не огра
ничивается. Как видно из диаграммы II и при этой установке около 
62% теплоты теряется в конденсаторе турбины.

Л  -  О и Я ГР Я П П Я  ТЕПЛОВОГО ПО ТОМЯ. ЧИСТО КОНДЕНСЯЦИОННОЙ  • 
ТУРБИ Н Ы  ВЫСОКОГО ОДВЛЕНИЯ .

H t O T C F r l  f S Q  Т  £  Л Ь  H Q  Й - и
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Соответственно этому, благодаря получению так-называемой 
,ох-бросной“ энергии, конечно, стоимость энергии очень значительно 
понижается.

Дальнейшие успехи практической теплотехники, имеющие осо
бенно важное значение для бумажной промышленности, были на
правлены именно иа использование этих весьма больших количеств 
тепла, терявшегося в конденсаторе.

Направляя все это тепло, вместо конденсатора, на тепловые про
цессы производства, т.-е. работая с противодавлением, вполне воз
можно поднять термический к, п. д. всей установки до 80% (диа
грамма— III).

1Н - й У Ж Р в гП 1в  ТЕПЛОВОГО ПЗТСНЛ СОВРЕМЕННОЙ ТУРБИНЫ  
С ПРОТИЗОаЯЕПЕНИсП.

\ . у с  п  с  '■> и  Л £ > 5 У £  t  к. 71 / / / 1:: л— — 77.&S.
—  3  Н О н а & н С А Т Е .  . — -----  I " П  И с  П О Л Ь З У Е Т С Я

НЯ ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ.

СЕГО ИСПОЛЬЪУСТСЯ 12.75%+66,55% «= 79,70% теплоты ТСПЛиав.

пятг.ри нотеяьигй- п

Таким образом, идеальным решением задачи получения дешевой 
энергии от тепло-силовой установки, является создание такого про
мышленного предприятия, тепло-силовая установка которого давала 
бы „отбросную* энергию в количестве, покрывающем потребность 
всех силовых процессов производства.

Как известно, целлюлозные заводы, вырабатывающие сухую цел
люлозу, в случае выбора надлежащего давления пара при рациональ
ном устройстве паро-силового хозяйства, являются производителями 
значительных количеств „отброеной“ энергии.

Если взять в качестве примера завод с производительностью 
в 1.000.000 пуд. или 16.500 тонн, целлюлозы в год, то получим след, 
соотношения.
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Потребление пара:
Варка . . . 16.500 X  3.0 =  49,500 тонн (7,0 абс. а гм.;
Сушка . .16 .500X  2.5 =  41,200 „ 2,5 „
Отбелка . 33% 5.500 X 1 .5 =  8,250 я „ „ ,,
Отопление . 1,200 ,, „

Всего.........................  49.500 тонн (7,0 абс. атм,)
50.650 тонн (2,5 абс. атм.)

Потребление энергии:
16,500 X 300 =  4.950.000 квч.

Принимая начальное состояние пара 30 атм, и 350: С, получим: 
по циклу Ранкина теоретическ. количество „отбросной1- энергии1) 
в I ог'еме (при 7,0 абс. атм.) на тонну пара—97 квч. и во II от’еме 
(при 2,5 абс. атм.)—154 квч.

Термический коэффициент полезного действия турбин Лезедя, 
отнесенный к муфте генератора, по испытаниям =  0,78 — 0,82. При
нимая к. и. д. турбины— 0,8 или, отнесенный к  клеммам генера
тора— 0,77, получим количество „отбросной11 энергии, могущее быть 
практически использованным, от I от’ем а— 97 X 0,77 =  75 квч на тонну 
пара, от II от’ема—154 X 0,77 =  119 квч. на тонну пара.

Таким образом, проходящие через I от’ем 49.500 тонн пара дают 
.л отбросной11 энергии 45.500X 752 =  3.412.000 квч в год и проходящие 
через II от’ем 50.650 тонн пара дают 50.650X119 =  6.027.300 квч в 
год. Всего „отбросной"- энергии паро-силовая установка дает, таким 
образом, 9.439.800 квч. в год.

Вычитая собственное потребление энергии заводом, получаем 
количество „отбросной1* энергии избыточной равным: 9.439.800 — 
4.960.800 =  4.489.800 квч., т.-е. 272 квч. на тонну целль:>лозы.

Комбинирование такого, имеющего избыточную энергию, пред
приятия с другим, потребляющим эту энергию, является, с точки 
зрения теплотехники, в высшей степени желательным.

Таким потребителем может быть, как раз, фабрика газетной 
бумаги.

Процентное содержание целлюлозы в газетной бумаге, однако, 
весьма незначительно и, поэтому, количество „отбросной* энергии от 
завода, вырабатывающего целлюлозу, только в количестве, необхо
димом для своей газетной бумаги, не может заметно понизить стои
мость всей энергии.

Помимо этого, размер подобного целлюлозного завода был бы 
столь незначительным, что не оправдывался бы экономически и с 
точки зрения производственной.

Иначе обстоит дело, если езять комбинат фабрики газетной бу
маги и мощного целлюлозного завода.

1) См. диаграмму МоШег, так --е диаграмму— „Бум. Пром.". 1924 г. J6 5., стр. 224.
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В качестве примера, приводим ниже соответствующие подсчеты 
--.я комбинированного предприятия, вырабатывающего из своих полу- 
~н-одуктов 50.000 тонн целлюлозы и 25.000 газетной бумаги в год.

При обычной композиции газетной бумаги и 15% потери волокна 
ю-оаем, что для производства потребуется 7.200 тонн сырой целлюлозы 
z  21.600 тонн древесной массы.

Сухой целлюлозы будет выработано 50.000 — 7.200 =  42.000 тонн 
: год. Удельные расходы пара принимаем следующие:

Расход пара.
Варка целлюлозы . . . .  2,75 тонн пара при 7,0 атм. аб-с.
Сушка целлюлозы (вклю

чая вентиляцию) . . .  2,5 „ при 2,5 атм. абс.
О тб е л к а .............................1,5 „ ,, „
Сушка бумаги (включая 

. вентиляцию ).................3,5 „ ,, „ ., „
Отопление помещений—100 тонн пара в сутки в течении 200 

суток в году.
Расход энергии.

Выработка целлюлозы . . . .  250 квч. па тонну.
„ бум аги ..................... 500 ., „
„ древесной массы. 1.080 „

Освещение и подсобные пред
приятия .............................  5.000 квч. в сутки.

Принимая 340 раб. дней, пли 3.160 рабочих часов в течение года, 
нжвех следующие числа годового и среднего часового расхода пара 
и энергии.

Расход пара.

Статья расхода.
Годовой
расход.

Средней
часовой.
расход.

В Т 0 ц и а х.

Пар при 7,0 атм. абс.

Вар!» дедшпло-:ы 50.000X 2,75 . . 137.000 17.00

Пар при 2,5 атя. абс.

; Сушка деляюлолм 42.800 X  2,5 . . 107.000 13.20

Сушка бумаги 2 5 .0 0 0 X 8 ,6  . . . . 87.500 10.60
;

Огбпка я&ипвяьяч 1 6 .500Х 1 -°  • 25.000 2.25

' Отопление 200 X  Ю0 . . . . . . . 20.000
1

4.15

Всего тара нрн 2,5 атм абс. . .
’

230.500
1

30.20
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Расход энергии.
В кидовагг часах.

С т а т ь  н р а с х о д  а. Годовой
расход.

Средний
часовой
расход.

Пр-во целлюлозы 55.000 X  250 . . . .

!

12,500.000 1535

„ бумаги 25.000 X  5 0 0 ..................... 12.500.000 1535

„ Древесной массы 21.600 X  1080. 23.300.000 2850

я Освещение и подеобпые предприя
тия 5000X  360 ............................... 1 .600.000 205

Всего энергии . 50.100.000 6125 цзч.

Считая необходимый резерв установленной мощности агрегата 
20—25°/0, —получаем мощность турбогенератора, станции—7500 КВ.

При начальном давлении пара в 30 атм, 375°С и к .п .д .*  тур
бины, по отношению к циклу Ранкина, 0,78—имеем следующие коли
чества „отбросной41 энергии.

При конечном давлении, в 7,0 атм. абс. теоретическое тепяопа- 
дение в' турбине (по диаграмме МоШег) 86 кал./кгр; действительно 
используемое тепло S6 X  0,78 — 67 кал.

67 X  ЮОО „0 ™Па тонну пара имеем -отбросной" энергии ----- ---------=  78КВч.

При конечном давлении 2,5 - атм. абс. имеем теоретическое тепло- 
падение 133 кал/кгр; действительно используемое тепло 133X 0,78 =  
= 1 0 4  кал.

104X 1000
На тонну пара получаем „отбросной* энергии:-----— —121 ь,г>ч.
Суммарные результаты получаем следующие:

-
В год. В час. 

(средн.)

Общий pa*’ iv»T эгергап по r-'-’ку пред-
50.100.000 60S 5

Получ. энергия в I от еле 13.7C0X'S j 10.700.000 1330

То же во II от'еке 23.930X121 . . . 29.000.000 3550

Всего яогбросноМ“ апергпп! 39.700.000 48 SO

Необходимо добаво'шо конлс-юаинонао! 
энергии 50.100.000 — 89.700.000 . . 10.4fl0.0C0 1205

Принимая для конденсационной турбины высокого давления тот 
же К .П .Д ., получаем, при теоретическом теплопадении до 0.04 атм.— 
268 кал./кгр., действительно использованное тепло 268.0.78—209 кал/кгр.

S GO
Расход пара на КВч — =  4.95 кгр.
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Прибавляя на конденсационный агрегат 2%, получаем действи
тельный расход пара, при нормальной нагрузке, 5.05 кгр/КВч, т.-е. то, 
что уже гарантируется фирмами—турбиностроителями.

Для выработки недостающего количества конденсационной энер-
. 10.400.000X 5.05

геи нужно будет затратить в течение года —----- -—-г ------=  52.000
1000

тонн пара.
1205 Vo 05иди в среднем в час — = 6 .1  тонн пара.

Общее количество пара, потребляемого рассматриваемой тепло
силовой установкой, составпт в год:

137.500 ■ -р 239.500 4- 52.000 == 429.000 тонн;

пли в час средн. 17.0 -|- 30.3 -j- 6.1 =  53.4 тонны.
Подсчет стоимости пара и единицы содержащегося в нем тепла 

производим, исходя из следующих соображений.
Стоимость дров—считаем 25 руб. за куб. (цена Сухонского района). 

Теплотворная способность дров—12.10е калорий, как было принято 
ранее.

К. П- Д.  всей котельной установки—0.80. Количество тепла в 
I кгр пара, при начальном состоянии его—760 кал.

тт , * 1 2 .1 0 е X  0 -8 0Из 1 куба дров получаем пара 7^ -̂ 1000 — 12-а тонн.

Цифра вполне реальная, ибо иапр. на Соколе, по группе котлов 
Горбе (15.0 атм. абс), работающих на силовую станцию в настоящих 
условиях по испытанию получаем 12.5 тонн пара.

Стоимость топлива, необходимого для получения одной тонны пара

будет =  2.0 руб. Стоимость же тепла выразится в =  0.27 коп.

за 1000 калорий, содержащихся в пере
распределяя стоимость топлива на силовые и тепловые процессы, 

пропорционально потребленному каждым из этих процессов количеству 
теплоты, получаем следующее распределение затрат на топливо в 
течение года: (см. стр. 594).

Рассматривая составленную для этой паро-силовой установки 
диаграмму теплового потока (диагр. IV.), замечаем, что хотя получен
ная электрическая энергия и составляет 12,11%, вместо 19.6% (диагр. II.) 
яри чисто конденсационной такой же установке, но используемые для 
производства 66,70% теплоты настолько сильно иозышают общее 
теплоиспользоваиие, что термодинамический коэффициент установки 
поднимается до 12.11 - j-66.70 =  78.81%-

Средняя стоимость энергии рассматриваемой установки, т.-е. 
„отбросной* и конденсационной, определится, приняв во внимание 
следующие соображения:

Расходы переменные, т.-е, стоимость топлива на I КВч. уже 
определены выше.
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Хч
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по


ря
дк

у. С т а т ь и  р а с х о д а .
Пар прп 
7.0 атм,

Пар при 
2.5 ата.

Пар и д у 
щ е й  в  

конденса
тор.

Всего, или 
в среднем.

1 Потребное колнч. в  го д ......................тонн. 137.500 239.500
.
52.000 429.000

2 Полное коднч. тепла, получаемого паром 
в к о т л а х .......................................10е кал. 104.000 181.000 39.500 324.500

3 Стоимость этого тепла.......................... руб. 280.000 489.000
'

107.000 876.1501

4 Колкч. выработанной энергия—КВЧ . . . 10.700:000 90 00Г| ооо'ю  400 ООО
1

50.100 000

5 Расход тепла, отдаваемого 1 кгр. пар» па 
ЕВЧ................................................................... 67 104 760

6 Общее колнч. тепла, отдаваемое паром иа 
энергию........................................... 10“ кал. 9.350 24.900 39 5<"«0 73.750

7

8

Стоимость топлива общая...................... руб.

Стоимость топлива на КВЧ..................коп.

25.200

0.232

67.050

0.232

107.000

1.04

199.250
среднее

0.33

9 Количество тема, отдаваемое па тепловые 
п р о ц ео сн .......................................106 кал. j  94.650 156.100 250.750

10 Стоимость этого тепла . ......................руб. ! 254.800 421.950 — 076.750

!

IV- Р ивГРвМПв Т Е П Л О В О ГО  п с т о н я .  с о в р е м е н н о й  у с  т а  н о в  н и
Т У Р Б И Н Ы  ВЫСОКОГО Д А В Л Е Н И Я Х а з с и н ы п  О ГЕМ СЯ ПпРп И М НОЕНСвЦИЕ И

По.~учве.тся ?Н£РГНН_:

По статьям, составляющим расходы постоянные, сравнительно' 
с подсчитанными ранее для 1910 г., необходимо ввести следующие 
поправки.
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Стоимость паро-еиловой установки высокого давления в настоя
щее время можно считать 225 руб. за лош. силу.

Эта установка, в о б щ е м  по в с е м у  с о о р у ж е н и ю ,  включая 
здания и вспомогательные оборудования, будет дороже нормальной 
на Ю0/ 0. (Котлы дороже на 20—25%: вздорожание турбпн того-же 
порядка. Стоимость паропроводов не меняется, стоимость генераторов 
г  всего электротехнического оборудования остается прежней; стоимость 
здания и вспоиогательн. устройств также не изменяется. Котлы и 
турбины стоят около 40% всей установки; следовательно, вздорожание 
лх ее 20—25% повышает общую стоимость установки на 10%).

Проценты на затраченный капитал считаем 12%, вместо 6%, 
принятых выше для 1913 года.

Амортизация учитывается в размере 6% на затраченный капитал 
'3% здания и 10% оборудование).

Учитывая все эти факторы образования себестоимости энергии 
и калькулируя тем же методом, что и выше (для 1913 г.), получаем:

1) Стоимость топлива для холостой работы - . . 0.2452 коп. КВч.
2) Стоимость обслуживания, смазочн. материалов

и проч......................................................................... 0.1072 „ „
3) Амортизация и п р о ц е н т ы .....................................  0.5850 „ „

Всего постоянных расходов . 0.9374 коп/ЕВч.

Сумма годовых постоянных расходов выразится 
0.9374 X 7500 X  8760 =  615.500 руб.

Коэффициент 
и •иользонапБЯ 

станции.

т, i Выработка эн е р - Годовые экспдоатапионные расходы. 1! ;; ГИИ В ГОД.
Стоимость 

1 КВ-час-а.

Постоянные
РУб-

Переменные
РУб-

Всего
PJU .

КВ-час. Коп.

1,0 015 .500 285.030 900.500 65.700.000 1.370

0,9 то же 256.500 872.000 59.100.000 1.475

0,8 228.000 843.500 59 550.00® _ 1.605

0,75 213.700 829.200 49.300.0u0 1.683!
0,7 ?> 199.500 815.000 4 8 .ООО. ООО 1.772

0,6 j. 171.000 786.500 39.420.000 1.995

0,5 i ?? 142.500 758.000 32.850.000 2.308

0,4 114.000 729.500 26.280.000 2.778

0,3 г 85.600 701.000. 19.700.000 3.552

0,2 я 57.000
*

672.500 13.140.000 5.120

ОД 2 5 . 5 0 0 644.000 6.570.000 9.800 -
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При наших привычных условиях эксплоатации станций, когда 
топливо составляет 70—75% стоимости энергии, вывод этот может 
показаться пародоксальным,—но он верен.

to
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О 01 . й,з a.s м  a,? a,s ъ.э r  i,c
К йЕФ Ф И Ц И ЕН Т ЯСЛОЛЬЗйВЯНИЯ СТАНЦИИ.

В качестве примера тенденции кривых приводим анало
гичную диаграмму стоимости энергии тепло-силовой и гидравлической 
для средних условий в Германии, в 1913 году (диагр. VII). (Данные 
взяты из труда проф. Ludin’a).

Для к о н д е н с а ц и о н н о й  тепло-силовой станции (нормального 
давления) соотношение, как видно было, для 1913 г. несколько иное, 
но тенденция кривых намечалась та же самая.

Логика новых обстоятельств (успехи тепло-техники, особенности 
бумажной промышленности и условия кредита) заставляет пересмо
треть Привычные наши выводы в этом вопросе: о целесообразности 
пользования тем или иным видом энергии.

Д и я г р я и м я  У[
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В виду серьезности вопроса, при выборе реальных условий и 
:ест для будущего строительства, необходимо очень тщательно взве
сить все доводы за и против в каждом конкретном случае.

is

5 

?

6 

S

3

& 0,1 6,2 0.3 0,h 0,5 0,6 0,7 0.3 0.9 i,a
коэффициент и сп а п ь ^о & ям и л  с т а н ц и и

Несомненно будут очень нередки случаи, когда, при необходи- 
■ мом дополнительном к вышеизложенному учете факторов: а) стоимости 
баланса и б) фрахта до мест потребления продукции и др., оконча
тельные выводы будут не в пользу гидрЪстайций.

И . Храмцов.
„Сокол*.

Ноябрь 1924 г.
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Об использовании энергии реки Меты для бумажной 
промышленности-

Производственные программы всех трестов бумажной промышлен
ности на 1924—25 г. предусматривают выработку около 10.000.000 пуд. 
бумаги нетто. Заявки на ввоз заграничной бумаги составляют 5 .000.000 
пудов или около 50% собственной выработки.

Потребление газетной бумаги уже в настоящее время составляет 
-300.000 пуд. в месяц илп 3.600.000 пудов в год.

В течение 1924—25 г. потребление газетной бумаги выразится 
в 4.000.000 — 4.500.000 или 80 — 90% ввоза всей бумаги.

Существующие предприятия по оборудованию могли бы дать 
газетной бумаги:

Дубровка (2 м аш .)..................... 1.000.000 пуд.
Голодаевская ф-ка (1маш.). . 500.000 ,,
Окудовка (1 маш.).....................  300.000 ,,

всего лишь . . . 1.800.000 пуд.

т.-е. далеко не покрывали бы и половины потребности. Основному 
же обязательному условию — давать бумагу не дороже ввозимой 
заграничной — ни одно- из них (за исключением разве в будущем 
Окуловки) удовлетворить не сможет.

Вопрос о выработке газетных бумаг в СССР становится, таким 
образом, резко актуальным и выдвигается настоятельно самой жизнью 
в ряд первоочередных и не терпяпшх отлагательства.

Выработка газетной бумаги, как известно, всецело зависит от 
возможности иметь дешевую древесную массу; производство же дре
весной массы экономически возможно только при условии получения 
дешевой энергии.

Наиболее дешевую энергию из всех существующих в бумажной 
промышленности паро-силовых установок, дают блокированные, син- 
хронно-работающие станции Свердловского целлюлозного завода 
(мощность установки 1500-f-500 к. в.) — 2,68 коп. клв. час и Сокола 
(мощность 1600 +  500 к. в.) — 3,07 коп. клв. час., затем станция Оку
ловки (мощность установки 1500-{-1000 к. в.) — 4,29 коп. клв. час,



zz>и чем для последней средняя стоимость энергии, включая водяную, 
вставляет 3,71 к. клв. час. Однако, вся энергия названных установок 
тже использована и, главное, эта энергия для производства газетных 
бумаг не достаточно дешева.

Ленинградские фабрики, базирующиеся на балансе, стоимостью 
близкой к экспортному, и на импортном или донецком угле, вряд ли 
смогут когда либо работать газетную бумагу не для своего района 
рентабельно.

Наиболее дешевой энергией издавна считалась (правда, далеко 
не всегда достаточно основательно) энергия гидравлическая.

Подача энергии в Ленинград с Волховстроя не сможет разре
шить вопроса. Несмотря на крайне сильную взаимную заинтере
сованность бумажной промышленности (нуждающейся в дешевой 
энергии) и Волховстроя (нуждающегося в крупном потребителе 
-энергии с исключительно благоприятным режимом), несомненно, 
что энергия Волховстроя при нормальных условиях будет по цене 
совершенно недоступна для бумажной промышленности. Уже в 
докладе инлг. М. Н. Левицкого Пленуму ТЭС’а в ноябре 1923 года 
„О значении Волховстроя для бумажной промышленности" х) назы
валась стоимость энергии в 3,0 коп. клв. час. В настоящее время 
-перспективы в атом отношении, повидимому, предвидятся еще менее 
благоприятные.

Несомненно,' что бумажной промышленности приходится искать 
для производства газетной бумаги более дешевые источники энергии. 
Чрезвычайно благоприятными в этом отношении являются располо
женные в той же, что и Волховстрой. водной системе, так называемые 
Боровичекие пороги на р. Мете.

Река Мета впадает в озеро Ильмень, давая до 40°/0 всего расхода 
воды р. Волхова, используемой Волховстроем. Естественные условия 
по р. Мете в отношении использования водяной энергии в нескольких 
местах в высокой мере благоприятны: пороги, очень сильный уклон 
дна реки и крутые берега позволяют значительно (до 18 метр.) под
нять верхний уровень установки, не распространяя подтопа далеко 
вверх по реке и, следовательно, не затрогивая интересов окружаю
щего населения. Берега Меты довольно близки один к  другому и 
плотина, благодаря этому, будет сравнительно незначительной длины. 
Вода в реке чистая, так как все дно реки представляет собой 
сплошную плотную известковую плиту, глубиной 3 метра, под которой 
идет слой совершенно водонепроницаемой плотной глины.

Все эти чрезвычайно благоприятные условия относятся, главным 
образом, к участку реки Меты от Опеченского посада до Потериелиц-

- кой пристани, где по обследованию б. Гугса мы имеем на протяжении 
30 километров общее падение 60 метров. Здесь может быть намечено
5 гидросиловых установок, общей мощностью в 30.000 л. с.

—  601  —

*) См. „Бумаги. Промыпм." 1923 г. 6. стр. 716.
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В этом районе наиболее удобным для установки силовой стан цен 
пунктом является местность около крупного порога Вктцы в 6 кило
метрах от города Боровичей. Около порога Витцы (на левом берегу)

расположены шахты для добычи каолина, принадлежащие Бор-ком
бинату. Невозможность затопления шахт, диктует устройство пло
тины выше их. Таким образом, использование падения нижележащих 
порогов или исключается (1-ый вариант) или же вызывает необходи
мость расположения силовой станции отдельно от плотины, вниз от 
нее на 1,5 — 2,0 километра с устройством такой же длины водоспу-
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£ z :r :  канала (2-й вариант). Используемое падение в этом случае 
: 2-му вар.) будет 18,0 +  4,0 =  22,0 метра. Принимая за расчетный 

~ ? деленный ГУГС’ом средний расход воды реки Меты в 50 куб. 
ттр. в сек., получаем (при к. п. д. =  0,75) установленную мощность 

т : 1-му варианту'— 9.000 л. с. и л и ~ 6.500 клв. и по второму варианту 
и.-ОО л. с. или 8.100 клв. Установка по второму варианту еетест- 
1тЖно весьма желательна, но она, вызывает устройство дорогого 
2 : донодводящего канала, длиной около 1,5 — 2,0 километров. Стоимость 

\нала приближенно можно определить около 400 тыс. рублей. 
};рсме того, по конфигурации и рельефу местности канал более удобно 
: дсполагался бы по правому берегу реки, тогда как наличность (на 
девом берегу) железной дороги диктует расположение фабрики на этом 
тденно (левом) берегу Меты. Кроме того, опять-таки в зависимости от 
:. ельефа местности, при 2-м варианте пришлось бы электрифицировать, 
. следовательно удорожить существенно, всю  установку, ибо удобного 
песта для расположения фабрики здесь не имеется. При выборе же 
первого варианта место расположения фабрики на левом берегу 
имеется в виде удобно расположенного возвышенного плато. Железная 
дорога не доходит до него менее, чем на 1 километр.

Намечаемая мощность фабрики газетной бумаги — 2 бумагодела
тельных машины шириной по 4,5 метра, общей производительностью 
’.ООО пуд. (100 тонн) в сутки. Благодаря ежегодному закрытию 
осенью Вышневолоцкого бейшлота на 20 — 30 дней, секундный дебет 
р. Меты понижается на время закрытия с 50,0 приблизительно до 15,гь 
дуб. м. В течение этого времени производительность фабрики будет 
равна Vs нормальной, почему мы принимаем для расчета 300 полных 
рабочих дней в году. Годовая производительность выразится в таком 
случае в 1.800.000 пуд. или 30.000 тонн бумаги нетто. Суточный рас
ход полуфабрикатов составит 5.400 пуд. (75%) воздушно-сухой древес
ной массы своего производства и 1.800 пуд. (25%) привозной целлю
лозы. Принимая расход на 1 пуд бумаги механической энергия — 
9 клв. часоз, а тепловой энергии (еключэя отопление) — 4 тонны 
на 1 тонну и на 1 пуд древесной массы механической энергии 
20 клв.ч., •; мы имеем потребную мощность силовой установки 
Г9Х 6.000) 4 - (20 X 5.400) „-- ------- ’ — —--------— =  б.7о0 к, в. Суточная потребность пара

Jj-ic .

составит 4 х  ЮО =  400 тонн. Это количество пара при пропуске 
через турбину обычного давления может дать нам 50 X 400 =  20.ООО 
клв. час. отбросной энергии или мощность 830 киловатт. Следова
тельно от гидросиловой станции потребуется 6.750 — 830 =  5.920 к. в. 
или 91% установленной мощности, из которых 4.500 к. в. будут 
потребляться непосредственно древесно-массными машинами и только 
1.420 к. в. или 24% придется электрифицировать для передачи без 
трансформирования на рядом расположенную бумажную фабрику.

Стоимость энергии на валу турбин определится приблизительно 
из следующих соображений.
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Стоимость всего сооружения в докладе ГУГС‘а VII-му Совещанию 
управляющих и главных инженеров ДБТ в августе с/г. предвари
тельно исчислена в 4.200.000 рублей, что дает необычайно низкую 
-стоимость, всего лишь 4.200.000:8.000 =  525 руб. за установленный 
киловатт мощности, и стоимость энергии выражается по предвари
тельным подсчетам ГУГС’а в 0,9 коп. клв. ч.

Совещанием констатировано, что Боровичская установка на 
р. Мете представляет исключительный пнтерее для бумажной про
мышленности, но что достаточных данных для окончательного сужде
ния о степени экономичности установки Г5ТС‘он пока не представлено. 
Совещание признало необходимым заслушание дополнительного сооб
щения, подкрепленного вполне основательными данными о стоимости 
сооружения и энергии.

В довоенное время гидросиловые установки в России обходились 
в  среднем 250—300 рублей за силу ели 340—410 руб. за киловатт. 
Коэффициент вздорожания основных материалов, как цемент, железо 
и т. п. в настоящее время равен 2, а для рабочих рук приблизительно 
1,8; накладные расходы возросли не менее, чем в 2 раза.. Необходимо 
поэтому нз осторожности принять оть установки 1 киловатта
мощности не менее Б-: с =  ; >: -уб. -500 руб. за силу) при непо
средственной передаче -лерпло на де::л:реры  и станции на самой 
плотине (по первому варианту . сг : тел более необходимо, что в 
предварительном пр:екте ГУ ГГа не предусмотрено нн устройство 
шлюза для пропуска в крайнем случае, лесосплавного
лотка, между тем как это вериге будет неизбежно. В качестве 
примера можно указать, чд — Германии в 1914 г . стоимость 
подобного типа установок ечЕгад-аоь от 600— 1200 марок за устано
влений киловатт мощеостл или в среднем 900 марок—425 рублей1).

В стоимости энергии лрл гид!'о-силовой установке, как известно, 
исключительное значение лмеот стоимость капитала и амортизация; 
расходы же по эксплоатацил составляют нормально около 1—2% от 
стоимости сооружения.

Считая проценты на каллтад в 12° 0 годовых и амортизацию 
плотины и оборудования в среднем всего лишь в 3 5/0, получим 
стоимость энергии, считая на 1 потребленный киловаттчас, исходя 
из следующих соображений.

Ежегодные расходы при стоимости установки 680 X  6500 =  
=  4.420.000 рублей выразятся в

12%, на затраченный капитал 
3°/0 амортизация......................

470.400 руб. 
132.600 „

2% расходы по эксплоатации, ремонту и т. п. 88.400 „
всего . . . 691.400 руб.

‘jln g . Holl u. Ing. G-lunlc. „Bereohnen und Entwerfen von Tarbinen und Wasserkraflan- 
-agene.—1922.



При установленной мощности в 6.500 клв. и 300 рабочих дней, 
принимая даже идеально хороший, выше нами подсчитанный, коэф- 

гдиент использования 0,9, получим использованное число киловатт- 
--сов в год 6500X300X24X0,9=42.120.000 клв. ч. Стоимость энергии по 
;ервому варианту выразится в 691.400:42.120.000 =  1.65 коп. клв. час.

Аналогичный подсчет для второго варианта при стоимости 
:-:анала в 400.000 рублей и дополнительного оборудования 100.000 руб. 
даст стоимость сооружения (6.500 X 680) —f- 400.000 +  100.000 =  4.920.000 

тб., что при тех же %  %  на капитал, погашении, эксплоатационных 
расходах и коэффициенте использования дает ежегодную стоимость 
с-нергии 4.9200.000 X  0,17 =  836.400 руб. ИЛИ 836.400 : (8.100 X  300 X  

; 24 х  0,9) =  1,59 коп. за клв. час. Необходимо заметить, что исчи
сленная стоимость энергии 1,59 коп. за клв. час (по второму вари
анту) будет действительна только в том случае, если вся энергия 
Гудет потреблена здесь же н а  м е с т е  д л я  б у м а ж н о г о  п р о и з 
в о д с т в а .  т.-е. если годовая производительность фабрики будет не
1.800.000 пуд., а 2.240.000 пуд. Препятствием этому, как уже было 
указано выше, является отсутствие подходящего места для располо
жения фабрики.

В случае использования для бумажного производства (при этом 
втором варианте) прежних 6.500 клв. ч. для годовой производитель
ности 1.800.000 пуд. и при отпуске остальной энергии посторонним 
потребителям, например, городу Боровичам, Боркомбинату и т. п., 
даже не считая потерь в линии и трансформаторах, стоимость энергии 
-значительно повысится, так как коэффициент использования будет 
иной — более низкий, а именно: для избыточных 2.180  клв. не выше 
0,5, что дает для годичного использования энергии 46.119.000 клв. 
часов. При тех же эксплоатационных расходах стоимость энергии 
будет 836.400:46.119.000 =  1,82 коп. за клв. час.

Если принять при этом же (втором) варианте передачу энергии 
в Окуловку на расстояние 40 километров, то дополнительная стои
мость сооружения (по предварительным данным ГУГС’а) составит:

линия электропередачи...................................................... 275.000 руб.
трансф орм аторы ....................................................................  36.000 „
распределительное и предохранительное оборудование 66.000 „

всего . . . 377.000 руб. 
■Эксплоатационные расходы по передаче составят в год:

12°/0 на кап и тал .....................................  45.240 руб.
8% — амортизация.................................. 30.160 „
2 % — обслуживание, ремонт и т. п. 7.540 „

всего . . . 82.940 руб.
Общий расход с предыдущим составит 836.400-|-82.940=919.340 руб. 
Учитывая потери в трансформаторах и линии передачи, а также, 

при неизбежности приведения дефибреров моторами, потери в них, 
получим общую потерю энергии не менее 20%. Годовое количество
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использованной в Окуловке энергии получим равным 52 • 588.000 X* 
х  0,80 =  41.990.400 клв. ч. Стоимость энергии в Окуловке составит 
919.340 : 41.990.400 =  2,17 коп. за клв. час.

Таким образом, установка гидросиловой станции по второму 
варианту с передачей энергии на Окуловскую фабрику приводит к 
значительному удорожанию всей установки и к потере при передаче 
всей добавочной энергии, получаемой нами на гидростанции путем 
устройства канала.

В результате мы получаем стоимость энергии в Окуловке на 
2,17 — l,t>5 =  0,52 коп. клв. ч. дороже, нежели при потреблении на 
месте получения, при значительно пониженной надежности действия 
всей установки.

Кажущийся весьма существенным вопрос о необходимости 
создания (в случае устройства новой фабрики на Мете) нового рабо
чего поселка и связанных с ним культурных учреждений, на самом 
деле далеко не имеет в ланнсл случае того значения, которое обычно 
ему придается. Всего для О-сдужизания новой фабрики потребуется 
500 — 550 чел. рабочих и  служа—лх. Из них более высоко-квалифи
цированного персонала блдег не б:лее 1 т.-е. 125, максимум 150 че
ловек. Наличность в районе орики многих, близко расположенных, 
селений и в 5 кздеметрлх з : о Б е з  :ззчей ,нри  налаженности рабочих 
поездов по еу::;г:ст: у ? :з ;:з  жоз.-дез. ветке, вполне позволяет удобно 
разместить персонал, г: г : :  лоочондем этих 125—150 человек. Поселок 
при фабрике будет- гезг :: : Г л т : : ; незначительных размеров.

Наличность раол: л е о н : ,  ло з - '-ти  километрах городаБоровичей 
и железнодорожной о-ззл о л л з зл зо зл ез  удовлетворить потребность 
и в культурЕО-ш>с — тчг ежзениях с незначительными
сравнительно затратами.

Время, необходимое зля  з :  отз:дки и оборудования фабрики, опре
деляется при нормальных уел з  лза строительных периода, т. е. то 
же самое, что и для окончания гидротехнических сооружений.

Резюмируя все вытнеззл; ллнзое. мы приходим к  следующим 
выводам.

1) Установка на p. Mere зт  лстазляет исключительный интерес 
для бумажной промышленнэсти з  использование ее безусловно целе
сообразно.

2) В целях наибольшей экономии использование от гидросило
вой станции энергии должно быть осуществлено на месте.

3) Окончательный выбор варианта расположения гидросиловой 
станции и тем самым установление мощности располагаемой прл 
ней бумажной фабрики определится имеющимися в распоряжении 
ГУГС‘а НЕвеллирОЕОчными. данными.

Крайняя важность вопроса настоятельно диктует необходимость 
скорейшего продвижения и окончательного решения его, дабы иметь 
возможность полного использования ближайшего строительного сезона.

27/х—24 г. И. Хглмцов, А. Соколов, А. Еардапов.



значение Вопжекого района для производства газетной 
бумаги.

В последнее время вопрос о новом строительстве в бумажной 
:: смышленности приобретает актуальное значение.

С одной стороны этому содействовала успешная деятельность 
Центробумтреста, давшая ему возможность даже при новом сни
женном прейс-куранте Комвнуторга производить 10%-ное отчисле- 

в фонд нового строительства и тем самым позволившая выступить 
. реальными планами последнего. С другой стороны высшие хозяй- 
тзенные органы Республики учли то громадное не только экономи

ческое, но и политическое значение, которое имеет за собой вопрос 
:: обеспечении нашей печати бумагой, главным образом газетной, 
. I -его производства, и относятся благожелательно к делу создания 

ых мощных фабрик газетной бумаги. Мы в праве ожидать, что 
з. inpoc этот накануне реального осуществления. Поэтому задачей каж- 
л:со из нас, бумажников, является—принять наибольшее участие в 
-т:м крупном и ответственном деле, являющемся, быть может, пово- 

.тным пунктом в развитии нашей бумажной промышленности, и воз- 
::з:но полнее осветить вопрос с точки зрения технической и экономн- 
.- :-кой целесообразности выбора того или другого метода работы и 
гяона расположения будущих фабрик.

Газетная бумага, прежде всего, должна быть дешева и ассигно- 
: злпе на постройку новых фабрик газетной бумаги экономически 
:::жет быть оправдано лишь в том случае, если она будет дешевле 
: '.граничной. Этот, выдвинутый Н. Н. Вельским, основной тезис вряд ли 
::жет кем-либо оспариваться. Его же подсчеты*) показывают, что 

газетная бумага может быть дешева даже в таких менее выгодных 
z~.z ее производства районах, как Ленинградский, а в Боровичах или 
:-з Сухоне и подавно. Последние районы намечены, как первоочеред
ные, где будет осуществлено новое строительство в крупном масштабе. 
..'глью настоящей статьи является указать еще на один район, кото- 
j : :h  может быть признан весьма важным по своей экономической 
-■-годности. Район этот—Волжский; он является в высшей степени 
1л-:.гоприятным для создания бумажной промышленности вообще и 
гр гизводства газетной бумаги в частности.

*} Си. „Бумахттг.!! ПромншленЕС :ть* 1524 г., Л1 6.
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Три основных условия определяют дешевизну газетной бумаги;
1) дешевизна механической энергии,
2) дешевизна балансов и
3) малая стоимость фрахта, т.-е. близость производства к  месту 

потребления.
Всем известно, что высокое развитие в Скандинавских странах 

и Финляндии производства основного материала для выработки газет
ной бумаги—древесной массы было, главным образом, обусловлено * 
наличием удобной для’эксплоатации и, следовательно, дешевой водяной 
энергии. В этом отношении мы оказались совершенно не конкурентно- 
способны с заграницей, ибо нам приходилось работать древесную 
массу на пару, со стоимостью энергии, по крайней мере, втрое большей, 
нежели на скандинавских заводах.

В последнее время мы имеем налицо два фактора, которые, как 
будто, значительно меняют наше положение к лучшему. Это—недавно- 
иследованная мощная водяная сила р. Меты и новейшие достижения 
в области паро-техники. В отношении дешевизны энергии выгоды- 
Боровичекой установки на р. Мете несомненны, и район этот, благо
приятно к тому же расположенный, по близости к. потребляющим, 
центрам, по нашему мнению, безусловно является первоочередным- 
Что касается до второго фактора—новейших достижений паротехншш„ 
то здесь дело оказывается хуже, чем можно было бы по первому 
взгляду предположить. Заманчивые перспективы получить крайне 
дешевую отбросную энергию при применении пара высокого давления,., 
с использованием отработанного пара для целей варки целлюлозы и . 
сушки бумаги, оказываются мало утешительными, ибо для древесной 
массы, главного потребителя силы, ничего из этой отбросной энергии, 
не остается. В самом деле, на' 100 тоне газетной бумаги нетто требуется 
90 тонн воздушной-сухой древесной массы и 30 тонн целлюлозы. 
Средний расход пара при этом будет на сушку бумаги, учитывая- 
и зимнее время с отоплением 4X100=400 тонн и на варку целлюлозы 
3X 3 0 = 9 0  тонн, а всего 490 тонн, которые дадут в паровой турбине 
высокого давления (30 атм. абс., перегрев 350° и коэф. пол. д. 0,7).- 
отбросной энергии (90 х  400) - f  (60 X  90) о - 41.400 к.в./часов. В то ж е 
время потребность механической энергии выразится: на производ
ство 100 тонн бумаги—550X100=55.000 к.в. ч., на 30 тонн целлюлозы— 
250X 30=7.500 к. в. ч., и на 90 тонн древесной массы—1220X 90= 
=109.800 к. в. ч. а всего 172.300 киловаттчасов. Таким образом, при 
своем производстве целлюлозы в размере необходимом для покрытия 
потребности в ней, только 24% всей нужной для фабрики газетной 
бумаги механической энергии покрывается отбросной энергией. Беа 
целлюлозного производства картина мало меняется; мы можем получить- 
тогда отбросной энергии 90X ^00=36.000 к .в .ч ., и количество отброс
ной энергии в общим балансе составит 22°/о.

Последнее обстоятельство, т.-е. малая выгода, в теплосиловом 
балансе, получаемая от комбинации фабрики газетной бумаги с цел-
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т.лозным заводом, работающим для собственной потребности, поз- 
з:ляет нам думать, что к такому комбинированию особенно стремиться 
Zr следует. В виду малого расхода целлюлозы для фабрики газетных 
тжаг, ее с большим успехом можно получать с какого-либо мощного 

целлюлозного завода, комбинированного с бумажной фабрикой любого- 
: .рта бумаг и расположенного в районе получения дешевой тепловой 
-нергии, ибо такой завод сможет выпускать целлюлозу по значительно 
лившей цене. Следовательно, для фабрики газетной бумаги со своим 
производством древесной массы и со своей или привозной целлюло- 
::й , только 22—24% всей потребной механической энергии может 
Гыть покрыто за счет дешевой отбросной. За отсутствием водяной 
зилы предполагается покрывать остальные 78—76% чисто-конденса
ционной паровой энергией, себестоимость которой при цене дров 30 р. 
за 1 куб. с. и стоимости установки 225 руб. за 1 л. с. в двигателях 
современного типа составит минимально 2,7 коп. за к. в. ч.

Как показывают приводимые в статье И. И. Храмцова „Условия 
получения энергии для производства газетной бумаги* расчеты* 
картина сильно меняется в том случае, если мы имеем комби
нацию фабрики газетной бумаги с мощным целлюлозным заводом. 
Получаемая при этом дешевая целлюлоза и значительное улучшение 
тепло-силового баланса дает такие выгоды, что газетная бумага может 
оказаться в данном случае дешевле, нежели выработанная на водяной 
энергии.

При всех предположениях относительно получения дешевой 
энергии для древесно-массного производства, обычно, менее всего уделя
ется внимания нефти—этому весьма удобному горючему, дающему воз
можность наиболее экономного использования в двигателях внутрен
него сгорания. Прогресс в деле построения новейших двигателей 
внутреннего сгорания дает нам в настоящее время возможность иметь 
вполне недежный двигатель любой мощности по цене не выше паро
вого двигателя. В то яге время применение этих двигателей в широ
ком масштабе настоятельно диктуется интересами государственной 
экономии, в целях наиболее рационального использования нашего 
н а ционального до стояния—-н е фти.

Подсчитаем, в самом деле, стоимость энергии на дизельмоторах 
в наиболее выгодном дня них внутреннем районе СССР, а именно на 
Волге. Последние цены на моторную нефть таковы: Царицын—63 коп.? 
Казань—68 коп., Н. Новгород—69,5 коп. и Рыбинск—72 коп. пуд. Все 
последние предложения на дизель-моторы как русские, так и загра
ничные, гарантируют расход нефти на 1 л. с. в час 180—185 гр.; мы 
берем для расчета (при нагрузке 85—90%) ради осторожности 200 гр. 
Стоимость рабсилы на обслуживание силовой станции возьмем на 
основании данных анкеты по эксплоатации дизелей на русских элек
трических станциях, произведенной в 1913 году Московским О-вом 
Электротехников, принимая во внимание большую мощность установки 
ж с добавкой 22%% на социальные расходы. Стоимость ремонта берем,
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исходя из тех же данных. Расход на смазку по гарантийным данным 
Коломенского завода 5 гр. на 1 л. с. в час, при цене смазочного масла 
на Волге в 3 р. 80 к. за пуд. Стоимость дизель-моторов России в 
настоящее время 180 руб. за 1 л. с., а с фундаментом и монтажем 198 р. 
Стоимость машинного помещения 5 руб. на 1 л. с. На всю стоимость 
установки берем 12% на капитал и амортизацию в размере 8%.

Исходя из расчета 7500 рабочих часов в году, стоимость 1 кило- 
заттчаса энергия, полученной на дизель-моторах выразится в копейках:

Ц-“-7:Т,ГП. Ка ;ань. Н. Новгород. IV' ■■■■■:.

1Ы>ТЬ.................  . 1,05 1,13 1,16 1,20
Рабсила................. 0,09 0,09 0,09 0,09
Ремонт .................... 0,20 0,20 0,20 0,20
Сма.: i .................... 0,17 0,17 0,17 0,17.

%% па к:, китал п 
погашение.............. 0,74 0,74 0,74 0,74

В с е г о .  . .
1

2,25 2,33 2,36 2,40

При заграничных дизель-моторах стоимость энергии значительно 
понижается. Цена дизель-моторов'за границей 85 руб. за 1 л. с., пош
лина и провоз на 1 л. с. .составляют 45 руб. При анолигичном выше
приведенному расчете мы получим %°/о на капитал и амортизацию 
на 1 к. в. в размере 0,56 коп. н общую стоимость 1 к. в. ч. в Цари
цыне— 2,22, Казани—2,18, Н. Новгороде—2,15 и Рыбинске—2,07 коп-

Следовательно, мы имеем на Волге энергию, полученную на 
дизель-моторах, более дешевую, нежели энергия чисто конденсацион
ная паровая, которую мы собираемся получить на сравнительно не
дорогом топливе и в наилучших современных турбинах по цене 2,7 к. 
за к. в. ч., пока же имеем в существующих наиболее экономично 
работающих станциях наших бумажных фабрик по 8,0 коп., при цене 
дров в 26 р. за к. с., не считая на капитал.

Здесь, в вопросе о стоимости энергии мы должны быть особо 
внимательны, ибо каждая десятая копейка в стоимости киловатт-часа 
повышает стоимость древесной массы на 2’ . а газетной бумаги — 
на процент.

Таким образом намечается весьма выгодное построение силовой 
станции комбинированной фабрики газетной бумаги, вырабатываю
щей 22—24% отбросной энергии на современной паровой турбине 
и 78—76% энергии на двигателях внутреннего сгорания.

Если Волжский район является столь благоприятным для про
изводств, требующих большого количества механической энергии, то 
удовлетворяет ли он второму требованию дешевизны газетной бумаги, 
т.-е. обладает ли достаточным количеством дешевого баланса?
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:.т“ чае надо рассматривать 3 района: 1) район Рыбинска, 
• : г: древесиной с Шексны и Мологи, 2) верхний плес Волги,

- древесину с Костромы, Унжи, Ветлуги и других более
j r  -eiHX притоков и 3) Волгу ниже Казани, имеющую своим 

: г::: Каму с Вяткой, с их огромными запасами лесных нас-аж- 
п : Количество балансов и неизбежный при этом отход дров но 
i  : отельному исчислению ЦУЛ’а согласно справки, данной им 

z л  "ешш ЦБТ, выражается в следующих цифрах:
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Г !Е 1 . Губерния.
Годичный 

отвод хвойи. 
пород в дес.

Запас в кубцч. сажен.

Балансы. Отход дров 
с листвен1

В И _16КС-Н0>

. ia  Ун.!.а, 
Ъ е т т 'л

1 Ж » ■ *
1 i !  К К

Череповецкая, часть Твер
ской .........................................

Костромская, часть Ярослав
ской .........................................

Пермсюя, часть Казанской . 
Вятская....................................

2. С 00

5.000  
10.000

8.000

20.000

60.000
120.000

96.000

32.000

100.000
200.000
150.000

Как видим, запасы эти значительно превосходят наши требова-
l  I-ни указывают также на то, что Камско-Вятский район заклю- 

ш. - : в себе огромные рессурсы для мощного развития производства 
::*:дозы и бумаги среднего и выше среднего качества, главных 

бите лей балансов и  тепловой энергии.
Обратимся теперь к предположительной на 1924/25 г. стоимости 

.лесины  на Волге, сравнивая таковую со стоимостью ее в Борович- 
- :н  и Сухонском районе. В этом отношении мы можем базироваться
- данных последнего лесозаготовительного сезона' заготовок Дентро- 

треста и государственных лесных трестов. Расчет везде сделан 
пеокоренные балансы.

Боровичский район из требуемых ему 12.000—13.000 ко. саж. 
-данса может получать сплавом по р. Мете телько 20%, а остальные 

железно-дорожной подвозкой по Октябрьской ж. д. Стоимость 
: г :-ь баланса точно определяется отчетными данными Лесотопливной 
. :ети Центробумтреста по Окуловской фабрике, к которым мы делаем 

дравку, учитывая, что придется захватить гораздо больший район, 
м сейчас используется для Окуловки.

Сплавной но 
р. Мете. 

Руб.

Жел.-дорож.
подвозкой.

Руб.

Корневая стони ость........................ .... 7 00 7.00
Заготовка ................................................ 4,00 •3,50

6,00 12,00
Сплав (включая у г о н ) ...................... 7,50 —
Погрузка в вагоны . . . . . . . .
Жед.-дор. фрахт.....................................

. — 2.00
— 13,00

Наклад, расходы Лес. Огд.................. 4,50 4,00

ИТОГО па воде иди в вагоне . . 29 00 41,50

W jm ssiная Промы ш ленность.
4
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Средняя стоимость баланса для Бор свич окон фабрики составит 
29(,00Х,02)-|-(41,50Х0,8)==39 руб. за кб. саж. в вагоне или на воде, 
или 40 руб. франко биржа фабрики.

Сухонский район берет в настоящее время почти исключительно 
сплавной баланс с Кубини и Уфтюги, а также подвозит в баржах с 
Сухоны. При развитии в этом районе производства газетной бумаги и 
увеличении потребности в балансе до 48.000 кб. саж. мы можем иметь 
сплавного баланса 43%, с нижнего течения Сухоны 24% и жел.-дор. 
подвозкой 33°/°.

Себестоимость баланса определится следующими данными:

Сплавной.

Руб.

Баржевой Жел.-дор.
подвозкой с 
лип. Сухоны. 

Руб.
подвозе* 'Й. 

Руб.

Корневая стоимость........................... 5,50 5,50 8,00

Заготовка .............................................. 2,00 2,00 2,50

4,40 4,40 7,00

Сплав (с утоп0м ) .................................. 7,80 3,00 2,00

Достатка пароход. д . . 3,50 9,00 12,50

АдИИПСТр. Л -1 S Z 2__S c  Р А С Х О Д Ы .  . 3,00 3,00 3,00

ПТОГО на б : - j g  в вагоне . . 26,20 26,90 35,00

Средняя стоим: :-гъ баланса в таком случае составит: (26,20X0,43)4- 
-j-(26,90 X  0,241— > З-З.СО X  0,33 ^  29 р. 80 к. или франко-биржа фаб
рики— 31 руб.

Цена баланса в Волжском районе определяется данными лесо
заготовок пиловочного материала трестами Волгаокалес и Волгокаспий* 
лес в истекшем сезоне; в н~х введены для балансовой древесины 
соответствующие поправки.

Нп пии пли 
Ка:-пь (Ко- 

отромск. лес). 
Руб.

Царицын 
(Качек, лес). 

Руб.

Корневая с т о и м о с т ь .......................................... 10,01 10,00
-З аготовка ............................................................... 3,00 ■—■

8,00 8,00
Молевой сплав ....................................................... 1,50 2,70
Местный сп л а в  Г до Нижнего п Iv ~ чни . . 5,00 —
(включ. сплотку) \ до П е р м и ........................ — 1,80
Трав нтный сплав до Ц арицына..................... — 6,20
Накладные расходы (с анортя ацией) . . . . 5,00 7,СО

И т о г о  ф р а н к о -  илот . . . . 32,50 35,70
„ биржа ф-ки 34,80 37,50
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При об’единення заготовок баланса для Волжского района с мощ- 
z лесозаготовками указанных выше лесных трестов, берущих только 
ниновочный материал, стоимость баланса может быть еще понижена 
- —тем удешевления расходов по сплаву и накладных расходов, соста- 
:~л?:*щих, как видно из калькуляции, около 40% общей стоимости.

Таким образом, мы можем признать, что вопрос с балансами раз- 
: г~аетея в Волжском районе весьма благоприятно. К тому же бае- 

г з  Волги удачно обращен внутрь страны и не тяготеет, подобно 
' ;.:-:-ейну Северной Двины ила Северо-Западной Области к экспорту. 
/Гтагодаря отсутствию конкуренции с экспортным балансом мы можем 
“ леть большую устойчивость цен и возможность не так остро реаги- 
:  :вать, на, пока неизбежный для нашего государственного бюджета, 
вывоз балансов за границу.

Мы уже указывали, что фабрике газетной бумаги не предета- 
ьняет особых выгод иметь целлюлозный завод, расчитанный на свою 
гмрабность. Эго тем более применимо к Волжскому району, фабрики 
которого могли бы при дешевом водном фрахте получать целлюлозу 
: мощного целлюлозного завода, комбинированного с фабрикой сред
них и выше средних бумаг, расположенного на Каме. Выгоды такого 
предприятия были признаны еще Совещанием по вопросам нового 
строительства целлюлозной промышленности в Главбуме летом 1921 г., 

позднее в 1923 г.вопрос этот был поднят Правлением Центробум- 
треста в Президиуме ВСНХ.

Мыслима также весьма выгодная комбинация мощного целлю
лозного завода на средней Волге, комбинированного с фабрикой га
зетной бумаги. Избытки целлюлозы этого завода могут питать другие 
Ф-ки газетной бумаги.

Д м  производства 100 тонн газетной бумаги нам потребуется для 
производственных процессов 400 тоны пара или 35 ко. саж. дров, а 
:• подсобными предприятиями, хозяйственными расходами и поселками 
на 20% больше, или 43,2 к. с. В то же время на эти 100 тонн бумаги 
потребуется 90 тонн древесной массы с расходом на ее производство 
: 9,6 к. с. баланса, дающего в лесосеках отход дров 66 кб. саж., т.-е. 
мы в этом случае использовали бы около 65% дров. Для полного 
использования получаемого при заготовке балансов отхода дров необ
ходимо несколько изменить намеченную нами выше схему силовой 
установки парового двигателя с противодавлением и мотора-дизеля. 
В этом случае наиболее рациональным явится: турбогенератор с от’- 
тмом пара на сушку, дающий электрофицированную энергию на 
бумажный отдел и вспомогательные машины древесно-массного про
изводства, и двигатели дизеля, обслуживающие глазные потребители 
энергии—дефибреры. Мы должны получить по этой схеме на 100 тонн 
бумаги с турбогенератора отбросной энергии 36.000 к. в. ч. и конден
сационной 19.000 для бумажного и 22.000 для древесно-массного 
гтделов, а всего 77.000 к. в. ч. паровой энергии и с дизель-моторов 
на дефибреры—88,000 к. в. ч.
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Следовательно, к вышеприведенному расходу древ нам придется, 
добавить количество дров, потребное на получение 41.000 к. в. ч. кон-

5,5X41.000денс&ционыой энергии, что составит _ -^2и,5 к. с. и даст
J. .UUU 11

• бщий расход дров 43,2 -f- 20,5 =  68,7 к. с., т.-е. полную утилизацию 
древесины при сплошной рубке лесосек.

Обратимся теперь к третьему пункту—вопросу о фрахте. Близость 
производства газетной бумаги, как материала массового производства 
и сравнительно невысокой стоимости, к месту ее потребления весьма 
существенна.

Потребление в настоящее время в СССР газетной бумаги дает 
следующую картину по районам.

Р а й о н ы .
: Годовая, 

потреби, 
в пудах

Северо-Западный с Ленинградом . . . 300.000

Центральный с Москвой . . . . . . . 2 .7 60 .ООО

Южный с Харьковом и Киевом . . . 550.ООО

Юго-Восточный п Волжский................. 320.ООО

190.000

В с е г о .  . . . 4.120.000

При этом наибольший рост потребности замечается в централь
ном, а затем в Южных районах.

Мы видим отсюда, что Ленинградский район, в котором распо
ложены две единственные у  нас фабрики специально- газетных бумаг— 
Дубровка и Голодай, находятся в отношении фрахта в исключительно 
неблагсприятных условиях. Потребность района незначительна; при 
полном развитии производства газетной бумаги эти фабрики 80% своей 
продукции должны вывозить в Москву, т.-е. при всех трудных усло
виях производства в виде дороговизны энергии и балансов платить 
лишних 30 коп. на фрахт. Возможно, что вопрос со сбытом газетной 
бумаги Ленинградских фабрик может быть частично разрешен при 
дешевом морском фрахте выходом на Юг и Кавказ через Черномор
ские порты.

Очевидно, что для нового строительства в области производства 
газетной бумаги первоочередными являются районы, тяготеющие к 
Москве, например, Боровичский, Сухонский, Средне-Волжский.

Вопросом следующей очереди являлось бы удовлетворение деше
вой бумагой быстро растущие потребности южных районов, включая 
Кавказ, которые уже в настоящее время превышают миллион пудов.

Попробуем составить ориентировочные калькуляции газетной; 
бумаги для различных, затронутых в настоящей статье районов.. 
Стоимость пара и энергии выводится из следующих данных.
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IIziEa обычно стоят на 20% дешевле балансов и стоимость их 
. :_zrr. согласно вышеприведенных калькуляций балансов, в Боро- 
- I —32 руб., на Сухоне— 25 руб., на средней Волге—27 руб. 40 коп. 
j "1:-рицыие—30 рублей.

Установочная стоимость современной паросиловой установки вы- 
з : : : давления определяется в 300 рублей за клв., из которых. 6.5% 
: = гг на котельную и 45% на силовую станцию. На эту установоч- 

стоимость берем 12% на заемный капитал и 8% на погашение. 
:~ :д  пара по последним гарантийным данным Брюаского завода, и 

I и:з Шкода для турбин, мощностью 2000—3000 клв. составляет 
‘ —5,08 кг. на 1 клв. час; берем ради осторожности 5,5 кг. Расход 

_ _ я на отбросную энергию (на падение теплосодержания в 1 кг. с 
_* zo  650 кал.) принимаем в 20% от нормального расхода конденса- 

::нной установки, вместо 15% теоретических.
В таком случае стоимость пара и энергии для различных районов 

:~авнт:

.
Боровичи. Сухона.

Рыбинск—
Нижний-
Повгирод.

Царицын.

I. Стоимость 1 тоииы пара в рублях.

Топливо (из 1 кб. саж. дров|11 топп пара) 2,91 2,27 2,49 2,73

% %  на капитал и пигашение . . . . 0,42 0,42 0,42 0,42

Р абси л а ....................................................... 0,30 0,30 0,30 0,30

Ремонт ...................................................... 0,15 0,15 0,15 0,15

Прочие р а с х о д ы ................. .... 0,07 0,07 0,07 0,07

И т о г о .  . . . •3,85 3,21 3,43 3,67

X  Сюгшость 1 клв. часа кояденс. энергиивкоп.

2,12 1,77 1,89 2,02

°/о°/о на капитал и погашение . . . . 0,-36 0,36 0,36 0,36

в ,20 0,20 0,20 0/20

Ремонт ...................................................... 0,05 0,05 0,05 0,05

Смалка и пр. расходы . . . . . . . . 0,03 0,03 0,03 0,03

И т о г о .  . . . 2,76 2,41 2,53 2.66

.1. Стоимость 1 клв. час. отбросн. энергии в коп.

П а р ............................................................... 0,13 0,36 0,38 0,41

Прочие р а с х о д ы ...................................... 0,64 0,64 0,64 0,64

И т о г о .  . . . 1,07 1,00 1,02 1,05

J
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В Боровичах мы будем иметь 22% отбросной энергии по 1,07 коп_ 
и 78% водяной по 1,65 к., г) в среднем 1,52 к. за клв. час.

На Сухоне-бумажная фабрика того же масштаба 30.000 т. в год: 
при наличии существующего целлюлозного завода на 20.000 т., из 
которых 12.000 сушится и 6.000 отбеливается,—33% отбросной энергии 
по 1,00 к. и 67% конденсационной по 2,41 к., в среднем— 1,95 к. за 
клв. час.

В Рыбинске— 22% отбросной по 1,02 к., 25% конденсационной не 
2.53 и 53% Дизельной по 2,40, в среднем, 2,13 за клв. ч.

В Н.-Новгороде, при тех же соотношениях, средняя 2,11 к.
В Казани „ „ „ „ „ 2,10 к.
В Царицыне „ „ ,, „ я 2,09 к.
Стоимость древесной массы определяется по следующим данным 

расход энергии принимаем везде 20 клв. ч. на 1 пуд массы, кроме 
Сухоны, где расход энергии равен 22 клв. ч. при червячной передаче 
к дефибреру от паро-турбины; расход балансов 0,65 к. с. на 100 пуд.* 
массы; расход рабсилы (кроме силовой станции, [вошедшей в стоимость - 
энергии) 5 чел.-дней и стоимость 1 чел.-дня 2 р. 20 к. с начислениями-

Стоимость оборудования _древесио-массного завода взятая. .80. к. 
на годовой пуд, зданий—20 коп., амортизация 8%  и на капитал 12;%.. 
Себестоимость древесной массы по этим данным определится в рублях.'

ВорОВЕ’Ш. Сухона.
!

Рыбинск. Н.-Новг.
!

К-~- пь. Цари

Балансы ............................. 0,26 0,20 0,22 0,22 0,22 0,25

0,31 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Вепом. материалы . . . 0,07 0,07 0,07 0,07 0.07 0,07

Отопление . ..................... 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 Л]

ОСтие расходы . . • . ■ 0,п5 0,05 0.05 0,05 0,05 0,05

% °'о и амортно.................. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Итого . . . 1,01 1,07 1,09 1,09 1,08 1,11

Калькуляцию себестоимости газетной бумаги составляем по сле
дующим данным. Расход воздушно-сухих полуфабрикатов— 120 пуд.. 
на 100 пуд. бумаги нетто. Стоимость несушеной своей целлюлозы на 
Сухоне 1 р. 70 к., в Боровичах—сухой сухонской 2 р. 10 к., во всех, 
прочих пунктах— сухой привозной по 1 р. 95 к., так как на Камском или 
средне Волжском заводе при цене балансов в 27 р., топлива 21 р. 50 к. 
и колчедана 25 к., цена несушеной при прочих рагных условиях с

1) Цепа 1 р 65 к. взя;а согласно помещенной в этом номере статьи „Об е> лодт/г 
нпп энергии реки Меты".
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:ухонекой, составит 1 p. 55 к. Стоимость 1 тонны пара для тепловых 
процессов берем в размере 80% от ранее вычисленной, так. как 20% 
стоимости уже снесено нами за счет отбросной энергии. Расход 
энергии— 9 клв. ч. на 1 пуд бумаги; стоимость ее, средняя по фабрикам 
указана выше.

Рабсила—7 чел.-дней на 100 пуд. бумаги—по 2 р. 20 к. с начи
слениями.

Проценты на капитал и амортизацию берем из расчета стоимости 
оборудования и зданий—2 р. на годовой пуд, размер процентов тот же, 
что указан выше для древесной массы. Добавляем также 12% на 
оборотный капитал, который принимаем равным 60% от себестоимости.

Правленские и торговые расходы с налогами берем в размере 
5% от себестоимости.

Стоимость 1 пуда нетто газетной бумаги в этом случае составит 
в рублях.

[Зоровичи. Сухона. Рыбинск, Н.-Новг. Казавь. Царицын.

Дррв. м а с с а ..................... ! 0,91 0,97 0,68 0,98 0,97 0‘99

Целлюлоза..................... .... J 0,63 0,51 0,59 0,59 0,59 0,59

П а р ......................................1 0,21 0,17 0,18 0,18 0,18 0,20
|

Э н ерги я ..............................j 0,14 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19

Р абси л а ............................. ! 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Бичом, згатер. (с упаков.) J 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Общ. р а с х о д ы ................. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16

% %  на основ, кап. и аморт. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

% %  ла обороти, капитал. 0,21 0,21 0,22 0.22 0,22 0,22

Итого фр. ф-ка . . . 3,13 3,07 3,19 3,19 3,18 3,22

Прагл. расходы................. 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17

Стоимость фр. ф-ка . . . 3,30 3,23 3,36 3,36 3,35 3,39

jMocKua. . 3,55 3,53 3,58 3,62 3,77 3,88

„ Харьков . 3,79 3,76 3,86 3,88 3,93 3,79

„ Киев. . . 3,34 3,79 3,8Э 3,91 3,95 3,92 j

„ Тифлис. . 4,0В 4,02 4,13
1

4,14 4,13 4,04 |
1

Резюмируя все вышеизложенное, а также анализируя данные 
вышеприведенной калькуляции, мы можем прийти к следующим вы
водам:
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1) Так как самой неотложной задачей является снабжение газет
ной бумагой Центрального района, мы должны признать первоочеред
ными районами н о е о г о  строительства Боровичский и  Сухонский. Каль
куляция дает для последнего более низкую себестоимость газетной 
бумаги. Однако, необходимо учесть, что данные эти относятся к на
стоящему моменту. В дальнейшем, при повышении цен на дрова 
соотношение неизбежно изменится. Боровичский район, как работающий 
на постоянной стоимости; водяной силе, будет безусловно выгоднее. 
Кроме того, отбросная энергия, имеющаяся в настоящее время на 
Свердловском заводе, понижает ныне стоимость энергии, как для 
самого завода, так и для блокированной с ним станции ф-ки „Сокол*. 
Выгода эта фабрикой газетной бумаги будет уменьшена. Наконец, 
в виду того, что Сухонский район является крайне благоприятным для 
производства средних печатных и писчих бумаг, рационально его 
сохранить для последних.

2) Дальнейшее увеличение потребности в газетной бумаге 
Центрального района и Украины может быть вполне удовлетворено 
районами Рыбинск — Казань по ценам, весьма близким к стоимости 
бумаги Боровичской и Сухонской фабрик, даже при отсутствии весь
ма выгодного комбинирования с мощным целлюлозным заводом.

3) Следующей задачей явится снабжение - дешевой газетной бу
магой части Юга и Юго-Востока СССР, а также Кавказа, что наилуч
шим образом разрешается устройством фабрики в районе Царицына.

А. Карданов.



Из заграничной литературы.

Об экономичности работы новейших роллов-
В журнале „Wochenblatt fur Papierfabrikationc'-, Sondernummer, М  24 A; 

1924 г. напечатана статья Silesius’a „Die Wirtschaftlichkeit der neueren 
Hollander-Bauartena. („Экономичность новейших систем роллов").

В этой статье имеются небезинтересные для наших читателей 
данные, которые мы и приводим.

В настоящее время, несмотря на многостороннее изучение г) ра
боты роллов, нередки случаи, когда расход энергии последних раз
нится между собой до 300°/0- Доказательством этому служит приве
денная ниже таблица .№ 1.

Сравним роллы № 1 и № ю . В обоих случаях из небеленой 
сульфитной целлюлозы работалась шелковая бумага, весом 22 гр. кв. м. 
Разрывная длина полученных бумаг в продольном направлении ока
залась в первом случае (ролл JsT° 1) 12.000 метров и во втором 
(ролл ЗМо 10)—11.000 метров. Расход же энергии в ролле №  1 был 
57 л. с. час. на 100 кг. массы, а в ролле № 10—213 л. с. час. Кроме 
того масса из ролла № 10 домалывалась на мельнице Иордана, на что 
расходовалось еще приблизительно 10% энергии. Таким образом, 
общий расход энергии в ролле № 10 выразится в 2-35 л. с./час, или 
же на 300°/0 больше, чем в ролле Лг° 1-

Между прочим интересно отметить, что ролл № 10—новейшей 
конструкции для густых зарядок (так называемый „Hochleistung-bollSn- 
der“), а ролл № 1— старый, установленный 12 лет тому назад.

Нередко на выбор ролла оказывает влияние реклама о быстром 
ходе массы в роллах с высокой горкой. В данном случае в ролле № 10 
горка выше оси шара на 275 м/м, тогда как. в ролле Л! 1 она не пре
вышает оси шара, и автор определенно считает, что причина большого 
расхода энергии роллом № 10 кроется в высокой горке.

Расход энергии на фактический размол в роллах является осно
в о й  для суждения о продуктивности работы последних. По Sigurt 
Smith’y 3) общий расход энергии выражается в

^ = 2 V m +  ^  +  A ; (1)

где Х ,„  —  расход энергии собственно на размол массы между ножами 
шара и планки,

1) Труды Jagenberg’a, Beadle’a, Stevens’a, Sigurd Smith’a, Hausera, Eichhorn’a, Rehn’a 
и П"койвого профессора Kirclmer’ a.

2) „P ie ratione’ Ie Theorie des Ganzzeaglioli'inders".
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ролл с открыт, ящиком. 1800 1500 9,2
Небел, суль

фит. целл. 500 7,3 0 27,4 6,2 33,6 18,46 8,5
Шелк. спец. 

бумага. 22 12.000 57

2 *) >» п )) 1800 1500 10,5
Небел, жестк. 
натр. целл. 500 7,3 200 49,3 16,5 65,8 24,7

ок.
5

Для бум. 
пряжи. 50/55

ок.
11.000 65,8

3
Откр. ролл с и ст. Эйх-

1800 1500 1.0,5 })
ок.
600

ок.
7,3 450 (08,6) (16,5) 115 14,3

ок.
8 V 60/55 8—9000 153,5

4 » » » 1400 1050 9,2
Небел, суль

фит. целл. 360
ок.
7,0 350 (58) (4,8) 62,8 7,65

ок.
8 п 50/55 8--9000 139,2

5 Ролл с откр, ящиком . 1400 1100 10,5 п 240 7,0 175 31,1 5,9 37,3 15,8 — У) 25 --- —

6 *) » « » 1300 1300 10,6 » 350 6,2 175 37,1 5,9 43,3 13,6
ок.
5

Шелков, 
спец. бумага 25 8—9000 61,8

7*) Откр. ролл сггст. Эйх- 
горпа .............................. 1300 1300 10,5 »

ок.
400 6,2 315 55,0 5,9 61,5 9,6

ок
6 п 25 7— 8000 92,4

8 Ролл Келлпкера . . . 1200 1100 8,2 » 500 7,6 Гонилка 18,2 4,6 22,8 20,2 и п 22
ок.

11.000 64

9*)

10»)

Ролл Горна .................

Ролл с открыт, ящиком. 1500

1600

1150

ок.
8

10 >* 400 7,6

Поребр. 
мао. чер. 

шар
275

(61,6)

(49,8)

((1,5)
к 0 
(5,2)

68
л 0 
(55)

9,6

9,5 15,5

» 25

22
около

11.000 213

*) Домолото па мелышце Иордана.
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2Tr — расход энергии на вращение в массе неприеаженного шара* 
Np — прочие расходы энергии, главным образом, на преодоление- 

трения.
Если ролл приводится в движение отдельным мотором, надо еще- 

включить потери в моторе и ременной передаче {NJ. Тогда фор
мула (1) примет следующее выражение:

N; =  Nm +  Nr +  Np +  Ne (2)

Из формулы (1) получаем коэффициент полезного действия
ЛТ ТП'__ т __х т {о ̂

i - -  Nm +  Nr +  Np -  n  W

а из формулы (2)

N... N...
N„, +  Nr +  Np +  Ne - N , (4)

Под полезной работой ролла мы должны подразумевать не только 
размол между ножами шара и планки, но и разбивку волокна при 
вращении шара в массе. Это в особенности имеет место при жирном 
размоле.

Таким образом, получается второй суммарный коэффицент полез
ного действия, зависящий от концентрации массы, глубины погруже
ния шара, а также от окружной скорости шара. Этот коэффициент 
полезного действия несколько выше первого и выражается формулой

г <7—  Л I е iV’- (5)
п - я т+ К  +  я ,  ( )

и в случае привода от отдельных моторов

tv, - J — N~+ .elLr_____
]9i~  N,n +  Nr-+ N p +  Ne ( J

где с переменная величина. Произведение (c-Nr)  при жирном помоле- 
достигает, как максимума, величины 0,25 Nm, но в . большинстве слу
чаев оно много ниже. В дальнейшем для упрощения расчетов этой 
величиной можно пренебречь, в виду ее незначительности.

Из вышеприведенной формулы коэффициента полезного действия 
вытекает, что при определенном данном Nm, коэффициент полезного 
действия будет тем выше, чем меньше значение (Nm-\-Nr -{-Np-sr N e)_ 
Из этих четырех слагаемых значение Nm не может оказать влияния 
на коэффициент полезного действия, так как оно,, при данной планке 
и данном качестве полумассы, является вполне определенной постоян
ной величиной. То же самое относится и к величинам Ne и Np, если 
иметь дело с хорошими моторами, хорошей ременной передачей и 
кольцевой смазкой в подшипниках, которая теперь сбычно и приме
няется.
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Таким образом, наибольшее влияние на коэффициент полезного 
действия оказывает величина Nr (расход энергии на вращение шара 
в массе) и каждый конструктор должен стремиться сделать ее возмож
но меньшей. Несмотря на это, в практике встречаются роллы с очень 
большими значениями величины Nr при чем они разнятся между 
собой иногда, на 100% и более.

Причины для такой большой разницы следующие:
1) Высокая горка,
2) Неправильные размеры пазухи (Satteltasche).
3) Большое расстояние между шаром и верхней частью горки. 

.{Kropfwandung).
4) Высокий уровень массы перед шаром.
5) Узкий шар.
6) Неправильная форма, ванны.
Первые три причины являются превалирующими.
Для ясности составлена таблица № 2, для всех десяти роллов, 

где дан не абсолютный расход энергии, а пропорционально пересчи
танный для каждого ролла на шар, диаметром 1500 мм,, с окружной 
скоростью в 10,5 м/сек. Такой пересчет не искажает действительности, 
так как по наблюдениям оказалось, что при изменении окружной 
скорости с 9,2 м сек, до 10,5 м/сек., расход энергии изменялся про
порционально.

Т а б л и ц а  № 2 .
Ролл 1! Диаметр 
36 || шара.

Вершина горки 
над осью шара. Форма горки и тзухн .

Расход энергии при 
вылегченном шаре 

л. с.
1 2 3 4 5

:

1

.
1800 0 Короткая и в меру крутая . . 31,4

2 Ж 200 Очень узкая и крутая . . . . 49,3

3 Я 450 Средн. ширины и с умерен, уклон. 98,5

4 1400 350 Очень широк., дл. и с больш. укл. 90,0

б ft 175 Средн. ширипы и с умерен, уклон. 42.6

6 1300 175 » 9 33 3 ) 3 ) 43,0

7 J? 315 )) Я  Я  Я  2? 64,0

S

9

1200

1500

Гонял ка. 
Переброс, маг’ и 

через шар.

31,7

76,0

10
-

275 Очень узкая и крутая . . . . 66,5

Данные этой таблицы графически изображены на диаграмме 1, 
где по оси абсцисс отложена высота горки, а по оси ординат расход 
-энергии. При этом получились две ветви кривых: нижняя кривая
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расхода энергии роллами №№ 1, 8, 5, 6, 7 и 3 и верхняя—роллами 
№№ 2, 10 и 4. Эта раздвоенность кривой обусловливается рационально- 
сконструированной пазухой (Satteltasehe) первых шести роллов и пло
хой конструкцией остальных, а именно их черезчур узкой или наобо
рот широкой пазухой. Например, ролл № 10 имел очень узкий выход
ной канал, как изображено на 
фиг. В, и выдавленная густая 
масса с большим сопротивле
нием подымалась на 630 мм. 
выше оси шара. Ролл № 4, 
изобраягенный на фиг. 2, имеет 
при очень высокой горке осо
бенно длинную пазуху и тоже 
работает непроизводительно.
Ролл Kolliker’a № 8 не имеет 
почти никакой горки и расхо
дует только 31,7 л. с., т,-е. 
почти столько же, сколько ролл 
№ 1, берущий 31,4 л. с. Его 
расход энергии теоретически 
должен быть еще меньше, но 
движение массы при помощи 
гонялки сводит экономию в 
расходе энергии на нет. Ролл Ногп'а потребляет значительное коли
чество энергии (76 л. с.), т. к. ему приходится перебрасывать массу 
через шар. Теоретически его расход энергии должен быть больше и 
сокращается лишь благодаря отсутствию пазухи, где масса могла бы  
застаиваться и своим обратным движением уничтожать живую силу 
массы, выбрасываемой шаром. Во всяком случае, согласно принятого 
нами масштаба ролл Ногп’а. приходится отнести к нерационально 
сконструированным роллам.

Выше приведенные данные дают возможность сделать следующее 
заключение: во-первых, в с е  р о л л ы  с в ы с о к о й  г о р к о й  н е р а 
ц и о н а л ь н о  р а с х о д у ю т  э н е р г и ю  и во-вторых, ч ем  б о л ь ш е  
в о з в ы ш а е т с я  г о р к а  н а д  о с ь ю  ш а р а ,  т е м  с и л ь н е е  в 
г е о м е т р и ч е с к о й  п р о г р е с с и и  в о з р а с т а е т  р а с х о д  э н е р 
г и и .  Согласно этой теории экономнее всего должны работать роллы 
с высокомонтированным шаром и совсем не имеющие горки, что и 
подтверждается литературными данными. Стоит только вспомнить 
роллы системы Hibbert-Compound’a, Taylor’a и уже упомянутый ролл 
Kolliker’a. Но все эти роллы, беря мало энергии на помол, требуют 
значительного количества энергии для передвижения массы в ролле, 
так что преимущество остается за открытыми роллами при правиль
ной конструкции последних.

Гонялка и черезчур сложная форма ванны делают вышеназван
ные роллы не особенно применимыми и с точки зрения эксплоатацжЕ.
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ж самого бумажного производства, так как в них нельзя достичь 
такого жирного помола, как в роллах с открытым ящиком и доста
точно длинной горкой.

По мнению автора на 
фиг. 1 представлен правильно 
сконструированный ролл для 
самой густой зарядки и бы
строго гона массы. Его шар 
имеет диаметр 1400 мм и ши
рину 1100 мм. В противополож
ность этому роллу ниже на 
фиг. 2 представлен, так назы
ваемый, ролл „высокой произ- 
водительности“ (Hochleistung- 
holliinder) с шаром размера, 
соответствующего роллу № 4 
таблицы I. Фигура 3 дает 
вариант, соответствующий рол
л у  № 10.

При правильной конструкции ролла по выше приведенным иссле
дованиям, вершина горки должна лежать на одном уровне с осью 
шара. При этом общее падение массы от вершины горки до нижней

части шара достигает 700 мм.
•У Если при густых зарядках 

роллы, изображенные на фи
гурах 1 и 2, работают одина
ково, то в них должны быть 
соблюдены и  одинаковые 
уклоны, при измерении по 
средней линии в -канале. 
Таким образом достигается 
укорочение ванны ролла с 
5200 ММ. (ф и г . 2) ДО 3850 ММ. 
(фиг. 1), достигнутые же при 
этом падения 9,75% (фиг. 1) 
и 10,3% (фиг. 2) практи
чески одинаковы. Кроме то
го ролл, изображенный на 
фигуре 1 в боковом канале 

10%. При этом масса в обратном канале ванны 
-свободно проходит под валом шара, благодаря чему отпадают 
загрязнение от вращения вала в массе и проникание последней 
в уплотнение между стенкой ролла и валом. Вследствие крутого 
падения масса, движется быстрее и не принуждена подыматься так 
.высоко непосредственно за шаром, что значительно увеличило бы 
расход энергни.

имеет падение
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Если провести на фиг. 1 и 2 линию ab, то она разделит шары 
изображенных там роллов на 2 части, из коих нижняя будет покрыта 
массой. Действие этих вращающихся в массном потоке секторов можно 
уподобить кораблю с очень шероховатыми стенками, который плывет 
по массному потоку с окружной скоростью шара (фиг. 4— 7) с той 
только разницей, что в случае корабля жидкость стоит на месте и 
гонит корабль, а здесь шар стоит на месте и гонит массу. Расход 
энергии и в том и в другом случае остаётся приблизительно одина
ковым. Фиг. 4 отвечает роллу № 2, а фиг. 5 роллу № 1. Здравый 
смысл подсказывает, что при уподоблении фиг. 4 и 5 кораблям, шар

с глубокой осадкой (фиг. 4) будет расходовать гораздо больше энергии 
для передвижения, чем шар, сидящий менее глубоко (фиг. 5). Кроме 
того использование поверхности на фиг. 4 значительно больше, чем 
на фиг. 5. Фиг. 6 изображает маленький шар, диаметром в 1 м, как 
ла ролле фигуры 1, а фигура 7—неглубоко сидящий большой шар, 
диаметром в 1,8 м. Здесь также, не прибегая ни к каким расчетам, 
можно с уверенностью предположить, что шар фиг. 7 по сравнению 
■с остальными возьмет меньше всего энергии, благодаря меньшему 
погружению и более плоскому положению в массе. По тем же сообра
жениям шар фиг. 5 возьмет меньше энергии, чем шар фиг. 6 и т. д.

Рассмотрим теперь отдельные части ванны. На фиг. 1 мы видим 
небольшое расстояние между гохкой и шаром—60 мм, далее шабер 
стоит высоко, чтобы дать возможность массе, увлеченной ножами шара, 
пройти наиболее длинный путь и быть выкинутой возмояшо дальше 
из шара. Если такого длинного пути нет, то возникает сильное захле
бывание, которое неизбежно имеет место на фиг. 2, при густых заряд
ках. Системы роллов последнего типа перебрасывают через шар назад 
большее количество массы, чем вперед для дальнейшего движения в 
ванне. Масса, неоднократно перекинутая через шар, сильно нагревается 
и темнеет. Это нагревание скорее всего препятствует образованию 
слизи, так как ничем другим нельзя об’яснить невозможность полу
чения жирного помола в таких роллах. Соотношение между числом 
разрезов и размерами планки в этом ролле гораздо целесообразнее, 
чем в ролле № 1, и теоретически нужно было бы ожидать меньшего
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расхода энергии на помол 100 кг массы в ролле М 10, чем в ролле № 
Фактически же получается коэффициент полезного действия:

для ролла № 1 — 18,75%
а для ролла М  10 7)т .= 9 ,5 % -

Ролл № 1 расходует на 100 кг массы 57 л. с./час. При тех же* 
условиях ролл № 10 теоретически должен был бы израсходовать

, т 18,75&\ =  о7 • - —- = 1 1 2  л. с./час.У

На практике же он расходует 213 л. с./час., получая при этом 
массу плохого качества. Об’ясняется последнее, как было сказана 
выше, непрерывным уничтожением жирноты помола, благодаря чрез
мерному нагреванию. Ролл показывал во время опыта в 25 см. перед 
шаром 60°С, а в боковых каналах 56: С. К концу размола ролл был 
окружен облаками пара и можно себе представить, какое количество 
энергии было затрачено на испарение. Чтобы нагреть с 10°С до 80°СС 
4100 литров воды с содержанием 40 кг. массы потребуется:

[(4100.1) +  (400.0,33)] (60 — 10) =  211600 кал.
Приняв тепловой эквивалент 1 л. с./час =  632 кал., для нагрева 

содержимого ролла до 60: потребуется:

211600
~ нэ2~~ л. с./час.

"Г- -- g
Это в среднем составит = 2 1 ,6  л. с. Другими словами, по гJlDjO

чти 90% всей затрачен:-:-:и энергии расходуется непроизводительно.. 
Этот тип ролла по его рабочему эффекту следовало бы назвать -элек
тромеханическим аппаратом -ля целей испарения. Чтобы избежать, 
приставание массы к ножам автор предлагает прикреплять ша^ер 
стойками к подшипникам шара, чтобы он мог подниматься и опу
скаться вместе с последним. Шабер вставляется через прорез в кол
паке, который уплотняется особыми прокладками, чтобы устранить 
выдавливание массы наружу. За шаром, тангенциально к нему при
крепляется лист оцинкованного железа, чтобы снятые с шара частицы, 
массы могли свободно сваливаться в горизонтальном направлении.

Этим достигается также энергичное перемешивание, так как 
масса отбрасывается шаром к противоположной стенке ванны.

Все выступы, кривизны и несимметричные сечения ванны, назна
чение которых уничтожать замедление движения массы, причиняе
мое средней стенкой, не достигают цели при концентрациях, превы
шающих 5-51/2% . Они только удорожают постройку ванны, увеличи
вают площадь занимаемую роллом и трение в каналах.

Ролл на фиг. 1., емкостью в 3000 литров при концентрации в. 
7,5%, вмещает 250 кг. воздушно-сухого вещества. По настоящим 
масштабам это небольшой ролл, но производительность его одинакова
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о  роллом, изображенным на фиг. 2, так как последний, емкостью в 
4700 литров и загрузке в 350 гр. расходует на размол 350:250 — 1,56 
раз больше времени.

Иногда бывает выгоднее увеличить время помола. Например, 
чтобы избежать частых, спусков в метальный бассейн при выработке 
бумаг, не требующих жирного продолжительного помола. В этих слу
чаях лучше всего увеличить об’ем ролла, удлинив ванну.

При увеличении длины ванны до 5 м. при той же горке, об’ем 
ролла достигает емкости до 4400 литров и падение в боковых кана

л а х  уменьшается только на 7°/0. Последнее не имеет значения при 
тощем помоле, когда концентрация зарядки не превышает о-5г/о%- 
При этом уменьшении уклона скорость движения массы достигла 
В—8 м. в минуту. Автор находит такую скорость вполне достаточной' 
ж удивляется, зачем заставлять массу двигаться по роллу со ско
ростью 15 м/мин.

В таблице № з приведены данные скоростей некоторых роллов 
таблицы А1» 1, а также старого ролла Лгг 11, не имевшего никакого уклона.

В ролле Jfa 1 (b), отвечающем роллу 3\а 1, при помоле небеленой 
Митчерлиховской целлюлозы и концентрации в 7,3% скорость дви
жения достигала только 1,33 м. в минуту. Высота наполнения массы 
-между ножами шара равнялась 1,09 мм., что соответствует слою 
массы в 0,62 кв. см., захваченного в промежутках между отдельными 
ножами шара.

О наполнении, как таковом, промежутков между ножами не мо
жет быть и речи, но согласно „ Stoffwischtheoпе"• Sigurd Smith’a слой 
:маееы в 0,62 кв. см. поперечного сечения, продвинутый к ребру ножа, 
скользит по планке и раздавливается, при чем волокна расщепляются 

■на фибриллы.
Вышеприведенный пример показывает, что можно достичь про

фдвижения массы в ролле при такой незначительно подающей способ
ности промежутков между ножами и экономически выгодно смолоть 
ее. Зачем же тогда двигать массу в количестве 10—15 раз большем, 
если без дальних слов ясно, что для подачи большего количества 
массы потребуется и больший расход энергии.

Таблица Ш 3 между прочим дает очень ценные данные о ско
рости движения массы в роллах. Прежде всего видно, что скорость 
движения зависит от материала.

В ролле Kolliker’a мололась Митчерлиховская целлюлоза со ско
ростью 0,67 м/мин. при концентрации 7,6%, в то время как беленая 
Риттер-Кельнеровская целлюлоза двигалась при концентрации 8,1% 
■со скоростью 2,25 м/мин.

Далее в ролле ЗУа 10 тряпичная масса при концентрации 9%-j-5°/0 
наполняющих веществ, т.-е. при общей концентрации 14%, двигалась 
со  скоростью 1,8 м/мин, в противоположность Митчерлиховской цел
люлозе, которая при концентрации 7,6% двигалась со скоростью 
'1,46 м/мин.

Бумажная Промышленность. 5
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Отсюда видно, что присутствие значительного количества утя
желяющих и наполняющих веществ не влияет на скорость движения 
массы в ролле.

В старом ролле № 11 без уклона в канале при концентрации в 
5,5% небеленой целлюлозы достигается скорость 1,8 и/мин. В том яге 
ролле при тряпичной полумассе и концентрации 10%, из которой 
4,6%  наполняющих веществ, скорость почти удвоилась—3,15 м/мин.

Об’ясняется это тем, что при концентрации в 7%  зарядка цел
люлозы представляет из себя густую кашу, пз которой можно сде
лать остроконечный конус, высотой в 15— 20 ем. прежде чем он рас
падется, в то время, как вода с содержанием 30°/0 наполняющих ве
ществ представляет из себя „жидкий суиа, который благодаря жир
ному характеру, обладает меньшим сопротивленяем трению, чем чи
стая вода. Все литературные данные о скорости движения массы, 
доходящей до 15 ы/мин, при концентрации 12°/0, по мнению автора 
относятся к зарядкам, наполовину состоящим из наполняющих веществ.

Далее из таблицы № 3 видно, что для каждого ролла имеется 
критическая концентрация, при превышении которой скорость так 
быстро падает, что шар не имеет возможности захватить достаточного 
слоя массы для полного размола. При помоле целлюлозы в роллах, 
построенных для концентрации в 7— 8%  с наилучшим т.-е. 9— 10% 
уклоном, скорость движения массы достигает 1,5 м/мин. При увели
чении концентрации свыше 9%, скорость падает до 0,5 м/мин. 
Подняв вершину горки выше оси шара, можно создать более крутой 
уклон (11—12%) и тем самым увеличить скорость на 10— 20% мак
симум, но это достигается увеличением расхода энергии на 100%.

Из всего сказанного ясно, что выгоднее всего иметь роллы с ко
роткой ванной и возможно большим аппаратом.

Если принять ролл, изображенный на фиг. 1 за образец, то по
лучатся следующие нормальные типы роллов, предназначающихся 
для'жирного помола тонких шелковых и крепких бумаг (Kraftpapier).

1 2 3 4

Диаметр шара в мм......................... .... 1400 1600 1800
Ширина „ „ „ ..................................... . . 950 1100 1300 2500

3850 3400 5100
Емкость в литрах .........................................
Загрузка воздушно-сухого вещества при 7,5°/

. . 2200 
0

3000 4000 5500

концентрации в кг...................................... , 180 250 340 425

Из этих типов Ж\а 1 и 2 годятся для таких фабрик, где изго-
товляются небольшие партии бумаг, тогда как ЛгЛ» 3 и 4 для ходо-
вых сортов при массовом производстве с большими машинами. Мно
гие практики говорят, что из массы, смолотой большим шаром, нельзя 
сделать хорошей бумаги. Автор статьи утверждает обратное, ссылаясь 
на опыт с роллом № 1 таблицы № 1. Этот ролл при шаре, диаметром 
1800 мм. и шириной в 1200 мм., дал шелковую бумагу из целлюлозы

5-
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с разрывной длиной в 12000 м. в продольном направлении. Размол 
велся шаром, весившим 4,500 кг. при узкой ллашзе и слабой раз
грузке шара. С другой стороны в ролле К Ш дс'а . несмотря на то, что 
размол велся при полной разгрузке шара, а сам — ар был значительно 
легче вышеприведенного и имел в диаметре тольк: 1200 ми., бумага 
вышла, не лучше.

Далее в роиле № 1 общая секундная чтчча размеров между но
жами шара и планки, отнесенная к 1 лглзлна: шара =  3200 м. 
тогда как в ролле Kolliker’a, несмотря на незначительную окружную 
скорость шара, но вследствие болылег: к:лзгче:тза ножей, она равна 
4000 м. Несмотря на незначительную: ллжну та :тез:в , открытый ролл 
смолол на 1м. ширины шара 39,2 кг £ тогла как ролл Kolliker’a 
только 32,5 кг. Отсюда можно еще п р е ~ : л : : чт: в ролле Л-1 на интен
сивность помола влияет расчеек: снге л т а :тлт azze массы большим 
шаром на длинной кривизне горкла Палее :лел~'еч чт: заполнение между 
промежутками ножей или счсл м а ::н  л :лэерг •' ющийся размолу в 
ролле Kolliker’a, был слил::-:::: мал.

Из таблицы 3 (етолбел ”  нллл:. чт: лал:ллелие в ролле Ш 1 (Ь) 
и Аа 8 (с) при М итчерлиюв:л: л лечл:-:л::е загтазаетея в 1,09 в пер
вом случае и 1,06 во втором.

Как уже упомянуто, нельзя представить себе, чтобы масса во
локнистого строения и при густой к:ллелтааллл задеряшвалась 
между ножами в виду плотной оболочки в 1 мм. талщиной вокруг 
ножей шара. Следует представлять себе, что слой массы вышеука
занного сечения висит на передних ребрах ножей шара, растирается 
и раздавливается любой частью последних о ножи планки, задержи
вается их задней стороной, разрывается и этим самым укорачивается.

В исследованном ролле Kolliker’a слой массы в 0,35 кв. см. сечения 
был мал, чтобы дать полный эффект размола отдельных ножей; при
чина этого ясна и заключается в малом расстоянии между ножами 
шара (только 33 мм.) и недостаточной для такого густого и скользкого 
материала подающей способности гонялки.

В шаре ролла .¥» 1 высота наполнения промежутков между но
жами равна 1,09 мм.; благодаря большому расстоянию между ножами 
слой массы 0,62 кв. см. поперечного сечения совершенно достаточен 
для достижения хорошей производительности.

Размол тяжелым шаром при небольшой, узкой планке с сравни
тельно тонкими ножами, конечно, требует большой осторожности; при 
работе шар должен находиться на определенном расстоянии от планки 
в зависимости от полумассы и сорта бумаги. При этой работе нельзя 
полагаться исключительно на чувства, также все механические ука
затели работают с точностью до частей мм., что является при данной 
работе недостаточным.

В настоящее время, чтобы молоть с большим шаром с уверен
ностью—необходимо работать от отдельного электромотора с ампермет
ром и еще лучше с ваттметром со школой, указывающей число л. с.
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При полном ролле и вылегченном шаре общий расход энергии 
будет

N r  +  i \ ,  +  N £ .

При опущенном же шаре прибавляется расход энергии По
следний устанавливается из опыта, и руководитель каждую минуту 
имеет возможность, посмотрев на ваттметр, убедиться, правильно ли 
работает ролл; преимущество отдельных электромоторов заключается 
в возможности получения массы одинакового качества и в возмож
ности пользоваться более экономно работающим большим шаром. Это 
преимущество имеет место даже на средних фабриках, работающих 
на отдельных моторах, несмотря на 10— 15% потери энергии при 
электромоторах сравнительно с работой от общей трансмиссии.

Электроуказатель показывает непосредственно N„„ т.-е. сопро
тивление, оказываемое слоем массы при растирании на планке, но 
не давление, испытываемое планкой. Общий взгляд, что качество по
мола зависит исключительно от давления, очень сомнителен. По мне
нию автора поверхностное давление не может быть точно определено, 
так как масса принудительно проталкивается между ножами, распо
ложенными на известном растоянии от планки, при чем масса оказы
вает в начале планки большое сопротивление растиранию, которое 
постепенно уменьшается и в конце практически равно нулю. Возни
кающее при этом поверхностное давление является реакцией давле
ния против лобовых поверхностей ножей шара и планки, возникаю
щего вследствие клинообразно действующих частиц массы, продавли
вающихся между лобовыми частями ножей шара и планки. Величина 
реакции зависит от жесткости, эластичности и концентрации полу
массы, а также и от величины частиц массы. Возникающее противо
действующее (реакционное) давление массы („Stoffwisch-Reaktionsdruck") 
величина переменная, постепенно уменьшающаяся н не поддающаяся 
непосредственному измерению. При легком шаре, или тяжелом, но 
сильно вылегченном, процесс протекает так же, с той только разни
цей, что реакционное давление не может переходить определенного 
предела, так как шар в этом случае подскакивает или, как говорят, 
„танцует в массе,,. Это подпрыгивание достигает значительной вели
чины, когда полумасса свивается в жгуты, или когда дают в ролл 
целлюлозу и древесную массу в виде сухих листьев. Шар, не могущий 
свободно подпрыгивать, смалывает за незначительное число оборотов 
массы в ролле, в то время, как шар, свободно подпрыгивающий, 
осторожно, многократным легким воздействием растаскивает полу
массу на отдельные частицы, которые затем и подвергает размолу, 
правда, расходуя на это больше энергии и времени.

При шаре, свободно лежащем на планке, имеется возможность 
учесть поверхностное давление, так как тогда он действует только 
собственным весом на слой массы, находящийся между ножами шара 
ж планки.
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Можно работать с тяжелым шаром, не вылегчивая его; автору 
известны фабрики, где так и работают бумагу большой крепости ве
сом 16 гр. в кв. метре.

По теории Sigurd Smith’a (StoffwiscMheorie логически вытекает, 
что не представляется необходимым увеличивать число ножей планки 
свыше определенного предела, так как при этой пр шзводительностъ 
не повышается, что и подтверждается на практике.

Опытами в этом направлении установлены границы в виде сум 
марной толщины планки от 6—15 см, при че:; h zsh zS  предел слу
жит для тощего помола и слабой полумассы, ерхний—для очень 
жирного помола и крепкой полумассы. ? v t t h j ~--:тт установленное 
правило установки глубины планки на 1 ; диадетр а шара имеет, ве
роятно, в основе теорию поверхностного дудения которое практи
чески не подтверждается. По теории S :r„ri размеры планки 
не зависят от диаметра шара л дри : д д д :  даыд : бсгоятельствах мо
гут быть одинаковы как для —■ —  ~ хдаг:з. тан и для маленьких.

В заключение надо скагагь нг:-н:дьд: : :  : влиянии окружной 
скорости и расстояния между н:ндмн шзд?. да -д:>номичность работы. 
Окружная скорость с одной д :дкди  :д ть  велика для пере
брасывания массы за гогку. с друд:д ы значительное увели
чение ее влечет за c c f :2  и одльший расход знеркии и большее рас
стояние между ножами шара, так как яри малом расстоянии и при 
густой зарядке захватывалось бы недсохатсчн'е количество массы от 
медленно идущего потока.

Если же увеличить расстояние между ножами шара, то число 
разрезов сократится, и увеличение скорости, предназначенное для 
увеличения числа разрезов, не достигнет цели, а расход энергии 
увеличится. О подающей способности шара при густой зарядке и без 
гонялки можно судить по скорости движения массы в ролле, но не 
по окружной скорости шара. Ножи шара способны захватить больше 
волокна, чем его поступает к нему. Скорость же движения массы в 
ролле ограничивается трением массы о стенки ролла, высотой и ха
рактером активной части уклона дна ролла.

Наилучшие соотношения между окружной скоростью шара и 
расстояния между ножами шара теоретическому определению не под
даются, благодаря отсутствию в данное время об’ективных способов. 
По мнению автора следует принять при хорошем уклоне окружную 
скорость 9—9,5 м/мин. и расстояние между ножами 40—45 мм.

Располоягение ножей на шаре пучками по теории Sigurd Smith’a 
не имеет смысла, так как вся работа помола ложится на первый ноя; 
пучка, тогда как последующие ножи, благодаря малому расстоянию 
между ними, не могут захватывать ощутительного количества массы.

Доказательством справедливости этого положения может служить 
то, что ролл Л° 6 табл. I, шар кот. имеет 95 ножей, расположенных 
группами, дает не большую производительность, чем шар с 64 ножами, 
расположенными по одиночке. 3. JI. и С. Е.



Новейшие дефибреры и епоеобы дефибрирования-
К. Maartmaim—Мое. „Svensk Pappers-Tidning" № 4—9.

(Продолжение) г) .

В связи с поднятием интереса к изучению процесса дефибриро
вания и рациональной системы сортирования массы появились 
усовершенствованные типы сортировок. В новых машинах обращено 
особое внимание на способ поступления и распределения по ситам 
жассы и обрызгивающей воды. Многие заводы утверждают, что для 
брызгалок может служить отработанная вода; но на практике при 
употреблении для брызгалок отработанной воды на тех фабриках, 
где еще встречаются сортировки старого типа, имели место частые не
приятности и разрывы полотнищ сит. Дело в том, что устройство в них 
подводящего кожуха таково, что употребление для брызгалок отра
ботанной воды сопряжено, с затруднениями. Полотнища сит разры
ваются или вследствие попадания в сито какого-нибудь постороннего 
предмета, или из-за того, что масса до поступления в сито была 

//плохо размешана, а также и потому, что благодаря конструкции 
'машины масса может скопиться кучками на полотнище сита, и тогда 
крыльчатое колесо при вращении разрывает его.

Эти машины старого типа путем небольших изменений для 
применения отработанной воды для брызгалок могли бы быть при
ведены во вполне работоспособное состояние. Поэтому не лишено 
интереса ознакомление с одним или несколькими изменениями, 
которые могли бы оказаться для сего пригодными. Чтобы противо
действовать скоплению массы на полотнище, Фойт еще в модели 
1914 г. приспособил к крыльчатому колосу спираль из полосового 
железа Г ' .Х 1/ / ' ,  которая облегчает выход рафинерной массы. Спи- 

' раль эта начинается и кончается на одной и той же лопасти мешалки 
и образует, таким образом, винтовую линию.с высотой хода равной 
длине крыльчатки. Спираль закрепляется или при помощи мелкого 
.углового железа или [железной полоской. При этом важно, чтобы 
расстояние между полосовым железом, образующим спираль, и полот
нищем сита все время было бы одно и то же. После насаживания 
спирали всю крыльчатку нуйно хорошо сбалансировать.

1) См. „Бу.м.ькпая Промышленность" 1921 г. 8 и 9.
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На фигурах 23 и 24 показан разрез новейших сортировок системы 
Фойта и типа Сундсвальских заводов, обе с производительность» 
в 25— 30 тонн за 24 часа. Для последующей сортировки массы 
на скандинавских фабриках, перешедших на американскую си
стему употребляются центробеягные сортировки того яге типа,.

как и вышеописанные, но с более мелкими отверстиями. То же- 
отчасти принято и на канадских фабриках. Но некоторые употребляют 
специальный тип, так называемый „Tailing- screens* (решетчатая; 
сортировка), который имеет конструкцию, похожую на ранее описанные?

Фпг. 24.

предварительные сортировки и, работает, как и те с 25 оборотами*, 
имея большие отверстия до 2,5 мм. Как было указано в предыдущей 
таблице, первый агрегат сортировок дает 10—15% рафинерной массы, 
Если для последующей сортировки этой массы употребляются сита 
такого же типа, как в первом агрегате, то число сит первого агре
гата относится к числу сит второго, как 4 : 1 .

Вышедшая из второго агрегата отсортированная рафинерная- 
масса, освобожденная, следовательно, от тех волокон, из которых
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составляется 1-ый сорт, проходит повторно через 3-ью систему сит,, 
ранее названных ситами для 2-го сорта и размалывается затем на 
обыкновенных рафинерах. Сообразно с типом сит и желаемым каче
ством массы варьируется диаметр отверстий. Рафинерная масса, 
выходящая из системы сортировок 1-го сорта, составляет от 3 до 3,5%. 
всего получаемого количества. В зависимости от предъявляемых ко
2-му сорту требований и диаметра отверстий у  сит 3-го отделения 
находится число рафинеров и их работа.

При 1000 сильном 
дефибрере следует иметь 
один рафинер нового ти
па или два старого. При 
переходе с скандинавской: 
на американскую систему 
дефибрирования и сорти
рования процент рафине
рной массы явно умень
шается. Применяя всю 
американскую системупо- 
лностью и пользуясь на
сечкой, показанной на 
фиг. 25, бывает достаточно 
одного рафинера Фойта 

на 4000—5000 л. с., затрачиваемых на дефибрерное отделение. В этом 
случае рафинер употребляет 60 — 70 лошадиных сил. Ту же работу 
могут выполнить 2 рафи
нера с вертикальным ва
лом старого мельничного 
типа, снабженного теми 
же насечками.

При употреблении 
корообдирочных бараба
нов или машин, обычно 
все количество отбросов, 
щепы и грубой рафинер
ной массы в предвари
тельных сортировках аме
риканской системы соста
вляет 1,0—1,5% от полу
ченного количества пер
вого сорта. На канадском 
рынке имеются различные 
типы машин для рафини- 
ровки этих отбросов, щепы и грубой рафинерной массы. Один иэ 
них—Корнель-рафинер показан на рис. 26. Он расходует 25 л. с. npir 
240 оборотах,- состоит из ротора А и двух основных камней В и с!.
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нажимающих на ротор и помощью эксцентрика двигающихся назад 
и вперед к поверхности ротора. Это движение происходит 52 раза в 
минуту. Верхний камень подвешен на цапфах и автоматически при 
помощи эксцентричной камеры приближается к ротору и удаляется 
от него, благодаря чему происходит питание машины щепками.

Камни сделаны из искусственной лавы и похожи на губчатый 
бетон. Машина поэтому не нуждается в насечке во время движе
ния или в присмотре за камнями, которые действуют до тех пор, 
пока не износятся. При вышеуказанных силе и числе оборотов 
машина эта может выработать 6—7 тонн с ух : 2 массы в 24 часа. 
Но производительность опять-таки зависит от отверстий в 8-ем отде
лении сит и от требований, пред’являемых ко второму сорту. Ни 
одна еще из этих машин не установлена до сего времени на сканди
навских фабриках.

Отработанная вода и ее >:ние.

Количество расходуемой в древесне-м: : :  н: и производстве воды 
зависит от того, в каком виде получают т :о :ты и  продукт. ..При при
менении сгустителей получают массу т :п  кгнепетенции, которая 
годится для перекачки на бумажные гГрики. т.-е. 3 -4 % . При 
применении напп-машины с прессом оото:о::т: то-тения или с после
дующим прессованием масса тыхсдпт с - т ы м  содержанием сухого 
вещества. В первом случае в систему истина и: ступать свежая вода, 
отвечающая разниде межту содержанием зоны в дровах и в исходя
щей массе; во втором случае. сСмингзенн: выходящая масса суше 
дров и тогда получается нолшпек :т~а::т£нлсп воды. В обоих 
случаях ставят с е 'е  д е т ы  работу в возможно более замкнутой 
-системе, чтобы свести потери до минимума.

Отработанная вода из сгустителей или папп-машин, в зависи
мости от ухода за ними, может содержать до 1,8— 1,9 гр. массы на
i  литр. Такая вода представляет большую ценность. Чтобы замкнуть 
систему отработанной воды или возможно ограничить излишек ее 
минимумом, прежде всего необходимо исключить всякий приток 
свежей воды и употреблять отработанную воду в брызгалках во всех 
местах, где только это возможно. Случайное поступление свежей воды 
бывает у  камней, у  папп-машин и у  прессов. У камней, выходящая 
из прессов под давлением вода, а также и вода от подшипников, 
вместо того чтобы уходить в канаву, часто попадает в канавки перед 
дефибрером и дальше в массу.

У  папп-машин, обычно, часть отработанной воды собирается в 
специальный приемник, а остальная поступает под машины в главный 
канал, где собирается вода с прессовальных вальцев, с сукон и оста
ток отработанной воды от цилиндров. Вода эта или отводится в 
фильтры для отработанной воды или прямо в $еку. В виду того, что 
вода от цилиндров и из прессов содержит много волокон, следовало 
бы эту веду отводить в цистерну для отработанной воды и оттуда в
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-систему. Чтобы собрать выжимаемую у  прессов воду, можно подве
сить сток из гальванизированного железного листа с уклоном к одной 
из сторон станины. Это также имеет значение для того, чтобы не 
загрязнить сукна, ибо в противном случае после прессовки они 
-легко могли бы засориться водой, в изобилии содержащей волокна, 
вследствие чего их пришлось бы подвергать основательной промывке. 
Каналы в папп-машинах надо устроить так, чтобы в отводную 
канаву уходила только вода, употребляющаяся для обрызгивания 
и для промывки сукон. При гидравлических прессах отжатая, содер
жащая волокна вода поступает в цистерну, а употребленная для 
цилиндров свежая вода—в особый канал, ведущий в отводную 
канаву.

Там, где применяются сгустители, они снабжены общей для 
всех сетью каналов для отработанной воды, откуда вода или непо
средственно идет в насосы и в цистерну для отработанной воды или, 
если имеется излишек, то переливается в фильтры или в отводную 
канаву.

Перечислим теперь те места, где применяется вода для обрыз
гивания и разбавления: на камнях в качестве обрызгивающей и 
разбавляющей, в гцепколовках, как разбавляющая, в предварительных 
сортировках, в окончательных сортировках, в рафинерах в качестве 
разбавляющей.и в сгустителях и папп-машинах в виде обрызгивающей. 
Нет ни одного места, где бы нельзя было с одинаковым успехом 
применять отработанную воду вместо часто еще употребляемой 
свежей воды. Самое главное возражение против наивозможно боль
шего употребления отработанной воды сводится к тому, что отверстия 
п отдельные распределительные камеры в сортировках, равно как и 
брызгалки в сгустителях и папп-машинах засоряются и загрязняются. 
Если в трубопроводе отработанной воды поддерживать давление не 
ниже, а выше обычно применяемого для свежей воды в 30—40 Мет
ров, засорения почти совсем не получается. Также способствует 
меньшему засорению повышение температуры по мере следования и 
кругообращения воды. Температура воды в машине с вполне замкну
той системой спустя короткое время работы поднимается до 40°.

Естественно, что при замкнутой системе отложение грязи, слизи 
и пр. в ваннах, канавках и машинах, особенно в отжимающих 
машинах, наблюдается в большей мере, чем в открытой системе с 
относительно быстрой сменой воды. Поэтому первая система -тре
бует лучшего ухода. Никакие требования в этом отношении на каком 
бы то ни было заводе в общем не могут быть названы слишком 
строгими. Чтобы получить чистый сорт, дефибреры должны подвер
гнуться основательной чистке не только во время перерывов работы, 
они должны также чиститься и ежедневно.

Содержание волокон в отработанной воде обезвоживающих бара
банов в значительной степени зависит от ухода га машинами, от под
вода в них воды и от системы соединения шейки пилиндра с ван
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ной. Обычным способом соединения между цилиндром и ванной явля
ется балатовый или кожаный ремень. Надлежащая затяжка его, необ
ходимая для плотности отяжеляет ход машины. Самым лучшим с точки 
зрения и работы и плотности является пришивание бараньей шкуры 
на каучуковый ремень, чтобы мех образовал уплотнение. Мех, забивае
мый массой, отлично уплотняет соединение; подтягивать ремень 
приходится редко и то слегка.

В общем папп-машины и сгустители работают с 6 — 7 обо
ротами в минуту. Возражения против большего числа оборотов 
основываются на том, что с повышением числа оборотов повышается 
и потеря в отработанной воде. Возражение это отпадает при замкнутой

системе и во зникает вопрос, ка
кое же число оборотов является 
наиболее экономным. Произво
дительность обезвоживающего 
цилиндра, если только он имеет, 
надлежащий за собой уход 
зависит от консистенции по-, 
ступающей массы, числа обо
ротов цилиндра и уровня воды

Н «1—  / / ] ^ К - : ; :-----------— -------  в ящике.
Фиг. 27 показывает ре

зультаты опыта с цилиндром 
в у00 м/м. диаметром и 2-350 нм... 
рабочей ширины. Кривые по
казывают, как действуют на 
продуктивность работы цили

ндра консистенция поступающей массы и число оборотов цилиндра_ 
Фиг. 28 показывает, как 

та же работоспособность ци
линдра изменяется при посто
янном числе оборотов — 24 в 
минуту,—в зависимости от кон
систенции массы и уровня в 
ванне. Одновременно с повы
шением уровня падает конси
стенция получаемой готовой 
массы и в практике машины 
пускаются с такой высотой 
уровня, которая дает надле
жащую консистенцию.
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Фиг. 28.
Новая папп-машина,
Как известно, древесная 

масса получает форму?листов на папп-машинах, которые отжимаются 
затем на очень сильных и тяжелых гидравлических прессах. Карл-
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-стадский механический завод после произведенных за последние годы 
опытов достиг в отношении конструкции папп-машины для древесной 
массы значительных результатов.

С июля 192:3 года первая из таких новых машин системы К. М. W . 
пущена в ход 'в Финляндии на фабрике в Кангасе в Ювескюля. 
Машина при рабочей ширине 1800 мм. производит в 24 часа 18 тонн 
возд.-сухой массы, ее производительность превысила на практике 
гарантированную. Она состоит из обезвоживающего полотна, вращаю
щегося обтянутого чулком пресса, прессов высокого давления, снаб
женных канавками,и аппарата для продольной и поперечной резки.

Фпг. 29.

Рис. 20 дает представление сб общем виде машины. Заказанные 
для Акц. О-ва Фолла в Норвегии две машины имеют уже ширину 
3000 мм. Пропускная способность каждой машины в 24 часа составляет 
-SO тонн влажной 50%-ной массы.

Ж . П.
( Окончание следует).



Из жизни бумажной промышленности.

Производительность труда на Окуловекой фабрике 
за 1923/24 г. в сравнении е 1913 годом.

По заданию Комиссии по поднятию производительности труда 
в бумажной промышленности мною, совместно с Зам. Управл. Окулов- 
ской ф-кой Т. Ф. Гордеевым, было произведено обследование Окулов- 
ской ф-ки, давшее весьма интересный материал для анализа работы 
ф-ки в 1923—24 г. в сравнении с довоенным 1013 годом. Считаю долгом 
отметить, что работа по выявлению и гр у п п у  :-зке цифр и сведений, 
главным образом, была прозедена бухгалтером ф-ки К. П. Соро
киным, производившим большую работу по детальному сравнению 
себестоимости бумаги в 1923— 24 г. и 1913 г.

Результаты этого совместного обследования, помещаемые ниже, 
были нами доложены в Комиссии 27/Х— 24 г.

Выработанные в 1923—24 г. и 1913 г. на Окуловской фабрике бу
маги в качественном отношении отличаются друг от друга; ассорти
мент 1913 г. качественно несколько выше ассортимента 1923— 24 г., что 
подтверждается и средней продажной стоимостью в золотых довоен
ных рублях пуда бумаги франко фабрика: '1913 г.—3 р. 65. к,,. 
1923 — 24 г.— 3 р. 43 к. Эта разница ассортимента должна, конечно,, 
до некоторой степени отразиться на производительности фабрики 
в пудах и в этом отношении следует сделать соответственную по
правку. Разницы в плотностях бумаг, могущей отразиться на произ
водительности фабрики, не имеется, и какой-либо поправки вносить 
не требуется. Средняя композиция за 1913 г.—целлюлозы 56,3%, дре
весной массы и бумобрезков 43,7%; за 1923-24 г. целлюлозы 41%, 
древесной массы и бумобрезков 59%; первая композиция требует 7гД 
оборотов роллов за сутки, а вторая 8; так как производительность в 
пудах находится в прямой зависимости от числа оборотов роллов за 
сутки, то для сравнимости необходимо выработку 1913 г. в пудах 
помножить на число оборотов роллов композиции 1923—24 г. и раз
делить на число оборотов роллов композиции 1913 г. т.-е. выработку 
1913 г. увеличить на 10%-
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Штат рабочих и служащих:

1 9  1 3  г. 1 9 2 3—2 4 г.

Бумаи.н.
произв.

Целлюл.
произв.

Др. мае. 
пропев.

Бууа ;-;н. 
произв.

Делани.
произв.

Др. мае. 
произв..

Производственных (с по
правкой на продолжит, дня; 636 137 109 621,5 115,9 94.2

Вспомогательные . . . . 324 93 46 672,5 192,0 96,0

Попр. на подряд . . . . . 18 12 2

Попр. на продола, дня . . 29 9 4

Служащих........................... 83 24 11 104,5 43,6 15,3

Б ого . . . 1090 275 172 1398,5 351,5 205,5

Процентное отношение производственных и вспомогательных 
рабочих к общему их числу:

в 1913 г.—производств.— 62,2%, вспомогат,— 37,8% 
в 1923—24 г. „ 46,4%, „ 53,6%

На 1-ое октября 1924 г. производственных числилось— 52% it

Диаграмма А.
Выработка во месяцам за 1923— 24 год бумага, пеллюло;ц и древесной массы.

вспомогательных 48%; таким образом,' в новый операц. 1924/25 год 
фабрика вступает с несколько улучшенным соотношением между 
производственными и вспомогательными рабочими.
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Соотношение служащих к рабочим выражается в следующих 
цифрах:

в 1913 г.—елужащ.—118, рабочих 1419, %  служ. от раб.—8,3 
/В 1923/24 г. „ 163,4 „ 1792,1 „ „ „ „ 9,1

Оцененные по продажным ценам 1913 г. франко фабрика б у м а г и  
дают суммы за 1913 г.— 2.784.882 р. 20 к. и за 1923/24 г.— 2.931.070 р. 20 к. 
Так как оценка была произведена по весу брутто бумаги, то для по- 
лученияТиетто необходимо с сумм скинуть 15% , ибо переход "с брутто 
на нетто веса дает разницу в 15% . Таким образом, выработка в руб
лях бумажного отдела выражалась за 1913 г.— 2.376.149 р. 87 к. и 

■за. 1923/24 Г.— 2.491.409 р. 67 К.

60000

Диаграмма Б.
Затрата рабочей силы в человеко-днях по месяцам 1923— 24 г.

Производительность одного работника за год в золотых довоенных 
по бумажному 'отделу выразилась: в 1913 г.— 2.367.149 р. 87 к.: 1 0 9 0 =  
= 2 1 7 1 , 7 р.; В 1923/24 Г.— 2.491.409 р. 67 К.: 1398,5=1781,5 р.

Следовательно, производительность за 1923/24 г. в рублях на
1 челов. составляла от той же производительности за 1913 г.— 82% , 

Поли мы обратимся к производительности одного работника по 
■бумажному отделу за последние 5 месяцев (май—сентябрь) в тех же зо
лотых довоенных рублях, то получим:

за 5 месяцев 1913 г. f j j j*‘ '  — ; 1090 =  904,87 р. За май — сен-J. &
тябрь выработано брутто бумаги 433.791 п., оцененной в золотых до
военных рублях по продажной цене франко фабрика в 1.494.570,8 р.; 
отняв из этой суммы 15% при переходе с брутто на нетто, получаем 
1.270.385,18 р. Среднее, количество работников за период май-сентябрь 
было 1406 челов. Производительность в рублях—1.270.385,18:1406-=: 
— 903,55 р. Производительность одного работника в рублях за. май- 
сентябрь от довоенной 903,55: 904,87 =  0,999 =  99,9%.

За 1913 г. Верхняя фабрика выработала бумаги брутто 762.349 п. 
мри 1090 работниках бумажного производства, что на 1 человека дает
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€99,4 пуда. За 1923/24 г. Верхняя фабрика выработала бумаги брутто 
в54.313 пд. при среднем количестве работников—1393,5, что на 1 че
ловека дает—610,9 пд., Следовательно, производительность в пудах 
одного работника за 1923/24 г. составляет от 1913 г,—87,3%.

За последние 5 месяцев 1923/24 г. выработка бумаги сильно 
возросла и выразилась в 433.791 пуд при 1406 работниках в среднем, 
что дает на 1 человека 308,5 пуд. За этот период времени произво
дительность в среднем в 1913 г. можно считать 317.645,4 пд. при 
1090 работниках, что на 1 человека дает 291,4 пуда. Таким образом, 
производительность за май-сентябрь 1923/24 г. одного работника со
ставляет от 1913 г. 105,8%, В том и другом случае следует сделать 
поправку на качество ассортимента и тогда годовая производитель
ность выразится в 78,6%, а пятимесячная в 95,2%.

Диаграмма В.
в дудах по месяцам 1923—24 г. бумага, целлюлозы и древесной массы в пере

воде иа бумагу.

В 1913 г. по бумажному отделу выработка на одного нроизвод- 
•отвенного рабочего составляла 1198 пуд., а на одного вспомогатель
ного— 2055 пуд.; в 1923/24 г. на одного производств, рабочего 1374,6 п. 
-а на одного вспомогательн.—1270,2 пд. Таким образом, производи
тельность в 1923/24 г. одного производственного в отношении про
изводительности одного производств. 1913 г. выразилась в 114,8%, а 
соответственно вспомогательного—61,8%. Следовательно, производство 
обременено штатами вспомогательных рабочих, производительность 
которых сильно понизилась в сравнении с 1913 г.

Бумажная промышленность. 6
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Продажн;;я стоимость бумаги за 1913 г. вылилась в сумму 
2.367.149 р. 87 к. и за 1923/24 г.—2.491:409 р. 67 к. Заработная плата 
за 1913 г. по бумажному отделу составляла—306.187 р. 88 к. и за 
1923/24 г. 675.716 черв. рубл.: 1,8 =  375.398 рубл. зол. довоенных.

Доля заработной платы в продажной стоимости бумаги 1913 г- 
составляла—12,9°/0, а в 1923/24 г.—15,1%.

Общая заработная плата 1913 г. всех работающих на фабрике- 
выражалась в сумме 471.259 р. 95 к. на общее число работающих: 
1537 чел.; на одного 306 р. 61 коп. В 1923/24 г. заработная плата* 
выраженная в зол. довоенн. рубл. (коэф. 1,8), определялась в сумме: 
534.120 р. 50 к. на общее число работающих 1955,5, что на одного- 
работающего дает 273 р. 14 к. Годовой заработок одного работника.

Диаграмма Г.
Средняя суточная выработка на бумагоделательных машинах в пудах.

в 1923/24 г. составляет от годового заработка одного работника в; 
1913 г.— 89,1%.

Ц е л л ю л о з ы  было произведено в 1913 г. 539.196 пудов.
„ . я  „ в 1923/24 г. 303.490 „

т.-е. в 1923/24 г. выработка целлюлозы составляла от 1913 г. 56,3:%.. 
Столь малая выработка об’ясняется капитальным ремонтом завода в- 
1923/24 г., каковое обстоятельство понизило выработку минимум на 25°/^ 

Производительность одного работника в год составляла в 1913 г.. 
1960,7 пуд., а в 1923/24 г.— 863,4 пуд. Следовательно, производитель
ность одного работника 1923/24 г. в сравнении с производительностью 
одного работника 1913 г. составляет 44%. Причины, влиявшие на 
с т о л б  малую производительность • одного работника в 1923/24 г. в 
сравнении с 1913 г.—работа в некоторых отделах на 5 смен и веде
ние работы на сильно изношенном заводе во время капитального ремонта..
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Оценивая себестоимость целлюлозы по 1913 г. в 1 р. пуд, полу
чим производительность в рублях на одного работника в 1913 г.— 
19С0 р. 70 к. и в 1923/24 г.—894 р. 60 к, %  соотношение—44%.

Доля заработной платы в стоимости продукта в 1913 г. 17,9%. 
Заработная плата в 1923/24 г. выразилась в сумме 183.075 р. 64 к. 
черв., в переводе на довоенный рубль получим 183.075 р. 64 к.: 1,8 =  
=101.708 р. 70 к. Следовательно, доля заработной платы в стоимости 
в довоенных рублях 33,5%.

В 1913 г. д р е в е с н о й  м а с с ы  было выработано 357.354 пуда; 
в 1923'24 г .—274.466 п., х -е. в 1923/24 г. выработано 76,8% от выра
ботки 1913 года.

Производительность одного рабочего в год:
1913 г.—357,354 :172 =  2077,6 пуда, 
а в 923/24 г. 274.466 : 205,5 =  1335,6 пуда.
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Производительность одного работника в 
1923/24 г. от довоенной=64,3%. Оценивая 
древесную массу в 97 коп. зол. довоен
ных как за 1913 г., так и за 1923/24 г., по
лучаем те же процентные соотношения, 
кате и в пудах. Столь значительное 
понижение производительности сле-
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Диаграмма Д.
Средняя суточная выработка полуфабрикатов в пудах.

дует об’яснить мелководьем, аварией с руслом Камокской фа
брики, перелопачиванием паровой турбины Верхн. ф-ки, аварией 
электромотора при одном из дефибреров Верхн. ф-ки и капитальным

6*



ремонтом водяной турбины Геммера на Камокс-кой фабрике, сильной 
изношенностью последней и производством в 1913 г. на ней вареной 
массы в размере 65% от ее производительности.

Сопоставляя между собою диаграммы „АЛ „Б “ и „В “ , мы усма
триваем, что, при весьма малом колебании затраты в человеко-днях, 
выработка в апреле в сравнении с первым полугодием—(пуск 5-й 
бумагоделат. машины), сильно возрасла за последние 5 месяцев. Вы
работка целлюлозы, оставаясь почти одинаковой в течение первых
11 месяцев, в сентябре к окончанию капитальных ремонтов значи
тельно поднялась. Что яге касается древесной массы, то выработка 
ее колебалась в зависимости от состояния воды в реке (работа водя
ных турбин на Камокс-кой ф-ке и влияние работы водяных турбин на 
Верхн. ф-ке, авария с руслом в феврале на Камокс-кой ф-ке, засуха 
в августе, почти остановившая работу Камокс-кой ф-ки и сильно 
влиявшая на работу Верхн. .ф-ки). Диаграмма ЯВК, характеризующая 
выработку всей фабрики по месяцам (целлюлоза и древесная масса 
условно переведены на бумагу: для целлюлозы коэффиц.— % и для 
древ, массы—Va)» указывает на сильное поднятие выработки за послед
ние 5 месяцев (май— сентябрь).
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Диаграмма Е.
Выработка бумаги в пудах по годам за период 1913—1924 г.г.

По статистическим данным фабрики самовольные прогулы со
ставляют от 0,28 в апреле до 1,04 в ноябре от числа выходов на работу.

Суточный простой всех бумагоделательных машин в среднем 
составляет 11,2%, т.-е. работа самочерпок за сутки занимает 21,3 часа. 
В сравнении с общепринятой довоенной нормой простой почти в два 
раза больший. Требуется снижение простоя по веем статьям его.

Диаграммы „1% „Да и ,,Е“ с достаточной ясностью характери
зуют работу фабрики за период 1913— 1924 г. *).

>) IJ й ж н я я  фабрика за 3913 г. в расчет не принята.



—  647 —

Суточная выработка бумажных машин II и IV в 1924 г. почти 
достигла выработки 1913 г., У —до выработки 1917 г., а 1 маш.— 
превзошла выработку 1913 г.; что я;е касается Ш -ой машины, то ее 
выработка еще ниже выработки j 913 г., хотя тенденция к повышению 
ясно выражена за 1924 г. '

Резкое изменение за последние 5 месяцев производительности 
труда по бумажному отделу в сторону повышения, приблизившаяся 
почти к довоенной— 99,9% в рублях и 95,2 в пудах, имеет свое объяс
нение в повышенной интенсивности работы бумагоделательных машин 
и всех с ними связанных аппаратов, и равно в проведении рациона
лизации труда; как перЕое, так и второе в большей мере явилось 
следствием работы учетно-калькуляционного бюро ф-ки, начавшего 
свою работу с декабря 1923 года.

Сравнптельно^малая производительность труда вспомогательных 
рабочих об’ясняется отчасти тем, что ремонтные рабочие вели работу 
не только по обычному текущему ремонту, но и работу восстанови
тельного характера, а следовательно штат их был расширенный. Но 
все-таки следует отметить, что производительность труда прибли
жается к довоенной там, где на работу рабочего влияет работа машины; 
там же, где работа машины не влияет на работу рабочего, произво
дительность труда значительно меньше довоенной.

Переход фабрики в 1924— 25 операционном году на непрерывную 
работу, ставящий работу ф-ки в одинаковые в отношении беспрерыв
ности условия с довоенным временем, дальнейшее уплотнение шта
тов путем, с одной стороны, увеличения интенсивности работы маппш 
и аппаратов и увеличения интенсивности работы самих работающих 
с другой, введение индивидуальных сдельных работ и премиальной 
системы, дальнейшая работа учетно-калькуляционного бюро по орга
низации и рационализации труда, определение максимальной техни
чески возможной производительности машин и аппаратов н выработка 
мер к достижению этой производительности, подбор свойствен
ного фабрике ассортимента бумаг, та дисциплинированность. которую 
несет с собою беспрерывность работы,—все это позволяет смело рассчи
тывать, что в 1924— 25 г. производительность труда, если не превзой
дет довоенную, то отнюдь не будет меньше ее.

После окончания капитального ремонта целл:*:лозного завода нет 
основания в 1924/25 г. не расчитывать на дог генную производитель
ность.

Что я;е касается древесно-массного производства, то проведен
ные и имеющие быть проведенными капитальные ремонты должны 
приблизить производительность труда в 1924 25 г. к довоенной, если 
режим реки даст нормальную работу гидросиловых установок.

А. Соколов.



Х Р О Н И К А .

Проводы К. М. Шеедчикова. 19-го ноября с/г. сотрудники Центро- 
бумтреста провожали своего председателя К. М. Ш в е д  ч и ко  в а;

ныне назначенного членом Кол
легии Наркомвнешторга. Все речи 
отличались особой сердечностью. 
Отмечалось особое уменье К. М. 
Шведчикова идейно привлекать 
людей к работе, в результате чего 
Дентробумтрест получил, всем 
известную в бумажной промыш
ленности, единую крепко-спло
ченную организацию администра
тивно-технических работников. 
Со всех фабрик были получены 
приветствия.

Технико-Экономический Совет 
отмечает, что К. М., высоко ценя 
значение для промышленности 
научно - технического прогресса, 
оказывал ТЭС‘у  поддержку, дав 
тем самым возможность широ
кого развертывания его деятель

ности и в частности оборудования Государственной Бумажной Испы
тательной Станции приборами и аппаратами.

Пожелаем К. М. на новом ответственном посту таких же успехов, 
каких он сумел достигнуть на посту руководителя крупнейшего в 
Союзе бумажного треста.

В комиссий по поднятию производительности труда в бумажной
промышленности. На заседании 27 октября Комиссия заслушала доклад 
А. М. С о к о л о в а  и Т. Ф.  Г о р д е е в а  о производительности труда 
на Окуловской фабрике 1). По обсуждении доклада Комиссия, отме
тив высокую производительность труда производственных рабочих и 
признав, что на Окуловской фабрике существует тенденция повыше
ния роста зарплаты над ростом производительности труда и что соот-

1) Доклад помещен в этом номере» см. стр. 640.
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аюшение между производственными и вспомогательными рабочими 
ненормальное, постановила обратить внимание ЦБТ и заводоуправления 
фабрики на указанные обстоятельства, а также на ненормальный про
цент брака, и предлояшть ЦБТ принять меры к увеличению числа 
производственных рабочих и доведение процента брака до нормаль
ного уровня.

Заседание 15-го ноября было посвящено докладу т. Г о л о в а 
н о в а  о производительности труда на Добрушской фабрике „Герой 
трудак. Комиссия, признав, что на Добрушской фабрике в 1923/24 году 
наблюдалось отставание темпа роста производительности труда от 
темпа роста зарплаты, и констатировав, что за последние месяцы на 

.Добрушской фабрике сделаны производственные успехи, постановила 
обратить внимание заводоуправления Добрушской фабрики на боль
шой процент годового простоя машин, на необходимость ремонта па
росилового хозяйства ф-ки и на катастрофическое положение с техни
ческим персоналом.

На заседании 28 ноября Комиссия, заслушав доклад Ф. Ф. Б о б- 
р о в-a и содоклад А. М. С о к о л о в а  о методе количественно- каче
ственного определения продукции признала метод Ф. Ф. Б о б р о в а  
принципиально правильным и приемлемым. Для разработки и прове
дения в жизнь метода Ф. Ф. Боброва избрана подкомиссия, которой 
одновременно поручено рассмотреть вопрос о немедленном введении 
(временно) метода, предложенного А. М. Соколовым.

1-е совещание по целлюлозному производству ЦБТ состоялось 
.18—22-го ноября с/г. на фабрике „Сокол“ *

Состав совещания: Н. Н. Б а л к о в ,  JI. И. В о л к о в ,  О. К. Г и л -  
л е р ,  И. Ф. Д о б р я к о в ,  А. И. К а р д а к о в ,  Д. И. К а р м а н о в ,  
Б- В. Л о п а т и н ,  Н. Н. Н е п е н и н ,  С. Я. Р о з а н о в ,  И. Н. С т р о 
г а н о в ,  С. А. Ф о т и е в  и И. И. Х р а м ц о в .  В работах совещания 
принимал также участие административно - технический персонал 
ф-ки „Сокол“ . Первой работой совещания было установление мощно
сти машин и аппаратов целлюлозного производства. На совещании 
был сделан первый подход к разрешению этого вопроса — найден 
метод определения мощности и выведены теоретические нормы, которые 
должны быть'проверены тщательным наблюдением-и хронометражем на 
ф-ках. Установлены нормальные технические коэффициенты целлюлоз
ного производства. Выработаны технические условия на'приемку балан
сов, колчедана, серы и известкового камня. Установлены нормы и 
организация сдельных работ. Разработана премиальная оплата труда 
в целлюлозной промышленности.

По специальным вопросам был заслушан доклад инж. Л. И. 
В о л к о в а  „О методах очистки и охлаждения сернистого газа при 
работе колчеданно-обжигательных печей”, по которому совещание 
нашло необходимым произвести в текущем операционном году уста- 

..новки различных систем для очистки газа, главным образом, от селена..
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Также было заслушано сообщение проф. С. А. Ф о т и е в а — * 0  
быстрой варке и других особенностях производств в Америке* по 
литературным данным. Совещание признало возможным постановку 
опытов быстрой варки на наших фабриках.

Совещание закончилось чествованием старейшего русского цел- 
лтолозника завед. целлюлозным производством Сухонских пред
приятий инж. 0. К. Г и л  л ер , бессменно проработавшего на ф-ке 
„Сокол14 в течение 25 лет.

Следующее совещание предполагается в мае мес. 1925 года на. 
Кондровской фабрике.

Первое Совещание о профтехническом образовании и о школах 
ФЗУ бумажной промышленности открылось 25-го ноября во Дворце 
Труда. В работах Совещания приняли участие заведующие школами 
ФЗУ, представители Главпрофобра, Ц. К. Союза Бумажников, PJIKCM,. 
ТЭС'а, заводоуправлений фабрик, Центробумтреста п Полотняно-Завод
ских курсов. 26 го ноября Совещание перенесло свои занятия в поме
щение Испытательной Станции, где были заслушаны доклады Гдав- 
профобра (о рабочем образовании), Культотдела Ц. К. .(о состоянии 
рабочего образования в бумажной промышленности и его материаль
ной базе), ТЭС’а (о потребности бумажной промышленности в квали
фицированной силе и о сети учебных учреждений и их планировке)* 
ЦК РЛКСМ об организации и политическом воспитании в школах 
ФЗУ) и доклады с мест.

В сехщионных занятиях Совещания были подвергнуты деталь
ному обсуждению вопросы об учебном плане и программе школы 
ФЗУ, о методах производственного обучения, о бригадном и индиви
дуальном ученичестве, о производственных выставках, а также об 
изданиях руководств и пособий для школ ФЗУ.

В резолюциях Совещания отмечено, что наряду с некоторыми 
достижениями в отдельных случаях в целом наблюдаются значитель
ные дефекты в постановке профтехнического образования в бумажной 
промышленности, особенно в отношении помещений для школ, снаб
жения их пособиями и оборудованием, а также недостаточно внима
тельное отношение к школам со стороны некоторых хозорганов.

Совещание закончило свои работы 29 ноября.

Бумажная промышленность Новгородского об'единения, испыты
вавшая в прошлом году значительные затруднения, находится в на
стоящее время в гораздо лучших условиях. За счет ликвидированной, 
из-за нерентабельной работы, Кошелевской фабрики, восстановлена.
2-я Бельгийская бумажная фабрика, пущенная в ход 1-го октября с/г.

В 1923./24 году выработано на предприятиях Новгородского треста 
81.485 пуд. бумаги и 68.042 пуд. картона. Производственная програм
ма 1924/25 года увеличена на 20% против фактической выработки 
прошлого года и составляет 99.000 пуд. бумаги и 79.200 пуд. картона.
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На Дубровской фабрике пущена в ход бумагоделательная маши
на № 2. Эта самая широкая в СССР машина (3750 мм.) построена 
норвежской фирмой Туне, предназначена для выработки газетной ро
левой бумаги. В целлюлозном отделе производится обмуровка вароч
ных котлов, работа ведется норвежскими мастерами. Фабрика при
ступает также к увеличению котельной установки на 50% против- 
существующей установки.

На Красногородской фабрике выработка достигла в октябре 
33.000 пуд. на двух самочерпках. Пускается в ход третья бумаго
делательная машина (№ 1).

Производство искусственного шелка в СССР. Единственная в 
СССР фабрика искусственного шелка „Вискоза" (в Московской губ.), 
бездействовавшая с начала революции, в марте месяце с/г. пущена 
в ход трестом „Обновленное волокно*. Производительность фабрики в 
сентябре мес. достигла 60% довоенной (около 20 пудов в день).



Р А З Н Ы Е  И З В Е С Т И Я .

О сточных водах целлюлозных заводов и бумажных фабрик.
Касаясь вопроса о сточных водах целлюлозных заводов и бумажных 
фабрик, Н. Clark в № 11 журнала „Paper Trade Journal41 приводит 
ряд анализов этих вод.

Целлюлозный завод, по натроннному способу, имеет отработанные 
зцелока следующего состава: на 1.000.000 частей 

всего твердого вещества (без суспендирован
ных частиц )......................................................... 132.000

потери при сжигании. ..........................................  72.100
остаток от сж игания.............................................. 69.900
щелочность (метил-оранжеы)................................  39.000
свободный аммиак....................................................  34
альбуминоид аммония. .......................................... 72
кислород для окисления........................................  2 7 .6 0 0

Из всего количества этого щелока со сточными водами удаляется 
-около 10%, теряющиеся при промывке целлюлозы после варки, осталь
ное количество выпаривается в процессе регенерации.

В 24 часа каждый литр сточных вод поглощает 2,8 грамм или 
2000 куб. см. кислорода; щелочность их около 4%. что может пре
кратить развитие бактерий в воде и является смертельным для рыб. 
Однако, количество этих вод сравнительно не" велико и уменьшается 
с улучшением процесса регенерации.

Состав отработанных щелоков сульфит-целлюлозного завода сле
дующий: на 1.000.000 частей 

твердого вещества (без суепенд. частиц). . . 74.000
потери при сяшгании................ ........................ .... 66.300
остаток от сж игания............................................. . 7.800
щелочность (метил-оранжем)................................. 800
щелочность (фенолфталеином).............................. 5.000
двуокись серы (как сернистая кислота) . . . 400
свободный аммиак..................................................... 62
кислород для окисления........................................  34.600

В 24 часа каждый литр этих сточных вод поглощает 2,3 гр. или 
1610 куб. см. кислорода. Нет никаких оснований полагать, что эти



— 653 —

щелока нельзя обезвредить в значительной мере перед спуском вод 
з  реку. Автор полагает, что наилучший и наиболее верный способ— 
это выпаривание щелока, тем более, что значительное количество 
органических кислот (4000 частей на миллион) смогут окупить стои
мость операции.

Сточные воды бумажных фабрик, как содержащие в себе, глав
ным образом, суспендированные вещества, очищаются при помощи 
различного рода ловушек и фжльтроз. Биологическая очистка этих 
вод не имела успеха, так как эти сточные воды содержат весьма 
незначительное количество азота.

На тех фабриках, где для очистки с~:чнкх вод применяется 
метод отстаивания суспендированного волокна в особого рода отстой
ных чанах, весьма полезно добавлять сернокнелый алкминий в коли
честве от 1,5 до 1,8 гр. на литр сточных еод. Пги четырех-часовом 
отстаивании в этом случае можно уловить до 90: суспендирован
ного волокна.

Количество кислорода, поглощаемого 1 литром этих стачных вод 
в 24 часа, следующее:

сточные воды из варочных котлов......................0.6 гр.
,, „ ,, промывных роллов....................0.13 _

„ „ „ „ после отстаи
вания. . . • 0,06 г

,, „  бумажной машины.................... 0,03 ..
,, ,, „ „ после отстаи

вания. . . . 0,005 „
Очевидно, что сточными водами, допустимыми для сиу:-sя з  реку, 

могут считатьсся только воды натрон-целлюлозных з а п г и  усло
вии хорошо поставленной >. регенерации и воды бумажных гаэрик 
после соответствующего отстаивания.

Ж. Б.
.Paper* 1924 г. № 4.

О применении способа „De Vains14 в произв:л:т=е целлюлозы. По
сообщению журнала „Рарег“ близ города Монет: ' з  Соед. Штатах 
строится новый соломенно-целлюлозный (по си:с-:-! г  _D= Yains“ ) завод с 
производительностью до 100 тонн в сутки. С егл!: £: ::::-щению журнала 
-.Paper Trade Journal14, во Франции и ее кел:нжгх з настоящее время 
работают по способу „De Vainstt 9 фабри.-. ; 'глеи производительно
стью 120 тонн в сутки, по способу же ? :  работает одна ф-ка в 
Неаполе.

Краски из побочных продуктов су-= --целлюлозного производ- 
:~за. В процессе варки сульфитной и- ~л- ~ и выделяется соединение, 

местное под названием „Sulphite — сульфитный скипидар.
' тз ание это совершенно неправнл-з ? гак как соединение это пред- 

1 ":гт  собой не скипидар, а д :з чистый цимол—углеводород

&
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ароматического ряда, пятый в ряду бензола. Формула его С10Ни , Это 
бесцветная жидкость с крепким ароматическим запахом, весьма ощу
тительным в атмосфере сульфит-целлюлозных заводов, легко очищаю
щаяся простым способом.

Исследования A. S. Wheeler’а в университете Сев. Каролины, 
Соед. Штаты, показали, что цимол может служить весьма ценным 
материалом для производства красок. Из бромо-производных цимола. 
в соединении с фенолом, нафтолом, резорцином и др. получается ряд 
красок (желтая, оранжевая и красная). Методы получения цимола 
для производства, тринитротолуола разрабатывались во время войны;, 
тогда было определено, что сульфит-целлголозный завод с производи
тельностью в 50 тонн может дать от 90 до 100 литров цимола в сутки-

К. В.
„Рар. Мак. and Pap. Sell* 1924 № 9

Кислотоупорный цемент для варочных котлов. По патенту Naoki 
Takata скоро схватывающийся хорошего качества цемент для обли 
цовки варочных сульфит-целлюлозных котлов состоит из смеси: 60 ча
стей белой глины, 10 частей извести, 3 части асбеста и 6 частей буры.. 
Смесь эта нагревается, превращается в порошок после охлаждения, 
и смешивается с 10 частями окиси свинца.

„Paper” , 1924 г. № 11.

Применение пара высокого давления в целлюлозном производстве.
На одном австрийском целлюлозном заводе в Hinterberg’e (Steiermark) 
недавно построена первая силовая установка с применением пара 
высокого давления. Она состоит из 2-х водотрубных котлов Бабкок и 
Вилькок с поверхностью нагрева 200 -кв. м. каждый, давлением—30 атм.. 
с перегревателями (по 6 0  кв.м. поверхности нагрева) и горизонтальной 
сдвоенной паровой машиной с противодавлением (парораспределение 
системы „Lentz"); диаметр цилиндров машины— 330 мм, общий ход 
поршня— 750 мм, число оборотов в минуту— 125, мощность на колен
чатом валу— 600 л, с. Давление пара при впуске в машину—28 атм. 
при температуре 360—380~С. Противодавление 8 атм. Отработанный 
пар целиком применяется для варки и сушки.

„Zenlralblattfur die Papierind." 1924 № 18

Повреждение древесной массы при ее хранении в сыром виде 
приписывается С. A. Richards'OM („Paper Tr. Journ.“ , май 1924 г.) грибкам 
и бактериям. Повреждение грибками более серьезно, так как при нем 
происходит покраснение и частичное разрушение волокна. Поврежде
ния от бактерий менее значительны и легко устраняются в роллах-
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Автор советует хранить древесную массу с осторожностью и никогда 
не оставлять ее на земле особенно в соприкосновении с необра
ботанным деревом или зараженной массой. В качестве предохрани
тельного средства автором предлагается обработка массы фтористым 
натрием, бурой, борной кислотой, динптрофенолятом натрия (оста
вляет желтоватый цвет), нафталином, парадих лорбензолом, бетанаф- 
толом, цимолои (сырой еловый скипидар). Последнему автор отдает 
предпочтение, особенно в смеси: цимол—4 ф ., нафталин— 1 ф., бета- 
нафтол—х/2 ф., на однт тоннт массы.

Б. Б.

О применении сушки бумаги в вакууме и регуляторов Trimbey. 
По поводу помещенных в нашем журнале статей о сушке бумаги при 
вакууме в машине Minton’a J) и о регуляторе консистенции массы 
Trimbey 2) нами получено следующее сообщение от инж. М. Caust’a, 
директора одной из бумажных фабрик близ Бостона в С. Америке.

Вакуум-сушка Minton’a устанавливается в ближайшее время на 
одной из известных фабрик (близ Бостона), вырабатывающей высшие 
сорта писчих бумаг. Относительно регуляторов Trimbey инж.. Caust 
•сообщает из своей практики, что за последние два года эти регуляторы 
были установлены—один на старой фабрике, другой на самочерпке^ 
вырабатывающей печатные бумаги. На первой установке регулятор 
работает очень удовлетворительно, поддерживая консистенцию массы 
в 4,5% с колебаниями не более 0,2% в ту и другую стороны. На другой 
же машине регулятор оказался не практичным, что об’ясняется ча
стыми переменами сорта и веса вырабатываемых бумаг. Другими сло
вами, практика показала, что регуляторы Trimbey применимы там, где 
одинаковую консистенцию массы необходимо поддерживать в течение 
продолжительного времени и при одном и том яге сорте бумаг.

К. Б.

Нормализация форматов бумаг на всемирном почтовом конгрессе.
На всемирном почтовом конгрессе в Стокгольме выбрана была спе
циальная подкомиссия для обсуждения вопроса о форматах почтовых 
открыток, бланков и т. п. Эта комиссия, в которой представлены 
С. НЕ. Америки, Англия, Германия, Франция, Италия п др., едино
гласно приняла решение предложить конгрессу установить единые 
для всего мира форматы почтовых бланков; конкретно предлагается 
вобрать форматы, выработанные в Германии и Ш вейцарии=) и одобрен-

нормализационными комитетами большинства важнейших про-

: Г ;. „Бумажная Промышленность11 1924 г. Л-Л* 4 а 7.
5 С ..  ..Бумажная Промышленность" 1924 г. Л  6.
s 1 бумаг, принятые швепца-рсЕНЯ Сокйом предстаны'елен машнностронтелъ-

жой и совпадающие с форматами »DJN“ .
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мышленных стран. Все предложения подкомиссии пленумом конгресса 
единогласно приняты. Постановления конгресса входят окончательно 
в силу 1-го октября 1925 года.

Между прочим, согласно постановлению конгресса международ
ный формат для почтовых карточек установлен— 105X148 мм.

М. В.
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Бумажная промышленность Бразилии. В Бразилии работают 14 бу
мажных фабрик, годовое производство которых в 1922 году составляло 
около 20.000 тонн. Вырабатываются низкие сорта бумаг, преимуще
ственно оберточная; средние и высокие сорта бумаг ввозятся (в 1922 г. 
ввезено 30.000 тонн).Общее число бумажных машин равно 34; ширина, 
большинства из них менее 1800 мм. В настоящее время ставятся еще 
3 машины. Полуфабрикаты — целлюлоза и частью древесная, масса. 
ввозятся из за-границы.

„Рар. Zeit.“ 1924, № 83. М. В.



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТ Ь .

П р и к а з  п о  В С Н Х  С С С Р .
№  1 4 7 .

Москва, 24 ноября 1924 г.
В целях предоставления больших удобств п выгод потребителю при обслуживании его 

нормальными сортами бумаг непосредствен по со складов, а также нрои водителю (фабрике)— 
в направлении рационального и более ванного исполы--гання оборудования н увеличения 
производительности, настоявши предлагается к ем  общесоюзным трестам бумажной промы
шленности с 1 января 1925 г. перейти па изготовление указанных ниже нормальных форматов 
и плотностей печатных, писчих и почтовых бумаг:

§ 1, Таблица нормальных форматов для печатных, писчнх н почтовых бумаг.

Л*Л» форматов. . 1 II III IV V VII VIII

Раьмеры основных 
форматов в санти
метрах V j............... 62X88 62X94 68X 100 76X100 72X105 76X114 82Х Ц 4 72X90

Размеры производ
ных форм '1%......... 44X62 47X62 50X68 50X76 54X72 67X76 57X82 45X72

- ...................! 31X44 — — _ — — — 36X45

1/.......... 23X31 — — — 22’ /гХ36

§: 2- Для укапанных; выше форматов устанавливается следующая таблица плотностей, 
которые выражаются весом (в граммах) одного кв. м. бумаги:

30, 35, 40, 45, 60, 55, 60) 65, 70, 75. (через 5 грамм).
80, 90, 100, 110, 120, 130, Ш ,  150...............  „ 10 „

160, 180, 200, 220, 240 ..........................................  * 20 ,
§ 3. В соответствии с вышеозначенными плотностями нормальные веса стоп основ

ных форматов в 1.000 листов определяются с округлением до целых чисел в килограммах. 
Нормальные веса стоп произкодных форматов в 1.000 листов определяются с округлением 
их до 0,25 килогр. Уклонение в весе стопы от нормального допускается не более $%  в ту. 
и другую сторону. Плотности ниже 30 гр. и выше 240 гр. в кв. м. ве нормализуются.

§ 4. Для ширины катушек ролевых печатных н газетных бумаг может быть выбран 
размер любой стороны из утверждениях вышеуказанных нормальных форматов, как основных,, 
■так и производных, только не менее 31 см. и не больше 108 см.

П р и м е ч а н и е .  В случае невозможности для газет перейти е размера ролевой 
катушки в 65 см. на ближайший установленный нормальный формат в 62 см.—допускается 
временное исключение и разрешается изготовление ролевой газетной бумаги с шириною- 
;;атушки в 65 см.

§ 5. Плотности ролевых (печатных н газетных) бумаг установить но градации
§ 2 с изменениями: наименьшая нормальная плотность для ролевых печатных бумаг— 40 гр~ 
в 1 кв. м ., зля ролевых газетных бумаг— 50 гр. в 1 кв. м.

§ 6. ВСНХ союзных республик издать па этом с-сигизлнн соответствующий приказ.
За председателя ВСНХ СССР В. Манцев.

Начальник ГЭУ ВСНХ СССР А. Долгов.
Врид. начальника АФУ ВСНХ СССР КОЛОСКОВ.

Ответственный редактор— А. В. Кайяц.
Редакционная коллегия Ф. Ф. Бобров, А. И. Карданов, А. А. Никитин,.

И. А. Никитин. Я. Г. Хинчии.
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* икнет и и т ш г
Москва, Варварка, 5.

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:------
!. Журнал „ВУМАШНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" т. I, 1922 г, (вып. 1 -3 , стр. 350).
2. „ „ ,, т. II, 1923 г. ( „ 1-6, „ 722).
3. „  „  „  т. Ill, 1924 г. №№ 1-11.

С о д е р ж а н и е  в ы ш е д ш и ж  н о м е р о в  1 9 2 4  г . :
№ 1 . 0  значении технического учета и калькуляции.

Л. К. и А. Т.— Производственная программа бумажной промышлен
ности СССР на 1923—24 г.

А. Ф аст.— О значении производства тряпичной полумассы.
Л. Ж еребов.— К статье К. В. Брейтвейта — „Сульфатная целлюлоза 

и перспективы бумажной промышленности в России.
№  2. А. Никитин.— Значение нового таможенного тарифа для бумажной 

промышленности.
И. Юновнч.— Бумажная промышленность СССР в первом квартале 

1923—24 операц. года, 
о .  Гиллзр.— О значении содержания серы в варочной кислоте.

№  3. Н. Смирнов.— Отчетность, учет и калькуляция.
И. Храмцов.— К вопросу о  рентабельности экспортного сульфит- 

целлюлозного завода на Севере.
№  4. А. Карданов.— Ближайшая задача нашего целлюлозного строительства.

И. Храмцов.—К вопросу о рентабельности экспортного целлюлоз
ного завода на Севере (окончание).

А. Малиновский— Условия работы сетки.
№  5. Н. Давыдов.— Пар вы сокого давления и его  значение для бумажной 

промышленности.
А. Фаст.— О собенности производства фотографической бумаги.
М. Воловник.—Статистический обзор  мировой бумажной промыш

ленности за последние годы .
№  6 . Н. Вельский.— Перспективы русской бумажной промышленности.

Ф. Бобров.— С пособ сортовой калькуляции бумаги,
И. Юнович —-Бумажная промышленность СССР в первой половине 

1923 —24 операционного года.
N ° 7. А Никитин. — Значение железнодорожных тарифов для бумажной 

промышленности.
Д. Соколовский. — О работе современных многосильных дефибреров.

№  8 . И. Юнович.— Бумажная промышленность СССР в третьем квартале 
1923—24 опер. года.

Р. Э.— О напряжениях, возникающих при работе дефибрера в его 
частях.

№  9. Л. К.— Производственная программа бумажной промышленности 
СССР ка 1924/25 год и обзор  работы трестов и отдельных 
предприятий ГСНХ за 1922/23 и 1923/24 г.г.

Л. Ж еребов.—К вопросу о  составе лигнина.
Н. Смирнов.— О сортовой калькуляции бумаги.
И з загран и чн ой  л и тературы . Из жизни бумажной промышленности 

П рофессионально- техническое образование. Исследование бу 
маг и материалов. Рынки и цены. Хроника. Разные известия. 
Официальная часть. Почтовый ящик.

4. Журнал «ПИСЧЕБУМАЖ НОЕ Д ЕЛ О “ за 1904— 1918 годы —непол
ные комплекты.

5. Е. Гейзер.— Химия целлюлозы. М. 1923 г.
6 . Ф. Ф. Бобров.— Теория и практика испытания волокнистых мате

риалов. Киев, 1916 г.
7. „ „ „ Этюды  по механической технологии бумаги. 1923 г.
8 . И. И. Храмцов, —Сточные воды сульфит-целлюлозных фабрик.
9. М. И. Кузнецов.— „П роизводство бумаги и исследование е е “. 2 изд. 

10. Труды 1-го Технико-Экономического С’езда Бумажной Промышлен
ности 15—20 февраля 1922 г.
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0М тельные и ремонтные мате- ■«■*» - г
„  риалы, машинные части и ^ ^  . а: >

проч. принадлежности писче- - -VVX
PQ бумажной промышленности, оперся.

г. ПЕНИНГРЯД, 
хтросп, Володарского .V 40  

телеф. 5-57-58.

заседатель Т реста  Л ,  .  Б у т ы л к а м .  

3*ч. Г’ ресгедате-- • ,  Т. Муравлев. 
Члек Праз-ен* = И, И, Моравещ.

%
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И -



и й д ы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРЕСТ

4 4

Ш Ш 1 1  1 Р Н 1 В 1 Ш

ЦЕНТРОБУМТРЕСТ
ОБЪЕДИНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

С5ерЗло6с1шй целлюлозный забод— cm. Л ечгтки н о, С вер к ой  ж . Э.
ф-ka „Сокод1*
Экуяойская ф-ка 
ЗЙроацк.-КонЗрсбск. ф -ка  
Пэлошкяко ЗабэЭскзя ф-ка 
Кайенская ф -ка  
Пензенская ф-ка
Правление находятся в Москве, Никольская ул., д. <№ 12.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

Сухона,
М у 8 ъ е ,  OktrjSp. 
Тэ§арЗо8о, С н з р .ф з -

7) У) Я
Х у 6 и ш о б о ,| 1 -| ).-1 }а л и  
Пенза.

Я Я

39 Я

Правления. 1 64-17, 1-27-19. 
Упр. Дел. . . . .  1-64-17. 
Фин. Опер. Часть. 1-28-80. 
Отд. Продажи . . . 2-16-56, 

1-74-69, 3-84-51.

i
i

Отд. Снабж. 1-28-97,1-26-85. 
„ Теонин. . . . 1-08-50.

•и
Гпав. Бу^г. 
Лес-Топп. . 
Эконом. . .

1-05-98.
2-76-75. 
2-65-56.

Приегп телефон. 10-01.
и ■  в  а

Отдел Продажи Центробумтреста
отпускает за  наличный рассчет учреждениям, 
кооперативам и частным лицам всевозможные 

сорта  бумаги и картона.
Представительства и склады: в Ленинграде, Харькове, Киеве, 
Рвстове н/Дону, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Омске, 
Тифлисе, Казани, Яшкнем Новгороде, Ярославле, Минске, Баку,

Ташкенте и Чите.
Розничные магазины:

Балчуг, 12-
Мясницкая, Банковский пер. 
Маросейка. 2.

Никольская. 12.
1-я Мещанская. 3. 
Смоленский рынок, 3/14, &

Тверская, 68'.


