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ПРЕДИСЛОВИЕ.

у^Ъсударстпенная Комиссия по Электрификации России (ГО ЭЛ РО ) 
начала свою деятельность но второй половине февраля м-ца с/г. 
первоначально в составе следующих 8-ми лиц, утвержденных прези
диумом ВСНХ. и Наркомземом членами Комиссии постановлением 
от 21 февраля 1920 г.: Проф. К Я- Круг; проср. Г. Д. Д у б е л л и р ;  
инж. Г. Ко ган , инж. М- Я. Д а п и р о в -С к о б л о ,  инж. 5- 9- С т ю н -  
кел ь ;  инж. Г. /Л. К р ж и ж а н о в с к и й ,  проф. Г. О. Г р аф ти о ,  и проф. 
5 И- Угри/лов.

Указанные лица входили и Комиссию, как представители отдель
ных организаций. В дальнейшем Комиссия была пополнена введе
нием новых членов' и заместителей членов Комиссии. Окончательно 
сформированная Комиссия приступила к своим регулярным занятиям 
го-го .марта 1920 г. в следующем составе:

П р е д с е д а т е л ь :  инж. Г. №. К р ж и ж а н о в с к и й  (°т Электро- 
отдела ВСНХ), его заместитель: докт.-инж. И- Эйсдеан.

Т о н .  П р е д с е д а т е л я :  инж. Г. К о га н ,Ц о т  Центр. ■Электро- 
техн. Совета), заместитель: инж. Н Н З ^ к о в

Т о  в. П р  е д с е д а т с л я :  проф. |4. Угридоов (.от «Бюро
электрификации Сельского Хозяйства при Наркомземе), • заместитель: 
инж- агроном ^  П- С и н е л ь н и к о в .

Ч л е н ы :  проф. Г. О. Г р аф ти о ,  (от Отдела Электрификаций жж.
. НК11С.), заместитель: инж. Д. И К о м а р о в :  проф’. /!. В■ Д р е й е р :  

от Гфрпдго Совета 'ВСНХ); проф. Г. Д. Д у б ё я л й р  (от Комгоеора);
. -аместитёль: инж.. Р. Ц. ф ер /лан ; проф. К' Л- КР.УГ (°т Теплового 
Комитета при Под. О-ве);1 заместитель: проф. Ра/яЗин; пня;.
/Л. <Ц. Д а гш р о в  С к о б л о  (ог Н ау ш о -Т ех и й ч . Отдела ВСНХ.); инж. 
5- 9 .  С т ю к х е л ь  (от Парелком при Глагтекстиле), заместитель: инж. 
Я.- И- Т аи ров :  проф. #  Ш атвл ен  (Уполномоченный Гоэлро по 
Петрограду), заместитель: инж. Д. Ш варц; проФ. Е. Я. Ш ульгин  
исполнявший также обязанности ученого Секретаря Комиссии.

Секретари: инженеры П о л я н с к и й  Н ) Т Р е м и з о в  Д. ‘Д. и
С м и р н о в  ДО. V



Управляющий делами—докт.-инж. А. Ц. Эйсдеан;

Кроме вышеперечисленных лиц осободеятельное участие в рДГ>\> 
тах Комиссии принимали: проф. И Г А л е к с а н д р о в ,  инж. Е. 9  5диЗ 
няк , проф. ]Ц, Г орев , проф. Г. К- ?*иЗенка/ипф и др. Обще -
число отдельных сотрудкнкбв-спецпалистов, Привлеченных к участию 
п работах, комиссии-свьтше т8о человек.

С начала своего существования по ^о-ое декабря 1920 г.'Комке 
сия имела 67 заседаний, не считая еще многих заседаний Президиума 
к рабочих подкомиссий. Состав последних виден из нижеследующего 
перечня: I) подкомиссии по срочным делам п составе: проф. Г Д. Ду- 
б е л л и р а  и инж. 5- $  С т ю н к е л я ,  I». 1р. Ф е л а н а ,  А- Я Э й с м а н а  
3- А- Д гви . Предметом ее занятий было рассмотрение отдельных 
проектов электрификации и дача заключений по различным вопро
сам электроснабжения, возникавшим в разнообразных учреждения - 
и в Особенности к провинции; 2) редакционная подкомиссия ы соста
ве: $  Г. ^ о г а и а ,  М. Я. Я а п и р с в а - е к о б д о ,  Н- Л П о л я н с к о го .  
ДО. А. С м и р н о в а  и Е Я- Ш ульгина , выпустившая за мрем я работ 
Комиссии 5 номеров отдельных бюллетеней Т оэлро; 3) Подкомнсса» 
по обзорам, состоявшая из профессоров: К А- К р у га ,  Е. Я Ш у л ь ги 
на  и инж. Я  Я .Я а п н р о в а -С к о б л о ,  Ь 9  С т ю н к е д я  секретарем- 
инж. в  с. Ж и р м у н ск и м *  Э та  подкомиссия руководила • оетакгеда- 
ем обзоров по отдельным отраслям промышленности н связи : про- 
язводствсмиымп программами на ближайшие го лег. 4) Расцеиочна;- 
подкомиссия, в которой участвовали: А Г. К о г а н .  ДО Я У!апи*эоа- 
е к с б / ю ,  Э. С т ю н к е д ь  и Е. Я Ш ульгин.

В приложении мы помещаем общин перечень всех р а 5кн;, ис
полненных По - поручению Гозлро. с указанием соответствующих ак
торов. Имена сотрудников но электрификации отдельных райоаог 
указаны « сооти^етвую ш их докладах, помещаемых » настоящем 
сборнике.

Этот сборник представляет, таким образом, первое юваечеий* 
т  трудов сотрудников Комиссии за истекший период ее ''.сятель- 
Ности. Отдельные главы его составлены следующими - иеами

Пр е д и с л о в и е — комис сии /VI. А. С м и р н о в ы м  ими;*-. Г Ц„ 
К р  Ж и ?« а  н о  в с я  и *л

Введение; • А. .. \ к ч»: ф н ф и каш я  и пла> народного х< .зийст»-:» Г. (А 
К р ж и ж а н о в с к и е  1», Электрификация и топливоснабжение г,
КРМ и в а н о в с к и м ,  причем, в основу этой работы положен обширны):: 
.рзктат про**, /* К . Р а м З и и а :  „Топливоснабжение •России'1, имею

щий вскоре выйти на печати. В. Электрификация к испояьзосанкё 
годных сил проф. И А л е к с а н д р о в ы м -  г - Электрификация и вель
ское хозяйство Г. /А. К р ж и ж а н о в с к и м *  XI- Электрификация и тран 
спорт-проф. И Г А л е к с а н д р о в  ы м  11 Г. О. Г р аф ти о .  Е. Э лектри
фикация и промышленность-проф. К . Й- К р у с о м  и проф. /I К . 

Х а м зи н ы м  ЕРИ Участия А* Г. К о г а н а
Пояснительная записка к схематической карте :>лектрмфнкаци-. 

■Роесая-ороф Е Я- Ш ульгины м -
г с^ииося свою глубокую благодарность всем лицам, содействие 

иая??тм вычоднеиию чрезвычайно трудной задачи по составлению 
общего плана илекгрификация, Комиссия отдает себе ясный отче<
:> несовершенства?, своей работы. Большинству членов комиссии не 
гГредстоилялось возможности всецело отдаться той научной работе, 
которая обусловливалась самими заданиями, полученными 1,оадр< 
члены комиссии работник» государственных учреждений Р .С .Ф .С .Р .( 
которым приходилось одновременно заниматься и текущей пран- 

чкой огах учреждений. Но быть может это и -к лучшему. З а  
тцшн придут другие люди которые* в. более спокойное время с 
более совершенным запасом сил к средств, смогут продолжить шип 
Научный анализ, исправить наши ошибки и р а л ^ р ы у ть  оолее шчцл- 
кие перспективы. Нам же приходи шеъ работать, в трудное время, и 
м.ы с глубокой болью ощущали те удары, которые нанрааеяяшс;-. 
■против трудящихся нашей родины со всех концов враждебного мира 
"Но тем меньше ь нашей работе могло получиться и т. н, кабинетно

го творчества.. .
В большой колективной рабо те известная несогласованность оч 

дельных частей и .многочисленные погрешности неизбежны. Но нас 
ноодушевляло горячее: желание откликнуться по мере наших сил н.л 
то великое творчество новой жизми, провозвестником которого, по 
-;<о;;е судеб, явилась §наша страна. Н аш а работа то. п .ко 1 начало.; Она 
может послужить лишь материалом для составления такого план.». 
Н?;.р0 ДМ0;:0 хозяйства, который - необходим трудящимся чтобы Ы'ЯЧВШ 
•жертвы, понесенные ими ма ноещЮЖ фронте, возможно скорее о п 
равдалась успехами на фронте эчвномичесвом. Н о мы спокойны за  
наш»? будущее: оно находится в крепках руках истинных строителей 
жв;м*й в стране освобожденного от  корыстной эясялоатадии труда



В В Е Д Е Н  И Е.

Д. Электрификация и план Государствен
ного хозяйства.

Постановлением В. Ц. И. К. VII созыва было поручено В. С. Н. X., 
совместно с Народным Комиссариатом Земледелия, разработать про
ект постройки сети электрических станций и в 2-месячный срок внести 
таковой на утверждение в Совнарком.

Во исполнение этого постановления была образована специаль-Ч&каз Гоэлро « 
нал Комиссия, именующаяся Государственной Комиссией по электри- в‘ И’ и’ 
фикации России (ГОЭЛРО). которая с марта месяца 1920 г. и при
ступила к исполнению возложенной на нее трудной задачи. Постано
вление В. Ц. И. К. было мотивировано следующим образом:

«На-ряду с ближайшими, насущнейшими, неотложными ,и перво
очередными задачами по устройству транспорта, устранению кризисов 
в топливе и продовольствии,, борьбе с эпидемия,ми, организации дис- '
циплинированных армий труда, для Советской, России впервые пред
ставляется возможность приступить- к более планомерному хозяйствен
ному строительству, к научной выработке и последовательному прове
дению в жизнь государственного плана всего народного хозяйств?».

Принимая во внимание первенствующее значение электрификации 
в де Iе. использовании основных -природных запасов энергии, имею
щихся' -и пределах Советской России в колоссальных количествах^ в 
заде залежей разнообразного топлива и в водных силах; учитывая всю ^
выгодность сосредоточения производства силовой энергии в районных ^
электрических станциях, стоящих у этих первоисточников 'природной 
энергии и могущих наиболее совершенным образом распределить та
ковую сетью электропередач по всей стране;[Оценивая значение элек
трификации для промышленности, земледелия, транспорта и удовле
творения культурных нужд населения, в особенности же возможность 
для широких масс крестьянства Советской России воспользоваться осве
тительными и силовыми проводами электрической энергии для'удовле- 
гв^ренпя своих основных нужд и тем самым достигнуть могучего сдви-
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га в приобщении деревни и культурным благам города .и под’ема кре
стьянского. сельского .хозяйства и крестьянских подсобных промыслов. 
В, Ц. И. К. постановил и г. д...»

В этой мотивировке отчетливо оимечен весь круг работ, щгёдето- 
явш и/ I рэлро. Предлагаемый члш ам с’езда сборник работ этой Комис
сии, представляет первое извлечение из трудов Комиссии за пстектее 
тзремя.

Уже простои дерикеиь-згкл материал ов^-к последовательному оиу- 
( б ликованию которых мы не замедлим, приступить, наглядно показы 

{ , ' васт.1 н& большой круг
работников-специалистов, привлеченных к сотрудничеству *).

Составить план народного хозяйства России на электрической 
«слове, койечко, пезозмсла-ю, не отдавая, себе более или менее ясного 
отчета о перспективах этого хозяйства в целом. Более того, составить 
проект . электрификации России, это означает дать красную руково 
«яшую лить для всей созидательной хозяйственной деятельности, но 
строить основные леса для реализации единого государственного пла
на народного хозяйства,

В самом деле, что такое илаи аародиого хозяйства в своей рн. 
■перну гон форме; Можем ли мы д<> ть рецен п р у  такого плана дли всех 
стран и пародов, отвлекаясь от конкретных условий места и пр-мода*? 
Конечно, нет. Б таком случае мы полипом’ бы луст'ло -и-
формулу, лишенную всякого действенного содержания. Здесь, как у 
по вссх других случаях; абсолютной истины нет—-истина всегда кон
кретна.

Для Германии мы имеем весьма любопытную попытку создали/ 
сдано! с государстве.-.ного плана се обобществленного хозяйсТ&я : 
известной работе проф. Бадлодг,; *Р.осуда-рствс будущего».

Опираясь на богатые достижения немецкой техника и прсаосхс\д- 
нуя> производственную статистику Германки, проф. Баллод приходит 
х вволгк  'конкретным выводам. По его подсчетам, проверкой которые 
он занимался ^'целый 20-дстннй период, соцяал истич'еская Германия 
д<Же при территориальных ограничез^ях В рсальского договора, чер/\; 
Я~~л годе спокойной созйдателшой работы. л р евр ащ ^ тся  в 'счастли
вую страну Всеобщего довольства .и благхлтолучня.- Примерно до 17- 
летнего возраста молодежь страны впитывает « себя в созданных л->> 
еднйому пла;ку, расширенных йаредных школах, те основы положитель
ного -знания, не ведая которых» человек не может быть признан гранда- 
-готом 20-то века. По достижении 17-летнего возраста, на 1&*илг.гт»и;'| 
р о к  каждый немецкий граждане,л вступае- в армию труда. Эта армии 
■ руда разбивается на регулярные трудовые колонны в строго- олреде- 
-.-1СНВЫХ количеств.-1'ных соотношениях для всех подразделений .герман-

В работе прихиодви участи? снисж ;50 т:тор<л» я этгдМьнмх койсг штаги.*, *• 
п«рс*'ек» материален гджложен -**ь же. ------
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С.НОГО народного хозяйства: К 23-м годам обязательная трудовая повив 
ость кончается и. как показывают подсчеты Баллода, является полная 

возможность обеспечить каждому гражданину полный простор шщи 
видуалыной жизни с предоставлением от государства соответствующего
иеасиояа, вполне достаточного для удовлетворения всех культурных 
потребностей.

Как известно, м о т  план Баллода ловис в воздухе, нашел себе край 
не слабые отголоски -даже и в научно-технической прессе Германии, но 
не 'аотому, что он недостаточно научно обоснован, а лишь по тон про
стой причине, что в Германии существуют предпосылки социализма,
‘Л. С&ЗаЫ

13 этом' отвгосяии  мы ‘.оказались ..гораздо,более . счастливыми, чем 
наши европейские собратья. Благодаря своеобразной исторической си
туации, ценой невероятных жертв и лишений, героической борьбой 
передового пролетариата н крестьянства, дальнозоркостью мысли на 
шнх пролетарских вождей, мы обеспечили себе возможность пер ейти 
от социалистической теории к социалистической практике. Но положе- 
«.не обязывает. Великие жертвы, понесенные нами на тол&ко-что прой
денном пути, требуют от нас величайшей осмотрительности. Мы рабо
таем не только для себя и для наших современников, "или, вернее, на
столько длу них сколько для трудящихся всего мира-и длящего .гряд у
щих судеб. ^

Если бы, по примеру Баллода, мы попробовали а  настоящее время 
составить аналогичный план обобществленного народного хозяйства 
Россия, то несомненно, такая попытка была бы обречена на безиадеж 
мое крушение. Прошлое нашего капиталистического хозяйства, ь « ж -  
ас предпосылок социализма, представляет -еще слишком • зачаточные 
»лгмевпрные формы, к тому же в значительной степени руинирован- 
ные затянувшимся периодом войны и социалистической обороны. Наша 
довоенная статистика дает нам крайне недостаточный отрывочный ма
териал, наша современная революционная действительность находится 
в стадии такого непрерывного брожения, которым лараяее ограничь 
кается научная ценность статистических анкет.

Я бы позволил • себе- конетатнроаать положение- таким образом, 
что еще более или менее значительный период на поле нашего мирного 
г -у д :  V.:-.-: неизбежно должны будем считаться не с регулярными груд- 
армиями, разбитыми на стройные, количественно-строго определенные, 
■колонны труда, а лишь с народным ополчением трула. Экономический 
щтйб, который попытался бы дать для современней Р. С. Ф. С  Р. указ
ку а духе Баллода, немедленно уподобился бы знаменитому австрий
скому Гофкрк-гсрату на подеоновскнх • времен, которому революционна* 
действнтелывдеть «с. замедлила бы приуготовит* поистмис ийш>леоясш-
СКИЙ УД8-Р.

(5а#ич';»<1<»>0тл
яащфге
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Мушда Тем не менее, приступая к деятельной работе по созданию плано-тест о н о м , ^  ^

определенном  мерного обобществленного .хозяйства Р. С. Ф. С. Р.. мы отнюдь не 
не^-еивненнот руководствоваться случайными соотношениями об;ективной об-'

излишней. становки,. целиком вверить себя инстинкту народных масс, произволу 
хпХтв^ном и у с р » ”  отдельных руководящих личцрстей. Памятуя заповедь 

плане. Маркса,, что один шаг фактических достижений стоит дюжины про
грамм,- -при создании единственного хозяйственного плана, мы прежде 
ксегю де должны быть педантами. .

4
I

Но_отсюда отнюдь не следует, что имеет некоторую вероятность 
исход в предоставлении простора частной -ини 1 иIапIве, '^том ' или.'ином 
регулировании производственных отношений, которое будет с о в е /• • 

шаться за спиной, действительных производителей. Грандиозная катгг 
• строфа мировой империалистской войны рассеяла в этом отношения 

последние иллюзии. Вопрос о  национализации, той или другой форме 
огосударствления основных видов промышленности в настоящее время 
стоит ребром во всем мире,, трактаты на тему о' плане обобществлен
ного народного хозяйства,пишутся на всех языках людьми разнообраз
ных лагерей. И в меру того, насколько та или другая страна пострадала 
от перипитай мировой катастрофы, эти хозяйственные планы .приобре
тают срответственную жесткость и, определенность.

Мы являемся одной" из наиболее .пострадавших стран, н поэтому 
для нас нет выхода щ и  вполне определенного, жестокого и вместе с тем 
лишенного педантизма государственного плана народного хозяйства.

' В любой административной и технической производственной дея 
лтьности, прежде всего, не надо забывать 3 основных правила успеш

ности. к которым нас неизбежно приводит практика прошлого:

во-первых, прежде всего не надо теря+ь времени, т.-е. не откла- 
п .тать на завтра то. что можно сделать сегодня и не терять темпа в ходе 
самой работы;

во-вторых, не преувеличивать своих сил, для чего прежде всего 
требуется знание этих сил и правильная оценка трудностей предстоя
щей работы; .

\Ч в-третьих,, начатое доводить до конца, потому что ничто гак .,«• 
1езррганизует работу, как беспомощное метание из стороны н стороЪчТ

Но все эти три положения, если вдуматься в них, говорят нам 
только 

! опред еленному(;5тлану/у

• Но еейй' это так, если, вместе с тем, трудно .преувеличить миро.,.о, 
показательное значение Перехода к работе по определенному произ
водственному плану такой обширной страны, какой является Р. С. Ф 
С, Р.,' то- каким же рисуется нам Это'т единый хозяйственный план по: ' 
сдслайных йьпйе" оговорках?

одно: ^ ^ ? озможиа тольк°  ц^ и 1гн,б°те генному(/'план\'/ / /' />

а
1у

Ясно, что целью всякой хозяйственной деятельности является до- Ц®ль хозя й ст-  * венной деятель-
егижение наибольших результатов при наименьших усилиях, т.-е. ма- ности под'ем 
ксимальная ее .производительность. Анализ показывает, Что п р о и з в о - ппчизводительно 
дительность может быть повышаема в 3-х направлениях: во-1) путем 
интенсификации труда, т.-е. большей его напряженности в единицу вре
мени; во-2) путем механизации, т.-е. заменой мускульных усилий лю
дей и животных энергией механической; в-3) путем рационализации, 
т.-е.■упорядочения труда на разумных основаниях, что достигается та
кой организацией труда, которая, в последнем счете, сводит к минимуму 
производственные издержки, опираясь на строго продуманный произ
водственный план и на такие формы разделения труда, которые по
зволяют с наибольшим совершенством использовать живут силу тру
дящихся, ставя себе одновременно производственной целью упрощен
ные, сведенные к немногим опред. типам задания. >/>

— 11 — /

Легко показать, что электрификация производственных процессов Электрификации.
как орудие 

напряженности^является могучим фактором, действующим во всех этих трех направле- цак °РУАИе
ниях. В самом деле, мы знаем, что одним из решающих условий иатен- ^  труда. " 
с}<фш»нин/вСевозможных механических'опаоаций является быстроход- ’
ный и автоматически комбинированный ход всякого рода механических 
станков. Электрический привод, как раз наиболее надежно обеспечи '\ 
вает и любую быст^ахпдпжть и автоматическую' связность механиче
ских операций на самом обширном поле труда. При этом приводе одно
временно обеспечивается возможность, не нарушая общей связности 
процесса, н ь и х л ш ^  т от или д р угой ответственный орган на самостоя
тельно работающий электромотор и достигнуть таким путем лщбых 
комбинаций ч гвца:1тш1ш и изолированной работе ответстевнных орга
нов сложного .целого. Если припомнить, что самое ноле труда при 
электрическом приводе обеспечивает трудящимся Наиболее, гигиени
ческую и производственно безопасную обстановку труда, наименее от
влекает внимание трудящихся на чюбочные процессы обслуживания 
действующих аппаратов, вследствие элементарной простоты и проч
ности составных частей электрического привода, то уже из выше
сказанного достаточно ясно, каким образом электрификация механи
ческих процессов является основной предпосылкой их интенсификации.

Мы все, конечно, отдаем себе полный отчет в том, что напряжен- 0на свзд#ет 
ный труд является той конечной инстанцией, которая в последнем сче- сносную  о бета  
те предрешает вопрос о длительности времени, охватываемом широким Нд*яУ„а«бол«(Г 

 ̂ термином «экономическая разруха». Но человеческая природа отнюдь тяжелых про- 
I не гарантирует естественной склонйостггк напряженному груду. Осо- 

белно 5стэтШ!Нед^нЩт1Гпри "этом"возникают .перед нами в таких об
ластях труда, которые по самому существу своих производственных 
операций являются тяжелыми и изнурительными. Припомним, однако, 
как в опыте прошлой войны немцы ухитрялись при помощи походных 
электрических станций создавать терпимую обстановку даже в убий-
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«венных “«сонных условиях. Опираясь на достижения эл е щ ю т с л .т 11ш 
социалистическая власть может со сравнительной легкость») "создать 
в наших рудниках и шахтах такую обстановку труда, которая весь ужас 
подземной работы парализует на ряду с другим кошмарами прошлого.

„( Электрификация, таким образом, является направляющим, регулирую- 
щим и облегчающие орудием напряженностипруда.

Ир. останавливаясь на роли электричества, как творца и точного 
регулятора разнообразных тепловых процессов и ускорителя всевоз
можных переходных стадий в химической обработке вещества, скажем 
несколько слов относительно значения электрификации во второй 
основной предпосылке под’ема производительности труда—его меха
низации.

Эяклмфмяцяа Многие товарищи отдают себе ясный отчет, что весь пышный
;нм<мм г ,чм«члж 681НС расцвет европейской техники 20-го века прежде всего и более всего
чирокой маха- обязан тому обстоятельству, что людям все более и более удается"
'ОД? ДОЯ ТЛУДЛ. - 'заменять мускульный труд живых организмов могучей энергией эле- 

ментарных стихий -природа. История человеческого труда иа-глядно по
казывает, как в длительном многовековом процессе человечество ш - 
с большим и большим совершенством подходило к использованию 
элементарный стихий ветра, движущейся лоды, тепловой аиерг;.а и, 
наконец, энергии электрической. Несомненно, что на этом 'пути  

лияемс» одьой из самых отсталых с^.-ан. 1Г>0.000,000 ,4-ли. ела, -ьред- 
гавляющих довоенную мощность все,х двигателей, работавших ь Сев. 
я ф т $ ,  мы могли противопоставить всего 13 милл. довоенной мою- 

■..стп наших двигателей. Но отсюда отнюдь т  следует, что для нас а 
этом ваяравленик заказаны все пути, а следу..т к..чк ргеч пГ>рпт»«> • -.1»^.. 
•основной недуг всей нашей промышленной деятельности н стада нужно 
направить наши главнейшие усилия. Поэтому, нам нет никакой' нес*?' 
ходимости проделывать весь тот длительный эволюционный пучь 
низацми труда, которым шло западчо-еврс-пейское человечеству. И 
если капиталисты в царской России, не смущаясь общей отсталостыь 
ее, дерзали сооружать оборудованные по последнему с;лозу евроиен- 
сксй техники завбды-«большевики», то с; тем большей смелостью долж 
на встать на этот путь страна освобожденного труда.

Каждый гражданин Р. С. Ф. С. Р. должен знать и помлшь,- чти 
электрификация является венцом достнжо*»!* со!»гн*меч»*пй »
области’ механизаций труда. Электрические районные станции потом* 
и приобретают решающую роль в экономике вс.го нашего хозяйства-, 
что они позволяют с минимумом затрат, *з наименьшего количества 
опорных пунктов,,с наиболее точным учетом расходуемой экергни, чер
паемой ими непосредственно из основных складочных запасов приход
ной эиерлии, оплодотворять ею все подразделения народного- ^оаяй 
стз*, разом распространяя свои действии т  громадные оСлйстиЧ'-

чухонец третий основной элемент в под’еме производительностил> к „ .  —иадокая ое-
труда, в котором многие из товарищем не без некоторых оснований. нам р«цаом4»̂
усматривают линию наименьшего сопротивления на нашем экономи- зац.ш—улорад*- 
ческом фронте, сводится к рационализации труда, т.-е.*к таким фор*ч®““  
мам организации труда, при которых отпадает весь ненужный балласт, гпуея. 
так называемых, излишних непроизводительных издержек, результату 
взаимной _ч»-».прпгнячн<Угти отп<‘лт.тгну чпстрн п ^ п т а о т т .р-гг> .длЕямиама, 
н ерепронзводство в одной области и недопронзводсгво в органически 
с ней связанной соседней, перекрест движущихся грузов, ненужная мно- 
гртинность самих производственных заданий и т. д., и т. п. Ясно, что 
-ччггк_мы становимся л ^ т я -е о б ш д  им ос г 1 >ю создашь
глубоко продуманного общегосударственного плана-народаадо хозяй 
ства. Мы" уже" предупреждали, что п этом очередном направлении на
ших работ, мы должны только опасаться излишнего педантизма. По 
удачному выражению одного из товарищей, в этой работе мам боль- . 
шяе услуги окажет грубый топор, чем тонкий фрезер,..Мы должны со- ... 
средоточить все наше внимание на самом основном и существенном, й, 
ориентировавшись в этом направлении, «е смущаться грубой наброской 
(-стальных контуров. Таким путем мы сможем подойти к действительно 
жизненному единому государственному плану нашего народного хб 
чяйства и избегнуть той опасности, которая нам угрожает, при излиш
ней детализации плана, потерей основной дороги. Но в  таком случае и« Ьвдует яе{ЭвО((6КМ6&ТЪ
нам прежде всего предстоит решить вопрос, где центр тяжести нашей по ре^тве-ил» 
созидательной экономической деятельности, в использовании ли тех 
гбшнрныч запасов живой силы, которая обеспечена нам гро
мадной наличностью населения] Р. С. Ф. С. Р., в той привычной обста
новке ее труда, которая |сложнлась целыми веками и которую сравни
тельно легко возобновись вследствие крайнего примитива этой труда- 
кой-обстановки, или же, наоборот, для нас выгоднее возможно быстры? 
переход к наиболее совершенным европейским методам производства?
Другими словами, не является ли лйннемй наименьшего сопротивления 
крестьянин, Кустарь, ремесленник, мелкая фабрика и не преждевремен- 
ко ли мечтать о европейской обуви, когда донашивается последний ла 
гсоть? Но такая постановка вопроса, несмотря нгГвесь видимый практи
цизм, была Пы глубоко утопична.

Весь запас живой силы в 65’губерниях Р. С: Ф. С. Р. определяете 
нашими статистиками для рабочего возраста, в пределах от 18 до 49 л 
л круглых цифрах в 57 миллионов человек, из которых мужчин 27, • 
миллионов и женщин—29,5 милл. /

Однако, для замены мощности даже той сравнительно малой на- 
ичноегн механических двигателей (около, 13 милл. лош. сил), кото

рой мы располагали в довоенное время, нам потребовалось бы"поста
вить на односменную работу не менее Т(Ю милл. полновоэрастных креп 
хих рабочих, или около 200 милл. человек для работы » тв.' смены
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т.-е. для этой цели нам потребовалось бы в 3 ^  раза большее населе< 
иие, чем мы имеем.

Как ни лрубо это сравнение, оно все же достаточно показательно 
для сохранения правильной перспективы при оценке роли живого тру- р “ад-' 
да в общем механизме нашего производства. Оно, вместе с тем, нагляд- ^ ° 1Ь1 

* но обрисовывает перед нами, какими семимильными шагами, при лю
бом благоприятном дальнейшем приросте населения, будет продол
жаться наша разруха, если наши производственные центры, типа го
родской механизированной промышленности, будут продолжаться ка
титься вниз по наклонной плоскости.

, Отсюда явствует также, как велик масштаб предстоящей нам ра
боты по изменению органического состава наших производствненых 
рессурсов. если только мы действительно желаем подойти вплотную к 
европеизации нашего хозяйства и, более того, желаем выронить фронт 
нашей экономики в уровень достижениями наше го поли тического 

- -уклада. ------------------------- ----- -
Для иллюстрации нашей мысли приведем хотя бы только один 

пример из такой основной области народного хозяйства, какой являет
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ся его топливоснабжение. Нижеследующая- таблица дает нам сравнение 
по топливораепределенйю и средней производительности труда, рабо
чих, занятых добычей топлива, в главнейших из стран. ■

Сравнение основ топливоснабжения в России и великих державах: )

ного топлива....................
Ср. теплопроиаводит. потреб

лен. топлива....................
Прйбл. распред. топлива: до-) 

мов. потребность . .
Транспорт.......................
Промышленность'. . . .

1 Евр. Рос
сия (без 
Польши).

Герма- 

. ни я.
Англия.

[ С&верн. 
Америка 

Соед.
1 Штаты.

Г.'

иуд/год. 40 150 280- 270

! кал/кгр. 4000 6000 7000 7С00

0 0' .0.0 48 10,5 7. . 7
0 0,0 'о • 24 16,5 ■ 14 ■ 20
(‘'0/0-0 28 ■ ; 73 • , 79 " 7.3

нуд/год. | 0500 15000 ' 1(1500 42000

Ср. производительность ра- 
. бочего при добыче угля — 
натур, вес

Мы видим, что при душевом потреблении топлива в 6 раз мень 
тем , че'м в Соед. Штатах Сев, Америки, средняя производительность 
нашего труда в 4.4 раза ниже американской,. при чем почти половина 
всего добываемого нами топлива идет на личное потребление, тогда как 
в Ашлии и Америке доля личного потребления сводится всего к- 7%. 
В этой таблице- ключи,понимания одного из наших основных кризи
сов. кризиса топливного.

) Но данным проф. Л. К. Рамзина. Топливоснабжение Р оссии . Труды о Таэлро.

Анализ других основных видов нашей промышленности приводит 
с тем же результатам, т.-е. всюду и везде мы наталкиваемся на крайне 
'лабую производительность нашего труда и- на непропорционально у 

гьшую долю такого потребления продуктов этого труда, которая 
п-жит не непосредственно производственным надобностям, а лишь 

га поддержку элементарных форм существования'. Переоценка хотя Хозяйствен)л|й 
ры в грубых общих чертах с этой точки зрения основных соотноше- план д0лн1ен 
Нйй В главных подразделениях нашей экономики очевидно является 
первоочередной задачей” при разработке общегосударственного плана лежащ ую про

(Нашего народного хозяйства. " и сн о в н ы х ^ п р ^
Заранее приходится предвидеть, что намечающиеся здесь сдвиги „зводствеин ы х  

Гаковы," что нам не столько приходится думать о ремонте и возобнов- п од р аэд м еи и ? . 
■пении, сколько о радикальном ТТгре> сфоистве и. о новых сооружениях.
Счетная линейка инженера не замедлит доказать при этом, что такой 
путь окажется для народа -как раз  наиболее практичным по1 расходу
его трудовой энергии.

Переоценка соотношений основных подразделений нашего лроиз-1 
водства неразрывно связана с географическим перераспределением са- С-- 
мих производящих областей. В. соответствии с естественными р е с у р 
сами этих областей и с новым намечающимся складом планомерно .обоб
ществленного хозяйства, Р. С.. Ф. С. Р. должна быть подразделена на 
новые экономические округа- предвозвестники будущих цветущих 
коммун развернутого строя освобожденного труда. Таким образом, центр ТЯЖ8СТ*
идея рационализации труда подводит нас вплотную к плану народного этой работы  а 

1 1 •’  „ ум елом  пред-
хозяйства, требующему от нас поистине творческих усилии, иоо центр ВОСхищеиии бу-
тяжести этой проектной работы переносится в сторону умелого пред- Аущи-Х ч°оотпн0°н 
восхищения возможностей будущего. А так как. с другой стороны, весь ры пается идее*
ход мировой техники свидетельствует нам. что все будущее мирового электрификации 
хозяйства теснейшим образом связано с его всесторонней электрифика- 

I цией, то отсюда само собой напрашивается вывод, что электрификация 
(^является решающим началом и в деле рационализации труда.

Итак, все три основные элемента производительности труда: его 
/напряженность, широкая механизация и общее упорядочение, тесней- 
цш мобразом связаны с успехами электрификации. Поэтому.-то мы и 
имели полнейшее право выставить в начале нашего- изложения основ
ный тезис, гласящий, что составить проект электрификации России— 
это означает дать красную руководящую нить для всей созидательной 

((Хозяйственной деятельности, построить основные леса для реализации 
' 'единого государственного плана народного хозяйства.

Небезынтересно подчеркнуть, что к подобного же рода заклю- ■"*
чению приходят и наболее вдумчивые иностранные обозреватели на
шего современного экономического . положения. Мы особенно реко- * 
мендуем просмотреть книгу д-ра Респондека «Обзор мирового поло
жения и задач электроиндустрии», только-что опубликованную на не
мецком языке.1

, - 15 —
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«Несмотря на неблагоприятные условия момента», -ниш е э*от
автор,- «нам лриходитсся по всяком случае расчитывать 'на элсктряфк--
,{8ЦИК> русских железных дорог, сооружение электрических станций м *  
снабжения индустрии и связанное с ним использование водных сил 
Е динственное средство для устранения хозяйственной разрухи Рос
сии зт °  как раз осуществление таких крупных проектов гидроэлектри
ческих станций и постройка больших силовых электрических центр»-
..гё!од

8  дальнейшем, пользуясь работами I озлро, мы покажем на ф ак 
тических примерах нашей русской действительности, каким овразом  
широко проведенная электрификация страны будет содействовать б ы  
стрейшему изживанию нашей экономической разрухи. Но, прежде, чем 

- 1г-рейгн к этому основному материалу, небесполезна будет остановить 
ся на некоторых существенных возражениях относительно оазаиваёмой 
нами программы электрификации.

Лмжгрйфаведия- , ,

отнюдь и? соя- Некоторые товарищи, не возражая по существу против *акой про-
граммы* скловны эсг * е «читать ее реализацию дсдо* более или менее 

ошнтаие,' а отдаленного будущего. Они при этом подчеркивает, что три самых 
Д т ’ ш сУоблагопРИЯТНЫХ Условиях, мы сможем осуществить даже и первую 
^  *>»»*«» /«т. РЭД1’ наших работ по сооружению крупных районных станций не ранее 

как н десятилетний срок, а между тем, время не ждет...
11о существу такая точка зрения совершенно аналогична инвест 

ному- утверждению, что «движение все, а цели ничто». Несостоятега- 
‘•осгь такого взгляда легко доказать от противного. И самом деле, 
представим себе на минуту, что, не желая терять темпа времени мы 
приступаем к самым неотложным хозяйственным работам, совершенно 
не имея в виду программу электрификации страны. Спрашивается, с о 
кратим ли мы в таком случае длину того трудного пути, по котором я- 
лам предстоит итти? Анализ немедленно покажет ;1ЛМ. . ^ ^ П.

.1 иый практицизм повлечет за собой как раз громадную потерю" вре
мени. Нам прежде всего надо отчетливо^знать1Гн6шшк, что л й ^ с д и -  
ровать наследие шестилетних войн и перестроить все наше народное 
хозяйство на совершенно новых основах нам ни в коем случае не удаст
ся в короткое время. Нужно заранее примириться с той мыслью, чт< 
борьба на экономическом фронте имеет еще большие трудности, чем 
иа фронте военном и чт > здесь мы также находимся в самой тесной 
зависимости от международных отношений. Электрификация есть тоже 
более или менее длительный процесс, элементы времени которого мы. 
можем устанавливать только крайне приблизительно. Но не может 
подлежать никакому сомнению, что если бы мы сосредоточили псе 
усилия исключительно на паровом хозяйстве и на двигателях внутрен

н е г о  сгорания, нам пришлось бы итти гораздо более рассыпным строем 
‘-ТИ -ЧН'И",Ж10 большие и материальные, и персональна- .<о-

) О. Кг-Ь'.'’. I-'};4,. К!"к(?‘01п<1и81Пе>.
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тери оставаясь к тому же в стороне от той большой дороги, по которой 
идет’мировая техника. По существу, в последнем счете, это равносиль ((|- 
но было бы гтявке на мелкое производство и П Б О Н ^ ш ^  времен ;/ ■
был бы неиз бежен/ 7 ;

Но обойти вопрос электрификации нам все равно бы не у д а л ^ ь ,
По исследованиям наших сотрудников в 1916 г. в России числилось да||тувтвв л
250 станций общественного пользования, мощностью в 4оО -500 тыс.
лош. сил, отпускавших электрическую энергию ежегодно в количестве 
около 1 миллиарда к. у. часов. Кроме того, станций частных, главным',
«6 раз ом, фабрично-заводских, насчитывалось от 5,500 до 6,000 шт.., 
общей мощностью от 1,35 до 1,5 миллионов лош. сил. Годичный отпуск / 
электрической энергии обоими видами станций составлял от. 3,6 до 4 
миллиардов килоуатт часов. А так как общая мощность наших, гак 
называемых, стационарных, т.-е. прикрепленных к месту, механических г
Двигателей в том же году определялась в 3 миллиона лош. сил, го 
отсюда вытекает тот непреложный вывод, что по мощности уже в д о -^  
военное время около двух третей, нашего паровоог хозяйства было 
соподчинено целям электрификации.

Правда, большинство установок, перешедших к нам но наследию 
*>т капиталистического общества, являются установками крайне уста
ревшего типа, работавшими с весьма малым коэффициентом полез- #
Но го действия. Но факт остается фактом, и сторонникам первоочеред
ности так называемого «восстановления» главнейших элементов нашей /
Прошлой экономики (;;1 не его а а), на первых
Шагах их положительной деятельности придется считаться с большим 
масштабом работ в области нашего электрического хозяйства. ,

Мы отнюдь не упускаем из виду эту необходимую стадию рабф» прммдеме в 
Но электрификации России, считаем их, наоборот, ближайшими ДО дощая °ш пу. 
о ч е р е д н о с т и ,  могущими немедленно смягчить многие из наших произ-станций—отара 
Родственных нужд, при сравнительно небольшой затрате доступных 
Для нас технических средств. С этой целью наши сотрудники учли весь, трифившм. 
Доступный для нас материал по надлежащей регистрации нашего на*- 
•Яичного электрического инвентаря, и но каждому из рассматриваемых 
>ацн экономических районов Р. С. Ф. С. Р. составлена специальная 
Программа (так называемая прозгамма «А» Гоэлро) этих ближайших 
Работ по электрификации, представляющая отправной пункт широкой 
Электрификации России.

Не лишне будет подчеркнуть, что использование для обществен
ных нужд прежних частных станций, полезное хозяйственное значение 
совместного действия соседних электрических станций на общую элек
трическую сеть настолько самоочевидны, что в настоящее время в са
мих разнообразных уголках Р. С. Ф. С. Р. идет чрезвычайно оживлен
и я  работа в этом направлении. Достаточно отметить, что по сведения** 
Э*ектроотдела В. С. Н. X., число электрических станций общественного
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пользования возросло с вышеупомянутой цифры 250 единиц до иалич- 
! ности 597 станций общественного пользования, и заявки на открытие 

новых станций не перестают поступать. Несомненно, что до той поры,, 
пока эти работы не будут охвачены единым органом и строго согласо
ваны с обшим проектом электрификации Р оссии, мы.лон!1сем,большие 
потери в использовании нашего электрического имущества, но нельзя 
не отметить, что в этом течении есть и здоровая струя. Большинство из 
сооружаемых вновь станций имеют назначение обслуживать наше кре
стьянство, которое не хочет мириться с прежними потемками своего 
деревенского быта. Это—начало того широкого процесса, который не 
замедлит охватить все виды нашей промышленности, как только широ
кие демократические массы трудового населения Р. С. Ф. С. Р. сделают ! 
надлежащие экономические выводы из тех политических завоеваний,/ 
которые осуществлены ими столь дорогой ценой. В этом смысле нам 

; еще предстоит обширная работа по общей демократизации нашег* 
производства, и повышенный спрос на электрическую энергию являет
ся только характерным симптомом неизбежных в этом отношении про 
изводствекных перемен.

Суммируя вышеизложенное, мы можем утверждать, что програм- 
и  ма электрификации поставлена в порядке нашего дня самим об’ектив- 

мым ходом нашей экономики и, более того, что если бы мы не захО'[ 
тели электрифицировать России, в известном смысле, сверху, то онй 
все же будет электрифицирована снизу 'Ко •Ър.и* 'реи** , иЛ

йа*ив*ет» еоб- ] в  заключение нам остается коснуться еще одного чрезвычайно
втвонно  ̂ эявк-
тритехниччесвой распространенного возражения, на основании которого некоторые то-
промышленности варйщи оспаривают реалистичность развиваемой нами программы

и перспективы , Г1
заграничного электрификации. Всем известно, что деятельность электрических став-|

товарв-обмема ций становится надежной только в том случае, если рядом существует!
не внуш аю т о сп - - , ,
бых оиасеяий соответственно развитая электротехническая промышленность. Не при-
по и!)*звден*ю ходится закрывать глаза на то обстоятельство, что трест наших элек-;программы  г
злвжтздфивдия. тротехнических заводов находится в настоящее время в очень затруд

нительном положении. На ряду с общими причинами, .повлекшими за 
собой во всей стране крупные аварии как раз наиболее значительных 

^производственных единиц, в этой области дело усложнилось еще тем, 
что- наши крупнШ~Электротехничеокие заводы являются сплошь заво- 

■' дами иностранного происхождения, главным образом, немецкого, и
производственная деятельность их в довоенное время неразрывно Лере- 
илеталась с заграничными опорными пунктами. Кроме тоог, весь слу
жебный и рабочий персонал этих заводов был относительно наиболее 
высоко квалифицированным, а, как известно, переживаемый нами кри
зис в рабочей силе с особой силой разразился именно в высококвали
фицированных областях труда. К тому же здесь наблюдался особ»  
большой процент иностранцев, не замедливших покинуть наше рево
люционное отечество при первой возможности. К счастью для нас, перед.

I

I
—  19 —

войной, оборудование этих зцводов было значительно пополнено, а ■» • 
Харькове был даже сооружен по последнему слову европейской тех
ники новый громадный завод знаменитой электротехнической фирмы 
«Всеобщая Электрическая Компания». Однако, и полный ход этих з а 
водов в далекой степени не удовлетворял нашему спросу на электро- 
■^хнические принадлежности. Развитие ввоза электротехнических ма 
сериалов., из-за границы за 1904-—1913 годы явствует из нижеследую- 

■‘ая-гй таблицы:

Г о д * .
Электрические при
надлежности н и.чде- 
л мяч тысячи рублей.

Электрические металл, 

товары тысячи рублей

1904, 4472 06107

190« 6567 106999

: 1908 7073 189616

1910 10888 186008

1Я12 17011 229201

191В 25240
■

259718

Из этого ввоза 86,6% падает на долю Германии, 6 %— на Англим 
» 1,8%—на Соединенные Штаты *).

Учитывая эти обстоятельства, многие из товарищей сомневаются, 
чтобы мы могли справиться с нашими заданиями по электрификации 
гари современном положении наших электротехнических заводов, за 
груженности иностранного рынка электротехническими заказами раз
нообразных стран и затруднительности иностранного ввоза. Нет со
мнения, что в этом отношении нам предстоит преодолеть ряд чрезвы
чайно крупных затруднений. Но по целому ряду соображений мы впра
ве расчитывать, что эти трудности могут быть нами преодолены.

Остановимся прежде всего на характеристике положения нашей 
.электротехнической промышленности. По работам Гоэлро можно уста
новить нижеследующее:

Ч )  Несмотря на малую производительность за истекающий .1920 
год наших основных электротехнических предприятий, их машинное 
оборудование, до инструментального ассортимента включительно, со- 
храдено в образцовом порядке.

2) В двух областях электротехнической промышленности, в акку
муляторном и кабельном деле, оборудование наших заводов таково, 
1ТО в предреволюционные годы работой этих заводов почти целиком 

•покрывался весь русский спрос, чрезвычайно возроставший из года в 
*юд.

*) (Л. Кеяропйек. Е1ек1го1пйщ81п9.
&
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3) Производительность наших заводов по динамо и аипарато- 
строению в 1913 году составляла:'динамо и ’моторов— 14,300 шт., мощ 
ностью—311,540 кв.; трансформаторов— 1,145 шт., мощностью--96,31 3 
кв., на общую сумму (считая и аппараты)— 13,6 милл. рублей. Вво.г 
машин и аппаратов из-за границы в том же году оценивался суммой 
10,5 милл рублей, т.-е. мы покрывали несколько более 50% своей по
требности работой своих заводов.

Исследование показывает, что полный ход этих заводов соот- • 
ветствует ежегодному увеличению мощности .станций на/Т5б~—Ш Г^ыс. 
кв. (не считая мощности самих станционных машин и аппаратов). Та
ким образом, при упорядочении работ наших электротехнических за
водов мы вправе расчитывать за десятилетний период на постановку 
у н^ших потребителей электрической энергии различных приемников 
электрического тока, соответствующих дополнительной мощности на~

I ших электрических станций в 1,5 милл. кв. Разумеется, » этом потрё- 
бдении*мы должны учесть необходимость погашения тех динамо, мо
торов и аппаратов, которые с течением времени постепенно приходят 
в полную непригодность, но, с другой стороны, в этом расчете мы не 

^  учитываем увеличения производительности самих заводов за десяти 
/» лехняйлери.од,-А так как эти приемники электрической энергии буду! 

впредь распределяться нами по обдуманному плану у наших наиболее 
ударных потребителей, при чем одновременно явится возможность вы
свободить и бросить в такие уголки Р. С. Ф. С. Р., которые до поры до 
времени окажутся удаленными от электрических сетей, высвобождаю
щиеся при электрификации паровые и другие двигатели,—то в общем 
хозяйственном обороте возможности и следствия электрификации при 
помощи работ наших собственных заводов приобретают гораздо бо- 

. лее благоприятный характер, чем это может показаться из вышеприве
денных абсолютных цифр.

4) Производство крупных турбогенераторов и водяных турбин, 
необходимых для самих районных станций, у пас носит сравнительно 
зачаточный характер. Однако, основы турбостроения у нас могут счи
таться все же заложенными *). Но в виду громадного превосходства 
к этом отношении заграничной техники, чрезвычайно ответственной 
работы турбогенераторов и грандиозного прогресса турбостроения зм 
границей, как раз за время нашей полной отрезанности от зарубежных 
соседей, на первых порах нам придется перенести здесь центр тяжести 
и область заграничных заказов.

Несмотря на загруженность европейских и американских фирм 
аналогичными заказами, мы можем констатировать некоторые призна
ки развертывающейся между нашими будущими поставщиками борьбы 
за захват русского рынка. Две страны имеют в этом отношении для нас 
решающее значение: Америка и Германия. Производственные машиио-

‘) Особенно интересны опыты но производству г^дро-турбин.

*

строительные колоссы этих стран могут благополучно сводить концы 
с концами лишь в расчете на мировой рынок. Перелистывая совремеи 
ную техническую литературу, мы наглядно видим, что все расчеты на 
хозяйственный под’ем, так называемая «деловая» Термания—все более 
и более связывает с возможностями работы на русский рынок. Старо- 
немецкая тяга на восток все более и более' орнентируетей в русском 
Управлении. Что же касается Соед. Штатов Сев. Америки, то мы имеем 
достоверные свидетельства, что в этой стране капиталистического из 
бмтка рынок русского сбыта считается важнейшим из мировых рынков

5) Приходится констатировать нашу чрезвычайную отсталость к 
производстве ламп, арматуры н мелкого установочного электротехни 
ческого материала (производство русскими заводами электрических 
чяпли в 1913 г. выражалось в годичной выработке около 4 милл. эконо
мических и 8 милл. угольных электрических ламп, тогда как в том же 
году число ввезенных из-за границы лампочек накаливания доходил*» 
до 30 милл. штук). Но как раз на эти материалы имеются и наиболее 
■обильные заграничные предложения, не говоря уже о том, что по срав
нительной несложности производства мы со сравнительной легкость» 
можем форсировать его и собственными средствами.

6 ) Несколько большие трудности предстоят нам по налаживанию 
нашего Производства изоляторов,, необходимых для высоковольтных 
электропередач, специальных сортов железа для динамо и трансфор
маторов, а также по развитию совершенно отсутствующего у нас произ
водства алдюминия. Здесь, вероятно, нам не обойтись без выписки 
из-за границы на исключительно льготных условиях инструкторов 
специалистов, но непреодолимых трудностей и в этом .направлении не 
предвидится. Отметим, что в изоляторном деле, изобретенный нашими 
техниками «карболит», несомненно найдет есбе весьма широкое прак
тическое применение, а изготовление высокосортных сортов железа 
и получение адлюминия чрезвычайно упрощается благодаря- успехам 
=»ле ктро -м е та л лургии.

Таким образом, переживаемый нами кризис нашей электро
технической промышленности в значительной стелени должн быть 
«тесен  лишь за счет наших' военных тягот и изживаемых нами органи
зационно-технических недугов и если на первых парах наших электри- 
фмкациониых работ мы неизбежно должны полагать большие надежды 
Ча услуги заграничных поставщиков, то все же перед нашим Внештор-// 
гом здесь стоят вполне разрешимые задачи. А в дальнейшем —кроч 
Истории славно роет в нашу пользу, и перспективы сотрудничества о 
Нашими восточными и западными соседями на основах международной 
солидарности трудящихся классов, а не по биржевым указкам, отнюдь 

за горами.
Десятилетняя программа электрификации с вполне определенным 

.Материально-трулоиым балансом, который вы найдете и предлагаемом
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вашему вниманию сборнике, .может быть оценена нами, но своим сум 
Парным издержкам и -по дойоенным ценам и, конечно, а грубо прнбли 
штельном виде, расходом в 1,1— 1,2 мрд. рублей золотом, или сооп: 
ветсгвующим валютным товаром. Полагаю, что товарищи не устра
шатся этой цифрой, если вспомнят те основные доводы, которы. 
развивались* нами выше, и не упустят из внимания, что расходы эт>* 
растягиваются на десятилетний период.

. В дальнейшем, пользуясь работами Гоэлро,- мы постареемса на. 
конкретном материале показать всю неизбежность и производите»  
у ость электрификации, в деле разрешения наших основных кризисоь 
по топливу, продовольствию, транспорту и рабочей силе. Вероятно 
наши расчеты не чужды многих погрешностей и потребуют не малых 
поправок: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. С своей сто
роны мы прилагали все усилия, чтобы наш проект электрификации не 
терял в своих основных чертах характера научной обоснованности.

| «Нужно иметь решимость публиковать несовершенные вещи, 
нужно отказаться от заслуги сделать все, что можно было сделать 
■сказать все, что можно было сказать...»—так завещал нам творец со
временной научной химии, великий французский ученый Лавуазье 

Эта мысль ободряла и нас в нашей коллективной работе.

— 22 —

В соответствии с вышеизложенным мы приходим -к нижеследую
щим 8-ми положениям.

1) Единственный путь дли выхода из хозяйственной разрухи 
нод'ем в возможно более короткий срок производительности народ 
него труда с расходом минимума трудовых единиц и материальны» 
ресурсов,, страны.

Такой результат может получиться при одновременной работ- 
» трех направлениях:

а) Под’ем напряженности груда (интенсификация);
б) Увеличенное участие в трудовом процессе механк 

ческих двигателей и приспособлений ('механизация),
а) Общее упорядочение, взаимная согласованность и 

соответствие с современными требованиями научной тех-’ 
ники, как самих операций труда, так и использования его 
продуктов и отбросов производства (рационализация)

2) Анализ показывает, что наиболее надежным орудием для Йн-1 
генсификации, механизации и рационализации труда является элек- I 
(рйфикация народного хозяйства страны. Поэтому электрификации
и должня явиться основной идеей нашего хозяйственного строитель- I 
ства. ^

3) Чтобы составить план электрификации необходимо дать себе I 
атче'г в основных перспективах развивающегося на новых основах хо- I 
зяйства страны. Трудность этой работы заключается в ее товрческсиг ;

; характере: старое сломано—новое находится еще в процессе возни- 
! ^овенмя. Поэтому статистика как прошлого, так и настоящего в 
I своих цифровых итогах не может нам дать вполне исчерпывающих и 

точных указании.
4) Принимая, однако, во внимание, что в довоенное время, хотя 

! 6ы и ценой больших жертв, но достигалась некоторая согласованность
н работе отдельных подразделений народного хозяйства, при выра- 

I ^отке перспектив хозяйственного развития приходится начинать с та
кого анализа статистического материала нашей довоенной экономики, 
Мелью которого было бы выявление известной пропорциональности 
«‘е основных подразделений. Таким путем мы получаем как бы алге
браическое уравнение, выражающее процесс развития нашего хозяй
ства в его прошлом. Мы должны внести сюда немедленно поправки,

I -Учитывая опыт передовых стран и делая посильную оценку тому сдви- 
ГУ во всех областях экономики, который должен быть неизбежным 
следствием победы трудящихся.

5) Но в нашей практической работе мы не можем ораничиться 
/ 'олько общими перс п ё ктив а ми ~н~аш его хозяйсганнотоГразЫ тйя. Элек-

I Фические станции не могут работать впустую, а должны удовлетво
рять опред еленному спросу обширного круга своих потребителей. Та
ким образом от алгебраического уравнения приходится переходить к 
?го численному решению. Мы заранее должны оговориться, что такое 
(!»ешенне носит лишь грубо приблизительный характер, при чем осо

б е н н о  гадательными являются те сроки, в которые может быть осу- 
| Ществлено то или иное хозяйственное задание. Выполнение хотя бы 

’Рубо приблизительного хозяйственного плана зависит не только от 
"ашей, но и от мировой конъюнктуры, а вест, мир переживает переход 
’Чяй период. Отсюда—чрезвычайные трудности при закреплении хо
зяйственных отношений в жестких цифрах с одновременным учетом 
Цемента времени.

I г 6) Тем не менее выбора нет. Наше хозяйственное оскудение тре- 
*Ует от нас все большие и большие регламентации хозяйственного 

! “борота производимых нкмн ценностей, все более и более решитель
ного  нажима'в том или ином хозяйственном направлении (ударность),.

I ;йсе большей и большей напряженности, дисциплинированности н орга- 
I ‘’Изованности труда.

При.таких условиях кам все б ол ее . и более угрожает опасность 
!,Рн преодолении очередных трудностей сбиться^ с основного пути и  
^Ди временных интересов пожертвовать основным, существенным, нс- 
“бходимым по .общему плану нашей хозяйственной работы. Создание 
‘■акого плана поэтому является все более и более настоятельной на
добностью, несмотря на то, что в настоящее время он может быть на- 
,(ертан лишь в самом грубо приблизительном виде.

7) Из вышеизложенного явствует, какие трудности приходилось 
Преодолевать Гоэлро при составлении проекта электрификации Рос-
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сил и почему материалы этой Комиссии неизбежно должны быть учте
ны лри выработке нашими компетентными государственными органа
ми столь необходимого для нас единого плана государственного > 
эяйства, хотя и в его нервом приближении.

8 ) Отдавая себе ясный отчет в трудностях переживаемого вре
мени. мы старались подойти к разрешению наших хозяйственных про
блем с точки зрения быстрейшего устранения тех кризисов, не юре-, 
кращающееся действие которых обусловливает переживаемую нами 
экономическую разруху. Кризисы топлива, продовольствия,'транспор
та. сырья, производственного оборудования и рабочей силы находят
ся в самой тесной и непосредственной связи между собою и выход 
из положения может быть найдет только путем таких мероприятий. 
результат которых окажет возможно широкое, положительное,, покры
вающее основные причины всех этих кризисов, воздействие. Мы пола
гаем, что одним из таких решающих факторов и должна явиться элек
трификация народного хозяйства.
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Б. Электрификация и топливоснабжение

'V* Электрическая энергия в широком масштабе может быть полу
чена либо использованием природных запасов тепловой энергии, т.-е 
разнообразных видов топлива, либо утилизацией водной энергии. Р а 
боты Гоэлро дают отчетливую картину топливоснабжения страны и 
наличности источников водной энергии *),

Переживаемые нами последствия топливного кризиса наглядно 
показывают, что вне разрешения этого кризиса не приходится думать 
о каком бы то ни было под’еме и возрождении страны. Этот топлив
ный кризис впервые дал резко себя почувствовать в 1912— 1913 гг.. 
разражаясь в последующие годы со все большей и большей силой
Причины кризиса станут для нас ясны, если ознакомившись с общей 
потребностью России в топливе, мы -последовательно рассмотрим три 
самостоятельных и одинаково важных момента топливоснабжения: 
добычу топлива, его перевозку и использование отдельными потре
бителями.

В 1916 году расход топлива выражался следующими цифрами в 
пересчете всех видов топлива на условное донецкое топливо 7.ООО кал. 
(■кгр.) .

Промышленное потребление - . . .1,4 мрд «удов - -  28%
Транспорт (жсл. дор. и флот) . . .  1,2 „ == 24й/»
Домовое потребление............................... 2.4 „ „ 48°/*

Всего около...........................6,0 „ „ 100%

«ли о к о л о  37 п у д о в  на 1 душу.
Таким образом, расход топлива состоит, прежде всего, из двух 

почти равных частей: около половины расходуется населением для 
целей отоплен и и варки пищи, около У* идет на промышленность и 
«коло Ч на транспорт. • ■ 1

По родам -потреблявшегося .топлива расход его покрывался в 
191* г. в пересчете на 7.000 кал. топлива следующим образом:

*) И  .*зды)?*йнмм «мы реф<.\рарум«.. »>ла|ш*ы.« • (к Л т *  п роф .' Л. К.
Рймдаажя Реч'тячм. (Трупы Рпалро).

(
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Таким образом, основой топливоснабжения были дрова, покры
вавшие 60% потребления «  топливо дальнего привоза, т.-е. донецкий 
уголь и нефть 37% потребления. Угли подмосковные и уральские м 
торф играли ничтожную роль. Однако, своего топлива оказывалось 
недостаточно и в 1913 г. иностранный и домбровскнй уголь бы л ввезен 
в количестве почти ]/2 миллиарда пудов.

Преобладающее значение дров чрезвычайно понижает среднюю 
теплоценность нашего; топлива (4,100 кал. против 7,ООО кал. усланного 
топлива), т.-е. наше топливо является по преимуществу чрезвычайно 
громоздким, крайне отягчающим наш транспорт. Если же приходите* 
прибегать к сырым дровам, теплоценность килограмма нашего топлив , 
мо*но оценить всего в 2 ,000-2,500 кал., и для транспорта топлив! 
положение становится прямо катастрофическим. Отметим га «ж* 
окраинное расположение решающих сортов привозного топлива- до- 
мецкнй уголь и бакинская нефть, дающие 37% общего потребление 
топлива, расположены за целые тысячи верст от промышленных рай
онов Петрограда н Москвы.

Между тем жаловаться на 'природные запасы топлива нам отнюдь 
не приходится. Мы еще только подходим к разведке ископаемых в 
обширных областях ..Сибири, но уже и известные здесь запасы углей 
могут быть оценены гигантской цифрой в 10,600 миллиардов пудов*) 
Топливные запасы Европейской России в пересчете на донецкое то- • 

пливо составляют около 5.500 миллиардов пудов, из них главная доля 
- Г  З.ООО миллиардов пуд падает на Донецкий бассейн; второе место з* 
нимает то р ф -ю к о л о  2.100 миллиардов пуд., если не принимать во вни
мание громадных торфяников Архангельской губ. Мощность углей 
подмосковного бассейна оценивается от 300 -500 миллиардов -пул
Уральские угли и волжские сланцы составляют около 6*  
запасов. "«ни-л

) ,11г.) 'ШОДМемвММ ОЦ4ж«*М Ди>»К* ЧЪН:. Щр?Ъ. нуфыь

В ш е  тая из общей площади наших торфяников, тяготеющей к 
„ я ф р е М  мил», десятин, ту .половинную долю, которая Р -нолож сна  
» Г е е  60- параллели, мы можем оценить ежегодный прирост этой „до- 
Щади торфяников в переводе на условное топливо в количсс 
иенее 5 миллиардов пуд. Таким образом, ежегодный прирост торфа 
мог бы покрыть всю довоенную потребность России в топливе. Леса 
Европейской России даже за  вычетом особенно лесистых Архангель
ской и Вологодской губ. могут давать в год без истощеН™ ^  
миля кб саж., В том числе около 2 5 - 3 5  милл. кв. саж. дров зквива- 
аетиых 2<* миллиардам пуд условного топлива; кроме того, при раз
делке строевого и поделочного леса можно «Ълучить еще значитель
ное количество древесного топлива в виде отбросов лесопильных и 
деревообделочных заводов. Наши запасы нефти не поддаются точном* 
исчислению. Не подлежит, однако, сомнению, что по нефтяным оо- 
гатствам мы являемся одной из самых богатейших с гран.

Добыча нефти но отдельным странам распределялась в 1916 и  
нижеследующим образом (в 1,000 т о н н ) :  Соединенные Ш т а т ы - ^ ^ .
Россия-9.933, Мексика—5,309, Голландская И ндия-1,820, Румыния—
1,432 Британская Индия— 1,097, Галиция—899, Япония--40О, Перу- 
340, Германия 140, Канада—26, Англия 6 а остальные страны- -313.
Общая мировая добыча 6Г 817,ООО тонн.

Нефть является наиболее сильным топливом. Одна килограмм 
н аш и х донецких может быть оценен в 7,ООО кал., один килограмм нефти 
дает 1ОООО- -Ю,5ОО ка,л. Об’емные соотношения таковы, в одном куби
ческом метре размещается по 800 кгр. донецкого угля и 800 кгр нефти, 

теплотворность первого об’ема будет 5,6 милл. кал., теплотворность 
второго—3,4 милл. кал. Здесь следует подчеркнуть, однако, что истре
бление нефти в качестве топлива является прямым ^ищничеством: \ ( 
нефть является исходным материалом для целого ряда крайне драго
ценных в промышленности продуктов н при современной мировой си
туации она приобретает для нас сугубое валютное значение.

Несмотря на наличие целого ряда газовых месторождений^ даю-, 
щих высококалорийное топливо, которое с чрезвычайным удобством 
можно использовать непосредственно в двигателях внутреннего сго
рания, это благородное топливо нами до сих пор почти не зкоплоати- 
•овзлось.

Суммируя вышеизложенное и вспомнив ту таблицу, которую мы о^^а^иаювг* 
привели в предыдущей главе, мы, прежде всего, должны будем отме- тол/шво-* иабяв- 
тить резкую разницу в топливоснабжении России по сравнению с 
'топливоснабжением других передовых стран в следующих отношениях:
1) уровень производительности нашего труда по добыче топлива не
обычайно низок в 4,5 раза ниже, ч'ем в Америке и в 1,6 раза ниже
Германии; 2) наше промышленное потребление топлива представляет 
чрезвычайно малую долю всего нашего топливного бюджета: М нро-
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дли других стран; 3) душевое потребление топлива оказывается 
у «ас в 4 / раз ниже заграничного; 4) средняя теплотворность нашего
тоилдаа а 1,5 раза ниже европейского. Эти основные моменты нашего1 
топливоснабжения и должны были нас неминуемо привести к топлив- 
но.му голоду уже в довоенное время, как только пульс нашей про
мышленности в наших основных центрах стал биться хоть несколько 
в уровень с европейским тактом, и наши теплотехники не без основа
ния предполагают, что еще долгие годы нам придется быть типичной 

страной органического дефицита топлива.
Эта мысль справедлива постольку, поскольку нам не удается 

дать решительного сдвига во всех основных элементах нашего топли
воснабжения. В самом деле, представим себе, что мы начинаем « с т у - ' 
пать в ту фазу нашей экономики, которую наша техническая литера- 
мрл с особой охотой обозначает термином «восстановление нормаль
ной .промышленной жизни». При этом обыкновенно имеется в ви«д 
что за ликвидацией экономической разрухи, восходящий темп нашей 
промышленности будет примерно такой же, каким он был до  войны 
Не останавливаясь пока на погрешностях такой точки зрения ознаио 
мимся в основных чертах с ходом кривых нашего довоенного развития 
Общий рост городского населения в центрах, превышающих 100 тыс 
жителей виден нз такой таблицы.

1 1НУО Г. 1900 г.

Относит, 
покыш. роста 
я °/0 по срав- 

воппю с 
1699 г., при

нимая па 
100 „/’

Население

крунныых

городов.

^  1910 г.

| Относит. 
110ВЫШ. роста 
в % по ера*
{ нению V
|1890 г., при 
\ пимая яа
1 100 %.

Население 

| Крупных
1 городов.

Население

крупных

городов.

Россия....................;
1

3,4 5,2 154% 8*7 254°{о
Германия . . .. | й ' 9,2 153% 13,6 [ 226%
Сои. Америка. | ■ ' |

С.оед. Штаты . 1
»,В 14,1 ' 144% !

. I
20,2 аое%

Англия . . . . ".

■ "" г' 1
13,0

!
118% | 

1
16,5 140%

‘ п а с с л с н н о с г и  О ОЛЫ 1Ж Х
ородон,к России шло перед ВОЙНОЙ интенсивнее, чем в других странах, 

мит&нсивнее даже, чем и Соединенных Штатах, всегда отличавшихся 
•чрезвычайно быстрым развитием своих городских центров. Та*ой же 
быстрый теми развития наблюдался и ао всех основных видах нашей 
промышленности; далеко отставая от Западной Европы и Америки 
но абсолютному количеству производимого, относительно мы п об и 
вали рекорд и шли даже впереди Соединенных Штатов. •
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Средний рост добычи топлива в России шел вообще быстрее, ^ а ш а  

чем в других странах, составляя за последнее десятилетие перед . м и р 
ной в среднем 6% в год, против 2—5% для других стран. Средняя >огв в мвов.. 
Цифра годового прироста добычи угля держалась весьма устойчиво н ы ^ ^ т р а с м х ^  

Ма протяжении последних 30 лет, поднимаясь в отдельные годы ДО СОПрае ож да»ась  

16%. Тем не менее, добыча топлива не поспевала за ростом прОмыпьв »
«енносгц* ввозя иностранный уголь в размере 17,5% всего угольною отнвеитеяьным 
потребления, Россия продолжала испытывать предвоенные тш анвны е в д ' е ш  » з й -  
кризисы разрешившиеся, в конце концов, топливной катастрофой. вых в|М пояноя. 
Положение окажется еще более серьезным, если мы несколько глубже « . « т ш т и .  
«никнем в тенденции нашего экономического развития и в условия нвгв балансп. 
создавшиеся в мировой обстановке в результате империалистических 

ЙОЙН.

Опыт всех великих революций учит, что за периодом упадка, 
хозяйственного распада, являющемся неизбежным следствием резкой 
ломки прежнего уклада э к о н о м и к и — а великие войны и ^революция 
своими п е р в о п р и ч и н а м и  имеют именно назревшую необходимость 
коренной ломки прежних экономических соотношений—-начинается 
новое хозяйственное оживление, под’ем прежних хозяйственных кри
вых еще более усиленным темпом. Тот экономический перелом, кото
рый переживает в настоящее время .наша страна, является еще невидан- 
иым в мировой истории, и мы только отчасти можем догадываться 
Относительно м а с ш т а б  тех грандиозных заданий, которые стоит перед ^  ,ц,01ЖХ ^  
нами. Поэтому довоенное несоответствие между нашим топливный „ы х условиях 

оазисом и потребностями развивающейся довоенной промышленности
‘й дальнейшем должны сказаться со все более и более возрастающей уг*уб*енке ир*

зива топлива.
силой.

Здесь, как и в других областях, мы должны резко разграничиться 
; от лиц, переоценивающих текущую злобу дня и легко склонных пре
даваться  близорукой панике, вследствие исключительных тягот пере 
| *иваемого нами положения. Еще и еще раз предупреждаем, что поли- 

||* | тика накладывания мелких заплат» сосредоточения внимания на мерах 
;.1 Исключительно пожарного характера, своеобразный экономический 

: 'Реформизм, неизбежно окажутся покушениями с негодными средствами.
I #8з только мы вплотную подходим к лечению наших экономических 

"едугов.
С другой стороны, мировая кон’юнктура угледобычи такова, что ■

Исключает на сравнительно длительный период возможность получения 
дли нас сколько-нибудь значительных запасов угля из-за границы. Мы 
**ожем определенно констатировать, что кризис угольного топливи 
является мировым кризисом, обусловленным глубокими причинами.
«вживание которых потребует долгие годы. В пожаре мировой войны 
■о гибл а масса ценностей из основных производственных подразделе
ний, и не только от непосредственно разрушительных военных дей-
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ЕСЛИ р*С«ЙйГр»- 
1* а т 1» с о о т н о ш е 
нии в количест
вах  вотрвбяяе- 

м ого топлива в 
« х  „засты вш их"  
«татичясакх со*  
стояниях можно 

придти к сам ы м  
иоправшлъкым 

вывода*)

стэнй, но и вследствие той хищнической системы хозяйства, которая 
является неизбежным спутником войны. Возобновление металличе
ского скелета мировой промышленности требует громадных добавоч
ных расходов угля, а тяжкий труд шахтера является наиболее небла
годарным материалом для всяких соглашательских эксприментош 
буржуазных правительств. Запрещение вывоза угля из Англии, гра
бительская политика Франции в Рурском угольном районе Германии, 
волна забастовок углекопов в разных странах, все более и более на
стойчивые требования пролетарских масс относительно национализа
ции угольных колей,—наглядно иллюстрируют нашу мысль. Такки 
образом, в разрешении нашего топливного кризиса мы можем расчи
тывать только на самих себя, а в общем и целом наше топливоснабже
ние таково, что выйти из него мы сможем лишь путем героичесхся* 
напряжения сил и тщательно обдуманной программы действий.

Эта программа может быть правильной лишь только в том слу
чае, когда мы ясно себе представим всю динамику нашего топлив*- 
снабжения, а сосредоточение всего внимания исключительно на за
труднениях текущего момента может повлечь за собой полное и з в е 
щение необходимой перспективы.

В самом деле, представим себе, что нам следует исходить исклю
чительно из тех количественных соотношений, которые даны хотя б®> 
не теперешним печальным положением топливоснабжения, но его не
давним довоенным прошлым. Вспомним, что транспорт и промышлен
ность составляли всего около половины нашего топливного бюджета- 
Отсюда само собой напрашивается вывод, что всякая мера, направлен
ная на экономию домового потребления топлива, имеет вдвое б о л ь ш е *  

значение,, чем экономия топлива в транспорте или промышленности- 
Но не говоря уже о том, что самая значительная доля д о м о в о г о  по
требления топлива падает на деревенскую Россию и тем самым остает
ся в стороне от основных заданий государственного регулирующего 
аппарата, не говоря уже о тех трудностях, которые практически воз
никли бы перед нами, если бы такое направление топливной политик!* 
мы признали ударным,— мы ни на минуту не должны упускать из виду, 
что все числовые соотношения в потреблении топлива резко изме
нятся, как только наша промышленность и транспорт начнут у д о в л е 
творять пред’являемым к ним запросам. И чаша весов все более * 
более будет склоняться на сторону производственного, а не квартир
ного потребления топлива, как мы это уже выяснили вышеприведея- 
ным цифровым материалом из топливной летописи культурных стран-

К таким же неправильным выводам относительно значения элек
трификации в экономии технического потребления топлива -мы не
избежно должны будем притти. если остановимся на запросах наше*
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промышленности в ее застывшем статистическом состоянии. Во что 
ж>же*г быть оценено все промышленное потребление топлива в наших 
п о с т о я н н ы х ‘прикрепленных к месту силовых установках, общею мощ 
чостью в 3 милл, лош. сил? Общим расходом всего около 750 милл. пу
дов условного 7,000 кал. топлива, что представляет лишь 11% топлив
ного бюджета. Если представить себе, что электрификация этих уста
новок будет совершаться без помощи гидроэлектрических станций, 
исключительно на основах паротехники, то общая экономия топлива 
получится при этом в размере около 300 милл. пудов, что сводится к 
скромной доле 5,5% топливного бюджета. Не напрашивается ли, таким 
»бразом, вывод, что и в области промышленности мы скорее добьемся 

положительных результатов работой не электротехников, а тепло-' 
п ш и ков?

■ Вспомним, однако, что уже в довоенное время наша индустриа- 
днзап.ия шла более ускоренным темпом, чем где бы то ни было, а 
наша отсталость в наличии механических двигателей по сравнению с 
Сев. Америкой была десятерной. Если при этом учесть решающее зна
чение в экономии топлива применения белого угля, что возможна 
только «три электрификации, и хоть несколько вдуматься в послед
ствия широкой электрификации в деле технического потребления то 
плива, как вся перспектива становится совершенно иной. Теплотехни
ки не должны забывать, что лишь электрификация приводит в ши
роком масштабе к совершенно иному технологическому разделению 
труда, к небывалой ранее специализации в производстве энергии для 
-■лссх производственных процессов, сосредоточению такового производ
ства в сравнительно немногих опорных пунктах, с вытекающим отсюда 
чрезвычайным удобством научно-технического контро.яя и постановке 
опытных изысканий теплотехники в небывало крупном масштабе. 
Осуществлявшийся ранее в столь примитивных формах с затратой 
такого большого количества средств и персонала технический кон
троль громадного количества наших разбросанных паровых установок 
«тойдет в прошлое и брешь между теорией и практикой теплотехники 
.потеряет свое значение лишь тогда, когда сеть наших государствен
ных электропередач станет конкурировать' с сетью наших железных 
дорог. Но этого мало. Лишь электрификация даст возможность прак
тического осуществления нового распределения промышленности по 
стране в строгом соответствии с ее естественными рессурсами, что 
должно на голову .поставить прежние транспортные задания,—а сле
довательно и эквивалентные им топливные расходы,—и совершенно 
изменить_прежние с сто т ошен и я в родах потребляемого топлива. По- 
.лат^м7~ито вышесказанного довольно^ чтобы оттенить Насколько 
важ’чо диалектическое мышление и при оценке чисто техничесских 
вопросов.
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Не вш „стати- Отсюда, однако, отнюдь не следует, что статистика прошлого не 
‘Т н о Г Г Г  дает нам поучительных показаний в основных вопросах нашей тонлив- 
мяеет св ое зн а - ной политики. Здесь напрашивается только тот вывод, что и в области 

теплотехники У нас должна быть своя программа «А»,' расчитанная 
деде топлива. На самый ближайший период, на ряд мероприятий, зачастую пожар

ного характера, которые вследствие суровой необходимости нередко 
будут идти вразрез с основными линиями наших хозяйственных меро
приятий. В этой программе «А» статистика момента, уменье опериро
вать с тем, что находится непосредственно под руками, нередко будет 
играть решающее значение. Однако, и здесь наибольшая свобода дей
ствий, наиболее целесообразная решительность будет обеспечена за  
нами лишь в том случае, когда мы будем себе отдавать ясный отчет 
в основах нашей хозяйственной политики, во всей диалектике ее про-, 
цесса, ибо только в таком случае мы будем твердо знать, где та грань, 
за которую временные успехи оплачиваются слишком дорогой ценой.

Омл же должна Вместе с тем мы должны здесь подчеркнуть, что значение д о 
ме •""веревцек— ставшихся нам по наследству количественных соотношений прежнего 
к« «сложитвль- хозяйства чрезвычайно важно, для того, чтобы не впасть в переоценку
ных результатов
первых этапов непосредственных результатов электрификации, в особенности з  пер- 
э*е*трифииации. Вых этапах ее практического осуществления . В этом смысле проф.

Л. К. Рамзин вполне прав, когда он пишет: «Программа рациональных 
мероприятий в области топливоснабжения должна охватывать все три 
основных момента: добычу топлива, его перевозку и использование 
Во всех трех стадиях электрификация будет играть видную роль, как 
мощный фактор качественного улучшения отдельных сторон топливо
снабжения. Тем не менее, электрификацию нельзя рассматривать, как 
единственный радикальный способ непосредственного сокращении 
расходов и перевозок топлива; улучшение может быть достигнуто 
только при одновременной работе и в иных направлениях, при чем 
электрификация явится здесь по преимуществу лишь .как средство 

^рациональной организации всего топливоснабжения страны».

Для того, чтобы отдать себе ясный отчет в такой рациональней 
организации топливоснабжения, нам придется несколько подробнее 
остановиться на операциях добычи и перевозок основных видов на
шего топлива.

4

в 5тдобычмРвЫ Мы видели> что запасы топлива в Донецком бассейне являются 
Д онецка* б а с -  основными топливными рессурсами страны, составляя 65% их общей 

оойие мощности. Использование донецкого угля в довоенное время покры
вало более одной четверти всего топливного бюджета, при чем еже
годная добыча дош^а в 1916 г. до своей максимальной цифры 
1.750.000,000 пудов.

Если бы, не гоняясь за нормами американского и английское- 
душевого потребления угля, и значительно отставая от Геомании, мы

-  33 —

поставили бы себе целью утроение нашей довоенной нормы (120 пудов 
Угля на душу против 150 немецких), то добыча Донецкого бассейна 
Должна была бы быть доведена до круглой цифры около 5 миллиар
дов пудов в год. В таком случае, наличность запасов донецкого топли
ву была бы достаточна на целые 750 лет, и интересы грядущих поколе
ний были бы вполне обеспечены, так как за такой период времени про
цесс техники произведет такую переоценку ценностей в области энер
гетики, что в настоящее время мы совершенно лишены возможности 
оценить ее хотя бы приблизительно.

Однако, большинство наших специалистов предполагает, что 
Максимальная добыча в Донецком бассейне за ближайшее’десятилетие 

. еДва ли может превзойти цифру в 3 миллиарда пудов. Это обусловли
вается, прежде всего, тем тяжелым положением, в котором находится 
Наш Донецкий бассейн в настоящее время. Уже империалистская 
война нанесла тяжкие удары хозяйству района, и еще в 1918 г. знаток 
Нашего топливоснабжения, покойный проф. К. В. Кирш писал:

«По обеспечению бассейна средствами для ремонта, возобновле- первые удары  
Ния и расширения оборудования, по обеспечению разными мате- д ^ е̂ *нмЬу 6ь6ас- 
Риалами и рабочими- угольная промышленность была поставлена в оейну империа- 
Весьма трудные условия. Все . было направлено на непосредственную листскои воинои- 
оборону: забывалось при этом, что обеспечение топливом страны 
Важнее снарядов. Между-прочим, бассейн потерял во' время первых 
Призывов лучшие кадры своих шахтеров, которые были заменены гро
мадным числом весьма слабых рабочих (пленных, женщин, детей, 
Военнообязанных), которые, не повышая добычи, лишь затрудняли 
снабжение района продовольствием, жилищем и проч.: к весне 1917 г.
Фиктивное число рабочих увеличилось с 180 тыс. (в 1914 г.) д о -200 тыс.
“  результате всего этого стала падать производительность рабочих,
Которая дошла с 800 пудрвув месяц в 1913 1914 гг. до 500 пудов в
январе, феврале 1917 г. и продолжала дальше падать после февраль- 
ской революции». В дальнейшем он пишет: «В настоящее время при- '
Годится признать, что донецкая каменноугольная и антрацитовая про
мышленность разрушается во всех ее элементах, начиная с живой ра
бочей силы... и кончая техническим оборудованием и подземными 
сооружениями. Донецкую промышленность придется воссоздать. Для программа Н. в.
Этого необходимо: во-первых, обеспечить бассейну постоянный со- Кир“ а-

( став здоровых, сильных, раб оч и х-п р о. ф.ессн она л о в, для чего необхо- 
| Димо разрешить, прежде всего, жи&и.щш.й .вщщос, а также выполнить 
| Нсе условия, могущие способствовать привлечению рабочих; 2) уси- 
■ Дить техническое, оборудолание рудников к смысле использования 

Новейших приемов механизации работы по добыче угля и в смысле 
спещной замены всех износившихся частей; 3) обеспечить рудникам 
Душевую и готовую  электрическую энергию, дл я  чего необходима 
° » е ш т я  электрификация, хотя бы наиболее важных частей бассейна;

3
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4) необходимо быстрое расширение добычи в антрацитовом, районе за 
счет создания новых -крупных 'предприятий» и т. д. Если мы при
помним дальнейшие судьбы бассейна, его неоднократный переход из 
рук в руки за период гражданской войны *.) и те поистине варварские 
операции, которыми наши враги старались подорвать нашу обороно
способность, то катастрофическое положение бассейна для нас ста
нет ясным и без особых доказательств. На плечи донецкого шахтера 
выпала такая тяжкая доля, что в настоящее время приходится уди
вляться не цифрам низкой производительности его труда, а тому 
героическому упорству, с которым он не отходит от своего трудового 
и опасного поста. По свидетельству наших товарищей, работающих 
в этом районе, мы все же можем отметить уже намечающийся перелом 
в донецкой угледобыче. По сравнению с периодом деникинщины, 
производственные данные приобретают все более и более благоприят
ный характер, и это несмотря на убийственные квартирные условия 
и на тот продовольственный кризис, который, за время последнего на
ступления поляков и Врангеля, вынудил нас V» продовольственных пай- 

Первые органи- ков и 95% жирового снабжения шахтеров отчудить в пользу Крас- 
” м"и НвройдеинЫ иой аРмии- Первые организационные этапы по национализации всего 

угольного дела, отбору жизнеспособных предприятий и доведению 
численности армии шахтеров до 120,000 слишком человек, нами уже 
пройдены. И оглядываясь на тяжкое прошлое Донецкого бассейна и 
на пройденный путь, мы не имеем никаких оснований для отрицатель
ных выводов. Чтобы дойти до вышеуказанной, еще отнюдь не обеспе
чивающей наших топливных интересов полностью, цифры в 3 мил
лиарда пудов годичной добычи, нам придется удесятерить нынешнюю 
добычу Донецкого бассейна, но вне выполнения этой задачи мы не 
можем залечить основных недугов нашего народного хозяйства, и по
этому задача эта во что бы то ни стало должна быть разрешена в пер- 

^  вую очередь. Реставрация производительных рессурсов Донецкого бас
сейна, по расчетам специалистов, потребует не менее 4—5 лет, при 
чем она осложняется тем обстоятельством, что одновременно нам 
придется произвести радикальную ломку во всем характере донецкой 
угледобычи. Не вдаваясь в детали классификации угольных богатств 
бассейна, отметим, что приблизительно V* донецких запасов относит
ся к так называемым курным углям, значительную долю которых со
ставляют особо для нас драгоценные коксующиеся угли, и около г.ъ 
составляют так называемые тощие и антрацитовые угли. Таким'об ра 
зом, Донецкий бассейн по преимуществу представляет собой антраци
товый район, а между тем, центр тяжести всей прежней угледобычи 

Хищнический падал на курные угли, подвергавшиеся систематическому и безжа- 
Хн Т д * .н .Я  лостному истреблению. Соотношения между добычей антрацита и ка- 

угл*дббычи. менных углей видны из следующей таблицы:

*) За время революции в Дон. бассейн© сменилось 19 враввмдп*.
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Г  о Д Ы ■

1913 г. 1914 Г. 1915 Г. 1У16 Г.

"Д обы ча общ ая

|

в мил п уд . 1544 1684 1627 1 1751

„ к ур н ы х у гл ей . 12Й2 1372 1317 1 1373

„ а н тр а ц и та 201 312

ссг-гооСО

.  в /

- 1

18,8 18,5 19,1 21,5

' 1 : *■

Таким образом, дорогие специальные и наименее распространен
ные сорта, особенно коксовые, добывались в наибольшем размере, 
расходуясь на сжигание в топках паровозов и котлов, а не по своему 
прямому назначению, т.-е. для получения кокса, тогда как угли тощие 
и антрацит, составляющие 65% всех запасов бассейна, расходовались 
лишь в размере 20—22% общей добычи. Между тем, благодаря целому 
ряду условий, облегчающих добычу антрацита, оборудование антра
цитовых рудников значительно проще и удобовыполнимее, чем для 
каменноугольных районов. Таким образом, нам предстоит дать реши
тельный сдвиг в сторону форсированного использования именно 
антрацитовых районов.

Здесь, следует подчеркнуть, чго одним из факторов, определяю
щих низкую производительность труда в Донецком бассейне, являются 
и природные условия здешних залежей угля. Сюда относятся: 1) не
большая толщина угольных пластов (большею частью 500—900 мм., 
редко до 2,ООО мм..; 2) низкий процент угленосности (суммарная тол
ща угольных пластов по отношению к продуктивной толще 0,53%, 
тогда как. например, в Вестфалии она достигает 3,1%; 3) колебания 
мощности пластов; 4) сравнительно большая глубина залегания 
(средняя глубина шахт 52 саж.; 5) частая необходимость борьбы с 
водой и плывунами.

С другой стороны, следует отметить слабое техническое обору
дование шахт: отсутствие механической подбойки и откатки, и крайне 
непостоянный состав шахтерской армии (в 1917 г. из общего числа 
более 600 предприятий донецкого района по добыче топлива на долю 
36 крупных предприятий приходилось 57% всей добычи; эти цифры 
показывают, как велика предстоящая работа по отбору и переустрой
ству жизнеспособных предприятий).

А между тем. трудные условия добычи как раз и предопределяют 
решающую роль механизации ее процессов. Это тем более спра

ведливо, что по сути дела мы только что подходим к использованию
з*

Трудности угле  
добычи по уоло  
виям залегания  

Донецних уголь 
ных пластов.

Слабость м еха  
ничеснвгв обору  

довяния ш ахт.
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Нвдоисползова- 
иие сущ ествую  
щ его оборудова

ния ш ахт.

П рограмма  
угледобы чи на 
п р едстоящ ее  
десятилетие.

Донецкого бассейна в масштабе тех возможностей, которые он в себе 
таит. Не надо упускать из виду, что из общей угленосной площади 
в пользовании находилось всего 13%, хотя при этом и снимались 
сливки с самых лучших из известных участков,—а средняя глубина 
шахт была всего в 52 саж. при мощности угленосной толщи в, 1,5 тыс. 
саж. Здесь цам могут возразить, что, несмотря на кризис топлива, 
добывная способность шахт эксплуатировалась всего в пределах 
60—•-70% и, таким образом, могла бы быть обеспечена моксимальная 
добыча в 2,3 миллиарда пудов, что, однако, никогда не достигалось. 
Такое несоотевтствие, как это мы увидим в дальнейшем, при анализе 
топливных перевозок, более всего зависело ог несовершенства нашего 
транспорта, но по существу этот факт только лишний раз констати
рует глубокую анархичность капиталистического производства, кото
рый в преследовании частных групповых интересов не останавливается 
перед грубым попранием основных нужд народного хозяйства. Это 
станет для нас особенно ясно, если мы дадим хотя бы первоначальный 
набросок более правильного подхода к богатствам Донецкого бассей
на при том скромнбм предположении, ч то .за  десятилетний период 
мирного и напряженного труда мы поднимем добывную довоенную 
возможность добычи в 2,3 миллиарда до 3-х миллиардов пудов, опи
раясь одновременно на широкую электрификацию южно-донецкого 
района.

В работах Гоэлро к концу десятилетия намечается следующая
программа добычи.

' , Антрацит '. .   .....................  800- 1000 милл.'пуд.
; Коксовые; угли . . . . .  . 700 „ ,,

Тощие у г л и ................................... 400—500 „ „
Газовые и к у а н е ч ...................... 200—300 ,  „
Сухие длиинопламен..................  400—500 „ „

В с ег о ............................ 2500—3000 „

% Использование добычи представляется в грубых чертах в сле
дующем виде:

Антрацит: около 700 850 милл. пудов в виде сортированного
антрацита орех и семячко (выпускается на рынок для фабрик и за
водов, домовых потребителей, газогенераторов, вагранок и доменных 
печей и отчасти для железных дорог. Из полученного штыба, в коли
честве около 150 милл. пуд., сжигается в районных станциях около 
40—50 милл. пудов с получением около 600 милл. к. в. ч. (из коих 

около ЗОО' милл. к. в. ч. на добычу антрацита); около 50 милл. пудов 
штыба с прибавкой около 15—20 милл. пуд. длиннопламенных углей 
перерабатывается в брикеты на нефтяном пеке с расходом послед
него около 4,5—5 милл. пуд., давая около 75 милл. пуд. брикета для 
железных дорог и флота. Остальные 50 милл, пуд. мелочи расходуются 
частью на самопотребление шахт для местных газогенераторов.
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частью же остаются пока неиспользованными, впредь до дальней- '  
шего расширения брикетирования.

Коксовые угли перерабатываются на кокс с прибавкой тощих 
углей (количество последних определить трудно), давая около 500 
милл, пудов кокса, 6,5 милл. пуд. бензола, 6,5 милл. пуд. серно-кислого 
аммония, вторичные химические продукты, около 6 милл. пуд. пека 
и газа с теплопроизводительностью около Ю.ООО миллиардов калорий 
для металлургических процессов, обогрева коксовых печей и газовых 
электрических централей.

Тощие угли: около 8 0 —160 милл. пуд. наиболее прочных сортов 
выпускаются непосредственно на рынок для специально приспо
собленных стационарных установок, около 100— 120 милл. пуд. сжи- 

• гаетс-я в районных централях, давая около 1,400— 1.700 милл. к. в. ч.; 
частью расходуется на коксование в смеси с коксовыми и другими 
жирными углями; около 70 милл. пуд. идет в брикетирование с рас
ходом около 6 милл. пуд. пека,,давая около 75 милл. пуд. брикета для 
гранспорта; и, наконец, для последнего же производятся окОло 200 
милл. пудов, угольного порошка из 150 милл. пуд. тощих углей и 50 
милл. пуд. длиннопламенных—для паровозов.

Газовые и кузнечные угли, прежде всего, направляются к их 
естественным потребителям — газовых заводов и металлической 
промышленности, около 50 милл. пуд. их расходуется на брикетиро
вание и перемол в порошок в качестве прибавки к антрациту и то
щим углям, остальное количество пока направляется прочим потре
бителям.

Сухие длиннопламенные угли в небольшом количестве около 
20 милл. пуд. расходуются как добавок при получении угольного по
рошка,, остальное же поступает на рынок без переработки. В результате 
качественный топливный баланс резко улучшится, ибо те 15—20% 
мелочи антрацита и значительно большее количество тощих углей, ко
торые. сваливались в отвалы, или оставались в шахтах, теперь будут 
использованы, расширяя этим топливный актив; это во-первых. Во- 
вторых, — потребители получат высокоценное и значительно лучше 
используемое ими топливо в виде брикетов, порошка и коксовальных 
газов. В третьих,—уменьшится самопотребление шахт, район получит 
большое количество дешевой электрической энергии. По сравнению с 
максимальным дореволюционным топливным бюджетом Донецкого 
бассейна в размере 1.750.000,000 пудов такие меры будут соответство
вать его расширению в пределах 50—80%. Детальный расчет наглядно 
показывает, таким образом, всю многосторонность топливной про
блемы и громадное значение не только увеличения абсолютной цифры 
добываемого, но и умелого использования получающихся при этом 
побочных продуктов. Вместе с тем, мы наглядно видим, как в данном
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случае рационализация топливной добычи тесно о»яэиш с электрифи
кацией. Грубый подсчет расходов, которых потребует осуществление 
этой программы, составленной Л. Рамзиным. в довоенных золотых 
рублях определяется нижеследующим образом:

Восстановление и растиревие добычи 
/  До 2 ,5 -3 , Омрд. пуд................................................ 300 - 500 мил. руб. '

Коксование (до"500'[м. пд. (год кокса) с оборудо
ванием дня использования первичных по
бочных продуктов.................................................. 160 мал. руб.

Брикетирование(до 150 м. ид.)....................................  3 „
Установки для получения угольного порошка

(200 мил. пд.) . . . " ........................   4 „

Всего . . . .  ОК.4Я7—6<>7 мил. руб.

Между тем, по рыночным ценам на Черноморском побережье 
стоимость годичного производства бассейна можно тогда оценивать 
не ниже 500 милл. руб.

быстро* пога- «Отсюда видно, что несмотря на большой размер потребных
шание р а схо дов  т. г
г.* проведению затрат, пишет тов. Рамзин, — последние могут быть окуплены в
р&«»ональивй один год с небольшим. Если же учесть то громадное государственноеПрвГрбММЫ    ГУ „ - ..  ̂ к
угсльиоге хо-* зла юние, которое Донецкий бассейн имеет для страны, если учесть, 

зяйства. что жизнь нашей промышленности без донецкого углл невозможна.
то ценность доставляемых им продуктов с государственной точки зре
ния колоссальна. Поэтому к работе по восстановлению и развитию 
Донецкого бассейна необходимо приступить немедленно, не остана
вливаясь ни перед какими затратами, ни перед каким напряжением 
добывания необходимых средств, идя в случае необходимости на кон
цессионные формы, но, конечно, лишь при достаточном ограждении 
интересов страны».

Этот подсчет еще раз наглядно иллюстрирует грандиозность той 
творческой работы, которая ожидает нас в Донецком районе. Но если 
рационализация донецкого хозяйства так тесно связана с .электрифи
кацией, то еще большую роль играет эта последняя в деле, непосред
ственного увеличения угледобычи. В сводной работе по электрифи
кации Южно-Донецкого района вопрос этот очерчивается таким об
разом:

■ЛделвИд•• ьгчи «Угледобывающая промышленность является одной из тех, для
угля. которой применение электрической энергии будет наиболее выгод

ным. Добыча угля производится обыкновенно на обширной террито
рии и требует механической силы для самых разнообразных целей. 
Добыча угля производится на больших глубинах и распространение 
угольных залежей самое разнообразное. Это вызывает необходимость 
устройства нескольких шахт, при чем каждая из них должна быть обо
рудована механизмами для под’ема угля и пород, вынимаемых при 
прокладке квершлагов и других подобных операциях. Приток подзем
ных вод требует постоянной откачки часто из больших глубин. Уело- 
е ....
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чжя работы в шахтах требуют обмена воздуха, т.-е. ьеитиляции. Под- 
чоэ угля и вынимаемой породы к  стволу шахт требуют механических 
приспособлений в случае их значительной длины или же большого 
количества рабочих.

Вынутый на поверхность уголь нуждается в сортировке, погруз
ке на вагоны и подвозке к магистралям железных дорог.

В этих условиях -применение паровых двигателей является край
не неэкономным. Распределение механизмов на большом пространстве 
требует или создания при каждой группе отдельных котельных, или 
же длинных паропроводов. Установка же некоторых из механизмов 
иод землей обусловливает само- собой применение длинных паропро
водов, что влечет за собой большую потерю на конденсацию и не
плотность. > у

По мере выработки угля—является необходимость закладки но
вых шахт, чему предшествует устройство буровых скважин и шурфов. 
Все эти работы олять-таки требуют механической силы.

Электрическая энергия дает в этом случае наиболее рациональ
ное -решение задачи распределения. Вырабатываемая в центральных 
станциях, с наиболее рационально устроенными котельными, энергия 
распределяется по гибким проводам, позволяющим установку механиз
мов на большом расстоянии от источников энергии. Энергия не тра
тится, если механизм не работает... Нерациональность парового хо
зяйства на рудниках свидетельствуется большим потреблением угля 
для собственных нужд предприятия. Количество это достигает 
9— 10%... всего добываемого угля... Подсчеты показывают, что... 
электрификация рудничных механизмов дает возможность в значи
тельной мере Сэкономить нерационально затрачиваемый уголь... При 
намеченной программе на ближайшее десятилетие, т.-е. при доведении 
добычи антрацита до Ь го  миллиарда пудов... а всего 3 мрд. пуд., об
щая потребность мощности выразится ок. ЗОО.ООО кв., при. общем го
довом потреблении ок. 1 мрд. кв. час.

Широкая электрификация угольных предприятий повлечет за 
собой не только экономию в потреблении угля для собственных нужд 
рудников, но и значительную экономию в рабочей силе. Если по дан
ным 4914 г. число занятых рудничных рабочих составляло ок. 190,000 
человек при добыче ок. 1.638.000,000 пуд., т.-е. на одного рабочего 
пришлось ок. 9,ООО пуд., то при дальнейшей электрификации эта про
изводительность должна значительно увеличиться. В Германии в 
1913 г. средняя производительность одною  рабочего достигала 17,700 
пуд.; в Америке в 1915 г. почти половина добытого угля приходилась 
на долю подбойных машин, при чем производительность их выража
лась в среднем 900,ООО пуд. на машину.
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Эти' цифры 'показывают, - какую громадную роль может сыграть 
электрификация. Для выработки 3 мрд. пуд. было бы достаточ н о  
вместо ЗОО.ООО рабочих около 170,000... Применение же подбойных ма
шин по аналогии с Америкой сократила бы эту цифру не менее чем 
вдвое, если не больше».

Если мы вспомним, что особенностью Донецкого бассейна яв
ляется крайне плохое качество питающей паровые котлы воды —одна 
из основных причин нынешнего катастрофического положения ко
тельных района то выгодность перехода к электрическому приводу 
уже не требует дальнейших доказательств.

Второе место по мощности топливных запасов представляет со
бой наш торф, дающий по самым скромным подсчетам только в той 
полосе России, которая расположена южнее 60° параллели, в переводе 
на условное 7,ООО кал. топливо 5 ’мрд. пуд. ежегодного прироста. Дру
гими словами, торфом мы могли бы покрыть всю нашу нужду в топ
ливе, не нарушая при этом его природного возобновительного цикла. 
13 дальнейшем мы увидим, что торфяная проблема тесно с в я з ы в а е т с я  
с другой основной проблемой нашего народного хозяйства—л о д ’емоМ 
земледелия на севере и в центре России. Здееь достаточно подчерк
нуть, что для последней цели потребуются обширные мелиоративные 
работы в громадных заболоченных районах России, что находится в 
самой непосредственной связи с рациональной постановкой торфодо- 
бывания.

В 'противоположность окраинному расположению угольных за' 
лежей залежи донецкого угля территориально невыгодно располо
жены даже по отношению к Криворожской руде—торф является уль- 
тра-местным топливом, непосредственно прилегая к самым ответствен
ным производственным центрам. Кроме центрального и северопромьпн- 
ленного района, Урал имеет громадные торфяники в Пермской и Вят
ской губ., а в Волжском районе довольно мощные залежи торфа у>ке 
нащупаны в Казанской губ.

А между тем, уже целое десятилетие, форсируя труд о г р о м н о й  
рабочей армии в 40 60 тыс. человек, наша торфодобыча упорно ко* 
леблется около ничтожной годичной выработки в 100 милл. пуд. Та
ким образом, расхождение меж^у действительностью и необходимым»* 
производственными заданиями здесь еще более глубоко, чем в делг 
нашей угледобычи. Причина- чрезвычайная трудоемкость совремсН' 
ных процессов торфодобывания. По легкости добывания различны^ 
сорта нашего топлива могут быть распределены в таком порядке1 
первое место занимают природные горючие газы и нефть, второе^  
дрова и высокосортные угли (донецкий и кузнецкий), третье—торф 
и низкосортные угли. *

Суточная производительность рабочего’ торфяника крайне низку. 
составляя в- переводе на условное 7.ООО калор. топливо", лишь около 
25 пуд. в сутки, т.-е. по трудоемкости добычи торф в 1,6 раза превос
ходит уголь, в 2.6 раза трехаршинные дрова и 4.6 раза нефть/ € ’дру
гой стороны, в виду краткости торфяной кампании, годовая произво
дительность рабочего в переводе на условное топливо'составляет все
го около 1,400 пуд., т.-е. в шесть раз ниже, чем для хороших каменных 
углей, в 6.7 раза ниже, чем для дров и в 2.9 раза ниже, чем'Для под
московного угля. Таким образов, чтобы покрыть при нынешних спо
собах торфодобывания наш 5 мрд. довоенный топливный баланс, при
шлось бы мобилизовать около 3.500,000 рабочих1.

«Отсюда ясно,—пишет тов. Рамзин, что главным' препятствием Сокращение чие- 
к развитию торфодобычи является рабочий вопрос, почему непремен- Ра б о З * с н о в -
ным условием ее расширения становится сокращение числа рабочих и ная .предпосылка

^  I г  ̂ развития тор ф о-'облегчение их труда. Для достижения этого очевидно необходимо до6ь1ЧИ>
механизировать добычу торфа и удлинить торфяную кампанию»-. Ме
ханизация же торфодобывания в широком масштабе возможна, лишь 
при электрификации. Обстоятельно разбирая этот вопрос в своей кни
ге «Механизация торфяных разработок», инженер-технолог В. Валв- 
яжников правильно отмечает: «Не подлежит, однако, сомнению., что 
вообще в организации современных производств главное место дол- 
лено принадлежать электрической энергии, при которой осуществле
ние всякой механизации является гораздо более легким...

Устройство центральной системы передачи энергии на болоте 
имеет прежде всего то значение, что сразу же уменьшается количество 
рабочих у торфяных комплектов. При этой системе нет необходимости 
имет паровщика, а также рабочих для подноски.топлива к локомоби
лю, подноски и накачки воды, удаления золы и пр... Введение электри
ческой двигательной силы скажется во всех деталях торфо-элеватор- 
ной установки. Расход на топливо для получения механической.энер
гии понизится до 2—3% от всей добычи торфа,,.. •

Имея в виду обычный характер конструкции элеваторной уста
новки, следует учесть еще то обстоятельство, что введение электродви
гателя-повлияет коренным образом на развитие конструкции торфя-,. , 
ного пресса и всего оборудования...

Вообще же нужно считать, что механизация добычи торфа тесно М еханизация
о торфо-добы чисвязана с употреблением электрическом энергии, оез которой осуще-нвв08 „ 0ж на б е з  

ствление ее немыслимо». элентрифинации.
Не имея возможности входить н дальнейшие детали торфодо

бывания, отметим только, что для решительного производственного 
сдвига здесь намечаются два самостоятельных пути: или так называе
мый сухой способ выемки торфяного' сырца—при помощи багеров, 
экскаваторов, землечерпалок и пр., или мокрый (гидравлический).
'Гот или-иной способ выемки, массы предопределяет-^обой и после-
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дудоащс стадии разработки. В первом способе основным техническим 
требованием надо поставить возможную пересушку болота. Чем 
сильнее будет высушено болото, тем выгоднее и дешевле пойдет р аз 
работка его: таким путем в Дании в течение 4 -5 военных лет удалось 
увеличить добывание торфа в 16 раз, т.-е. с 5 д о  80 милл. пуд. в год. 
По подсчетам Рамзина, гидравлический способ добычи торфа, но сво
ему существу сводящийся к размыванию залежей торфа сильной стру
ей воды с перекачкой полученной жижи по трубам на место сушки, 
блестяще разрешает обе начальных операции торфодобывания, т.-е. 
выемку массы и доставку ее к месту сушки, при чем потребное коли
чество рабочих примерно сокращается в 2,3 раза и, что самое важное, 
специалисты-торфяники заменяются обычными чернорабочими при 
небольшом количестве квалифицированных рабочих на самых машин
ных установках.

Мировой кризис угле 'до^ши заставил повсюду обратить самое 
усиленное внимание на усовершенствование торфодобывания. Механи
зация торфодобывания, искусственная сушка торфяного сырца, спо
собы механического отжимания воды из него, выяснение влияний все
возможных химических реагентов—на все эти темы пишутся целые 
трактаты. Нет никаких сомнений, что в этой области мы 
наканауне самого решительного сдвига, и наши торфяные зале
жи в ближайший же срок перестанут быть для нас запретным 
царством. Подсчеты показывают, что при достигнутых успе
хах механизации выработки торфа, мы уже теперь можем рассчиты
вать на себестоимость торфа на болоте в 4—4,5 коп. за пуд, в пере
воде на довоенные цены, каковую цифру можно признать достаточно 
благоприятной. Но главное значение механизации заключается не в 
удешевлении торфа, а в сокращении числа рабочих. Такой осторож
ный исследователь, как Л. В. Рамзин, оценивая перспективы механиза
ции,-пишет: «Трудоемкость торфодобычи можно сильно понизить, до
ведя производительность одного рабочего до 10,ООО пуд. в год услов
ного топлива, т.-е. до 100 пуд. в день; иначе говоря, по суточной про- 
извоительиости рабочего торф может стать более выгодным топливом, 
чем все остальные, сравнивая в этом отношении с нефтью, по годовой 
же производительности торф не уступит тогда донецкому топлив)'. Та
ким образом, соотношения в области потребного количества рабочей 
силы могут быть резко изменены и стать весьма благоприятными. 
Открывающиеся в о з м о ж н о с т и  п о з в о л я ю т  намечать и совершенно иные 
размеры добычи. После намеченного переворота в технике добычи тор
фа, можно рассчитывать довести последнюю к концу десятилетия до
1.000 милл. пудов, для чего потребуется на 90’—ПО дней в году около
100.000 рабочих... Итак, торфу предстоит играть весьма важную роль 
в народно-хозяйственной жизни страны и в особенности центрально
промышленного района... И государство обязано, не теряя ни минуты

%

времени, не останавливаясь даже перед крупными расходами и жер
твами, твердо стать на путь рационального использования торфяиы.ч 
богатств, ибо каждая копейка народных денег, вложенных в это дело, 
окупится сторицей, принеся скоро крупные плоды».

Мы видим, таким образом, что перспективы торфодобывания 
всецело связаны с электрификацией. Если же к этим соображениям до
бавить, что районные электрические станции на торфу превращают этот 
вид местного топлива наиболее совершенным образом в топливо 
дальнего действия—путем посредствующей трансформации в электри
ческую энергию—-то решающее значение в этой важнейшей государ
ственно-экономической области электрификации становится очевид
ным.

Жестокий кризис топлива вынудил нас двигаться по линии наи- дрмякм тмли- 
меньшего сопротивления. Такой линией наименьшего сопротивления.**^
Уже начиная с 1915 г., оказалось дровяное топливо. Нам не приходится 
здесь распространяться о необходимости положить в ближайший срок 
конец тем хищническим операциям лееоистребления, которое мы вы
нуждены были практиковать столь продолжительное время. Варвар
ское истребление в отопительных целях драгоценного строевого и по
делочного леса, беспощадная вырубка лесов, в зависимости только от 
Их транспортной досягаемости, загрузка транспорта сырыми дровами, 
жестокий нажим ка элементарные средства гужевой крестьянской вы
возки заготовленных дров,—все это должно быть излеито возможно 
скорее. Но, тем не менее, дровяное топливо еще на долгие годы оста
нется преобладающей специфической статьей топливного русского 
бюджета даже и в том случае, когда производство его будет в точно
сти согласовано с ежегодным годичным приростом древесины.

Площадь лесов в одной лишь Европейской России составляет д апас Днвв в ои н ч . 
ок. 138 мил. десятин с колоссальным годичным приростом древесины 
ок. 70 милл. куб. саж. Если принять в расчет лишь доступные для экс- ближайшее две* 
плоатации в ближайшее десятилетие лесные массивы, то возможный тилвти*. 
годичный отпуск из них древесины надо оценивать громадной цифрой 
в 30 мил. куб. саж. Если считать, что отпуск делового и строевого ле
са составляет едва ли более 7—8 мил. куб. саж., то количество древес
ного топлива выразится цифрой в 22—23 мил. куб. саж., эквивалент
ных 2,8 мрд. пуд. условного топлива, или более 50% общего потребле
ния топлива в стране.

Строевой и поделочный лес является одним из важнейших наших 
экспортных товаров. Но для нас гораздо интереснее вывозить лес не 
бревнами, а главным образом в обработанном виде. В таком случае 
распилка леса даст большое количество древесных отбросов, которое 
поступит в актив дровяного топлива. Конечно, для использования 
Дровяного леса и древесных отбросов имеется целый ряд иных путей,
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Помимо топливных'надобностей, сухая перегонка' дерева' в целях по
лучения целого ряда химических продуктов, приготовление древесной 

• массы и целлюлезы. химическая переработка на спирт и глюкозу. 
Однако, подсчеты показывают, что если бы рационально поставить 
дело сухой .перегонки дерева при получении тех 40 50 мил. пуд. угля, 
который нам требовался для целей промышленности довоенного вре
мени. то мы с громадным избытком покрыли бы всю нашу потреб
ность в химических продуктах сухой перегонки дерева и в специаль
ном расходовании древесины для этой надобности никакой нужды не 
было бы. Точно также, чтобы покрыть всю мировую потребность и 
Древесной массе в Европе и Америке, нам нужно было бы израсходо- 

В п р едстой щ ее вать всего около 1,6 мил. куб. саж. древесины. Такие подсчеты неиз- 
Ддровяного^еса0 бежио приводят к такому основному выводу, что но меньшей мере 

■ могут, быть ис- 95% лрогяного леса могут быть использованы лишь как топливо, в 
П°как° топливо!*1 ПР0ТИВН0М случае нашей древесине попросту пришлось бы гнить » 

лесах. Цифры производительности рабочих, занятых заготовкой 
дров, показывают, что по себестоимости и трудоемкости дрова яв
ляются одним из наиболее выгодных видок топлива, занимая сравни
тельно небольшое количество рабочих рук. В переводе на у слов н ое  
топливо мы получаем следующие показательные данные:

3 ар га. 3/4 арш.

Сух. Сыр.
1 сух‘....

Сыр.
;

(Себестоимость заготовки. 2 2,6 : з ,2 4,2 кон. (нуд.)

Производит. 1 раб. суточн. .1 62 47 31 24 пуд. ( д е н ь )

Произвол. 1 рай. годоная ! 9400 7100 4700 С
о 1 О

Стоит только, однако, принять во внимание громадное количе- 
ство подлежащих заготовке дров, как картина приобретает совершен
но другой характер: для заготовки 25 мил. куб. саж., которые мы еже- 
годно получали до войны, необходимо при трехаршинных дровах око' 
ло 330 ,тыс. человек, а при %-арш. дровах- около 670 тыс. рабочих. 

М еханизация Сократить эту армию рабочих может только механизация пилки И 
дровозаготовок колки дров, и в зависимости от длины поленьев и организации дел3
/ нрмзббжна

можно расчитывать, что при 3-арш. дровах можно будет уже обойтись
250,000 рабочих, а при %-арш. -400,000 человек.

• • / • • •- . -ч • ЛЛ

Механизация дровозаготовок важна главным образом не ка* 
средство к понижению себестоимости дров, а в целях сокращения чис
ла рабочих. Анализ показывает, что дрова для промышленных н а д о б 
ностей должны заготовляться долготьем в 2—3 арш., «для домового
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Же отопления^- в виде. швырка— :й —^арш . Перепелку З^арш. дров на 
Швырок, повидимому, рациональнее всего ^производить на пристанях- 
станциях или в крупных потребительских центрах. Установка дровоко- 
лок и дровопилок здесь легко осуществима, требуя- небольшого чис
ла рабочих и недорогого оборудования И освобождая, таким оора-

Реш аю щ ее зна-зом, большое количество труда, нерационально затрачиваемого ныне ценив транс
На кустарную, ручную разделку дров. порта,

Решаающее значение для дровяных операций имеет, одна
ко не заготовка, а транспорт дров, стоимость которого почти 
Целиком определяет собой цену дров потребителя. В довоен- 
Чое время вы воз’ дров из рощ совершался исключительно гу- 
>Кевой возкой по санному пути, но даже и при довоенной деше
визне гужевой перевозки этот вывоз обходился в 3 с лишним раза 
Дороже, чем заготовка 3-арш. дров. В настоящее время, при катастро*
Фическом положении гужевого транспорта и значительном истощении 
Наиболее доступных лесных массивов, надо признать.' что гужевой 
транспорт в,этой области отжил свой век. и приходится искать иных 
способов решения этой важной государственной задачи. Достаточно 
отметить, что для' перевозки 25 мил. куб. саж. сырых дров потребова
лось бы не менее 2,6'мил. лошадей и 1.300,000 рабочих к ним (для вы
возки сухих дров потребовалось бы 1,7 мил. лошадей и 800.000 возчи- 
Ков). Таким образом, устройство .лесовозных путей становится перво
очередной государственной .задачей. При небольших грузооборотах1, 
примерно, до 2,ООО куб. саж. в год, сокращение числа лошадей в 2—5 
Раз можно достигнуть путем улучшения грунтовых дорог; при боль
ших грузооборотах придется Прибегнуть к введению тракторной тя
ги, устройству переносных или постоянных путей с узкой или" широ
кой колеей и паровой или электрической тягой, устройству под’езд- 
Ных путей с механической тягой и пр.

Развитие крупных государственных дровозаготовок с задачами 
Крупного вывоза в общем и целом ставит перед нами такие задания Механизация и 
Механизации, при которых электрификация неизбежно должна будет 3эд̂ , ЬТрЛаРфи11ацииК 
сыграть ту громадную роль, которая обеспечена за ней во всех рабо
тах подобного рода, где приходится бороться с большими простран
ственными затруднениями. .

Подсчеты проф. Рагозина показывают, «что .при правильной по
становке дела дрова могут стать весьма дешевым топливом, лишь око
ло 6,2 коп. иуд  условного топлива на местном рынке, т.-е. дешевле 
всех остальных видов топлива, не исключая донецкого угля и нефти, 
если даже брать стоимость последних на местах добычи; стоимость 
Же дров в рощах, на местах заготовок оказывается в 3 4 раза дешев
ле, чем длд высокоценных, дальнепривозных топлив. Отсюда ясно, что 
Взгляд на дрова, как на крайне невыгодное и нежелательное топливо, 
от которого следует поскорее отделаться, глубоко ошибочен...»
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« Г Г и У д р а  В целях рационализации транспорта дров Рамвии ставит следую
щие условия: «Приходится стремиться прежде всего к сокращению 
расстояний перевозок *), распределяя дрова при помощи местного 
транспорта среди местных потребителей... На перевозку дров дальним 
транспортом следует идти только в случае крайней необходимости, и 
здесь надо принять все меры к удешевлению транспорта.,.*

Кроме использования перевозки дров железными дорогами в по
рожнем направлении для линии с односторонним графиком, Рамзия 
обращает особое внимание на широкое использование дешевого вод
ного транспорта, при чем особое значение мог бы иметь сплав дров 
непосредственно из рощ.

«В этом отношении естественные условия русского севера и за 
падного края, обладающих целою сетью рек и мелких речек,,, весьма 
благоприятны. Большинство этих речек совершенно не приспособлены 
для сплавов; между тем, ничтожнейшая затрата по расчистке и регу
лированию (часто лишь 50—70 руб. на версту) в состоянии открыть 
громадную сеть крайне дешевых дрововозных путей».

Исследования Рамзина по сути дела являются превосходным об' 
винительным актом того грандиозного хищничества и нелепых затрат 
трудовой энергии миллионов трудящихся, которые практиковались у 
нас долгие годы при капиталистическом хозяйстве в этой богатейшей 
отрасли наших природных благ. В работе товарища Рамзина 
сделаны основные подсчеты тех выгод, которые обеспечива
ются заготовкой дров в рощах долготьем, ошкуривапием их, перевоз
кой только сухих дров, использованием их по возможности в длинных 
неколотых поленьях, с применением швырка лишь для домовых и спе
циальных потребителей, механизацией пилки дров, созданием дрово- 
возного местного транспорта, механизацией его для крупных загото
вок и, наконец, широким использованием водных путей сообщения 
при организации сплава.

Связь рацивналь Ц л  „ „ <
май постановки Но еще °олее интересные выводы получаются, если учесть те 
обдмочныхРопв' возможностн’ которые открываются при рациональном использовании 
раций с алентри- Древесных отбросов, как на метах самих лесных заготовок, так и в 

финациеи. особенности при удачной концентрации деревообделочных заводов, 
сообразуясь с проблемами электрификации страны.

В части, касающейся вопроса использования лесных отбросов на 
местах заготовок, Рамзин дает такие подсчеты:, «если принять макси
мальное расстояние подвозки в 10 верст, то площадь разработки бу
дет около 30 тыс. десятин, что при 50-летнем обороте рубки даст годо
вую лесосеку в 60 десятин, с рыночной производительностью около
12,ООО куб. саж. в год. Количество отбросов может доходить тогда до

) Тов. В. ')■ Классов удачно формулирует .это задание термином паПоннпо 
ванне'1 перевозок, 1
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4,000 куб. саж. в год, обеспечивая годичную отдачу энергии и простей
шей локомобильной установке без конденсации... около 5 милл. кв. 
часов в год.

Для лесистых районов с крупными лесными массивами подобные 
мелкие электрические установки, использующие непригодное для вы
воза топливо, могут иметь серьезное значение, служа мощным стиму
лом к интенсификации лесных разработок, развитию кустарных про
мыслов и повышению культурного уровня деревни».

Но несравненно большее государственное значение может иметь 
использование древесных отбросов деревообрабатывающих заводов, 
могущее явиться уже базисом для создания сравнительно крупных и 
крайне выгодных электрических централей. Особенно решающую роль 
использование этих отбросов приобретет в ближайший период, кото
рый мы все же должны охарактеризовать лишь кануном разрешения 
грандиозной торфяной проблемы России.

Подсчеты показывают, что на каждую лесопильную раму в час 
получается около 0,4 куб. саж. отбросов, равноценных вследствие 
обычной высокой их влажности примерно 40 пуд. условного топлива. 
При сжигании отбросов в паротурбинной установке мы сможем полу
чить даже при сравнительно низком коэффициенте полезного дей
ствия— 1О%—-около 1,400 к.-у. часов из одной куб. сажени, или одна 
рама обеспечивает во время своей работы среднюю нагрузку около 
560 к.-у.

Собственный расход энергии лесопильного завода равен прнмер- 
. но 60 к.-у. на раму, поэтому на каждую раму мы получаем при исполь

зовании отбросов свободной энергии для отдачи на сторону около 
500 к.-у. Если даже допустить, что половина всех отбросов будет ис
пользована на иные цели (заготовление брикетов из опилок, изгото
вление из горбылей и реек—гонта, решетника, драни, наметальников, 
палок и тому под.), то все же количество свободной энерги останется 
около 220 к.-у.

При двухсменной работе лесопильных заводов отдача энергии в 
сеть в расчете на каждую раму будет около 2,2 мил. к, у., и установлен
ная мощность станции может быть принята в 175 к.-у. в расчете на 
каждые 1,000 куб. саж. перепиливаемого леса. В довоенный период в 
России ежегодно распиливалось, примерно, 4 мил. куб. саж. леса. Та
ким образом, при утилизации соответствующих отбросов целиком в 
электрических станциях м о ж н о  было бы  получить около 2,5 мрд. к.-у, 
час. электрической энергии, что приблизительно соответствует 1/« всей 
потребности довоенной России в энергии. В этом расчете мы совер
шенно не учитываем всей ручной и кустарной распилки лесе. ,
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Э л*итро-л«со- 
лильные район
ные станции — 
специфическая  

особен н ость  
электрификации  
нашей страны .

Вывоз из.. России досок в 1913 г. составлял 217 мил. пуд., следо
вательно, один лишь экспортный пиленый лес мог дать около 1,2 мрд. 
к.-у. час.

' Основной осью для создания электролесо пильных центров дол
жна стать прежде всего верхняя Волга с богатейшим лесным районом 
в бассейне ее северных притоков и оживленной промышленностью, за
тем Днепр, Петроградский район и Сев, Двина, Подсчеты показывают, 
что по величине текущих эксплоатационных расходов электроцентрали 
при лесопильных центрах приближаются к гидроэлектрическим уста
новкам, превосходя последние низкой величиной капитальных расхо
дов. Таким образом, мы приходим к следующим, имеющим громадное 
практическое значение, выводам: во-1) емкость внутреннего рынка для 
заводского пиленого леса следует оценить не ниже 350 мил. нуд, в 
год, что отвечает количеству перепиливаемого леса около 3 мил. куб. 
саж. в год. Из них около половины падает на Волгу, т.-е. около 1.5 
мил. куб. саж. в год. Мощность электролесных централей вдоль Волги 
в этом расчете может быть принята в 260,000 к.-у. Учитывая, что не 
весь лес будет перепиливаться в крупных установках, мы можем про
извести довольно точную разверстку этих централей по главнейшим 
пунктам Поволжья. 2) Такими пунктами необходимо принять II.-Нов
город, где может распиливаться лес, идущий с верховьев Волги и 
Унжи в количестве около 80,000 куб. саж. в год, что обеспечивает 
мощность районной централи здесь в 15,000 к.-у. с отдачей около 50 
мил. к.-у. часов в год. Использование лесных массивов Керженца, его 
притоков и реки Ветлуги могут послужить опорой для электроцентра
лей близ г. Казани с распилкой около 200,000 куб. саж. леса, что обес
печивает мощность в 40.000 к.-у. и годовую отдачу свыше 100 мил. 
к.-у. часов.

В дальнейшем поток лесных грузов по Волге дает возможность 
устроить в таких городах, как Самара, Саратов и Царицын электро
централи. мощностью по, 20- 30 тыс. к.-у. каждая, с отдачей энергии 
от 70 до 100 мил. к.-у. часов в год. В таких городах, как Рыбинск, Ко-, 
строма, Ярославль и Астрахань вполне возможно сооружение комби
нированных лесопильных электрических установок, мощностью от 5 
до 10 тыс. к.-у. каждая.

3) Для других районов намечаются такие цифры:
Архангельск при перепилке около 200.ОСЮ ко, саж в год

о^езпечивает мощ ность......................................................  ок. 30.000 к. т .
I [отрогрАД—-при 300.000 ко. саж..................................................  50.000 „ „
Котлас „ 150,000 „ „ . . . .................................■ 20.000 „
Для Киева может быть обеспечена мощность в 30 40 тыс. к.-у,

Общая мощность лесопильно-силовых станций может оцениваться в 
350 -500 тыс. к.-у. для перепилки 2 3 мил. куб. саж. леса и с годич
ной отдачей 1.200 1.700 миЛ. к.-у. час. чрезвычайно дешевой элек
трической энергии.
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Сооружение этих централей сбережет в год около 120 170 мил. $Ьют ра«Ы аиу пве
пуд. условного топлива, на сумму около 18—25 мил. рублей, при1 со- мость элентро- 
кращепии всех остальных расходов как на силовое оборудование, так алой'Х
и на транспорт. Постройка централей обойдется около 70—100 мил.
Рублей, заменив собой возобновление или постройку отдельных си
ловых установок на сумму, вероятно, не менее тех же 70— 100 мил. руб.
Если даже сделать крайне невыгодное для электрификации предполо
жение, что стоимость электрической сети будет равна стоимостй цен
тралей, то и в таком случае устройство централей окупилось б ы ' в 
3—4 года. Мы позволим себе не задерживать внимание читателя на 
тех интересных подсчетах, которые делаются проф. Рамзиным отно
сительно выгод брикетирования опилок, рациональной постановки 
углежжения и использования газов, получающихся при сухой пере
понке дерева, для нужд электрификации.

Вывод несомненен. Своеобразные условия нашей русской обста
новки, придают совершенно специфические особенности методам наи
более выгодной электрификации страны. В спешном порядке^ нам 
предстоит разработать тип электрических районных станций, еще не 
наблюдавшихся в Западной Европе. С точки зрения техники в этом 
отношении не представляется никаких особых трудностей, наоборот, 
при этом комбинированном типе чрезвычайно упрощается ряд техни
ческих проблем. Эти станции должны в основе своей базироваться на 
торфяных залежах, расположенных поблизости от таких водных 
артерий, где предвидится большой сплав лесных материалов. Одно
временно с постановкой торфяных разработок строители должны при
ступать к устройству здесь же крупных деревообрабатывающих заво
дов, комбинируя там, где это окажется удобным по условиям 
рынка, и заводы по сухой перегонке дерева. На базисе тор
фа, отбросов деревообделочной промышленности и горючих отгонов 
при химической переработке дерева является возможность сооруже
ния таких электроцентралей, электрическая энергия которых будет вы
рабатываться при минимуме расходов народного труда. Такие задания 
^оэлро и ставит одной из самых первоочередных районных станций 
РСФСР, л именно—станции Нижегородской, на чернораменских тор
фяных массивах близ г. Балахньг.

Наше изложение .показывает, что несмотря на продолжающиеся 
й технической литературе споры относительно степени выгодности 
электрификации при отдельных операциях в лесных разработках, не
разрывная связь электрификации с рационально поставленный ис
пользованием наших лесных богатств не может подлежать ни малей
шему сомнению. И подобно тому, как исследование инж. Вальяжни- 
кова приводит его к тому выводу, что вне электрификации не может 
®ььть разрешена торфяная проблема, совершенно таким же образом 
работа Рамзина доказывает, что вне электрификации не может быть
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рационализировано использование колоссального прироста древеси
ны, ежегодно обеспечиваемой нам работой солнечных лучей.

Значение иефти В разряде  русских топлив нефть занимает совершенно особое по- 
л иаш п» чозяй- ..  г

отее. четное место, как вследствие легкости и дешевизны добычи, так и п о
причине компактности и вытекающего отсюда удобства для перевоза.

Средняя добыча рабочего в Бакинском районе составляла 17,6О# 
пуд. в год, что соответствует 29,500 пуд. условного топлива. Себестои
мость добычи можно оценить даже при глубоком бурении в переводе 
на довоенные цены около 10 коп. пуд, что соответствует 6 кон. за пуд 
условного топлива, но электрификация добычи нефти сделает эти 
цифры еще более благоприятными. Довоенное распределение нефте- 

Яентральноо Д°бычи в России видно из прилагаемой к настоящей статье таблицы, 
«наченмо Еакин Здесь же достаточно подчеркнуть, что в предреволюционные годы 

ского раиона' Бакинский нефтяной район давал около 79% всей добычи нефти, сле
довательно, он играл ту же роль, как Донецкий бассейн для угля. Сле
дующий по величине добычи стоит Грозненский район, добыча кото
рого* стала переваливать за 20% общей добычи. Остальные районы д а 
вали 4—5% %  всей добычи, при чем стал заметно выделяться Эмбин 
ско-Уральский район. 'Общая добыча нефти за предреволюционное 
десятилетие устойчиво держалась около цифры в 560 мил. пуд., при 
чем падение добычи в Старо-Бакинском районе компенсировалось раз
витием ее в новых районах.

Как мы уже видели, по нефтедобыванию Россия занимает второе 
место, уступая только одним Сев.-Америк. Соед. .Штатам и поставляя 
на мировой рынок 17,8% мирового производства нефти. Однако, упо
требление нефти, как топлива для паровых установок должно подле
жать самым суровым ограничениям, ибо она, прежде всего, является 
ценовой стремительно развивающейся перегонной промышленности и 
главнейшим продуктом для тех изумительных по своему совершенству 
двигателей, которые мы называем двигателями внутреннего сгорания. 
Колоссальные успехи авиации, тракторного дела, морские и речные 
теплоходы, растущее применение Дизелей в стационарных установ
ках—все это находится в самой непосредственной связи с нефтью и 
нефтеперегонной промышленностью. Борьба за нефть начинает оттес
нять на задний плгц борьбу за уголь, и некоторые экономисты не без 
основания считают нашу переходную эпоху (каиун электрического ве
ка), эпохой нефти. До поры до времени двигатели внутреннего сгора
ния являются наиболее могучими конкурентами для силовой электри
ческой энергии и постольку же, поскольку электричество является фак
тором концентрации и обобществления, двигатели внутреннего сгора 
ння являются носителями центробежных, децентрализующих тенден
ций. При нашей общей экономической отсталости и при богатстве н«- 
ших нефтяных рессурсов, нам неизбежно приходится с этим считаться 
и Ш шь широко и глубоко проведенный план электрификации сможет

шелючить нефтяные двигатели таким образом в цепь наших производ
ственных отношений, что их децентрализующее начало окажется па
рализованным.

Подсчет показывает, однако, что примерно 1 з добываемой у нас 
нефти и нефтепродуктов, пока остаются за пределами современной 
ЁеХники химической переработки нефтяных веществ и не могут быть 
употреблены для двигателей внутреннего сгорания. Только эт;у ,(8 на
шей добычи нефти мы и можем рассматривать, следовательно, непо
средственно, как топливо.

Как известно, многие из суверенов нашей довоенной нефтепро
мышленности занимают видные места в лагере враждебных нам загра
ничных конспираций. Они считаются там почетными носителями куль- 

) тур-трегерских начал, истинными благодетелями нашего варварского 
(течества. В настоящее время мы имеем возможность раскрыть под

линные карты этих благодетелей. Научный анализ показывает, что на- Наш8 Д0(|])вН|,04
ае довоенное нефтяное хозяйство является пределом самого варвар- нефтяко» хозяи

ство ^ылв лоеКого, самого хищнического отношения к тому великому народному дм#и ХИЩНЯЧ(И
достоянию, которое заключается в наших нефтяных рессурсах. Проф. кого отношения

" . и нефти
! амзин пишет:

«Добыча носила хищнический характер; конкуренция нефтепро 
мышленных фирм заставляла, последние на-перегонки бурить к наибо
лее богатым нефтеносным пластам, чтобы воспользоваться их запасом 
лефти ранее соседа, или даже напортить ему, напустив воды в его сква
жину; подобный азарт и ажиотаж на-ряду с погоней за фонтанами при- ■'
■одил к пропуску целого ряда нефтяных пластов, с частой порчей та- 
озых, а бурение в темную, без предварительных разведок, без знания .

'зойств и характера месторождения, зачастую приводили к излишним 
расходам, порчам целых месторождений, придавая добычи нефти ха
рактер лотереи, биржевой игры. Ясно, что при подобных условиях о 
м'.йлько-нибудь правильной разработке говорить не приходится. Не 
^е.нее варварски была.обставлена и самая техника добычи нефти. Если 
Хдбыча сильно удорожалась отмеченным уже бурением на авось, то ' 
в м е н я в ш и е с я  способы бурения еще более увеличивали его стои

мость. В то время, как в Сев. Америке проходка ЗОО-саженнон скважи- 
;ч«. занимает лишь около 2 недель и обходится около 40—50 руб. За 
*:кень, у нас, в Бакинском районе, проведение такой скважины обхо

дилось около 1,000 руб. за сажень, а работа занимала года. На
конец, и способ извлечения нефти на поверхность при помощи тарта
ния заставлял у нас оставлять без разработки скважины с дебетом ме-
11*е 40 50 пуд. в сутки, благодаря невыгодности эксплоатации, тогда
•Чк в Америке с выгодой эксплоатируются скважины при производи- 
' -льностй лишь 1—2 пуда в сутей. Ясно, что при таких условиях у нас 
<«лжны были оставаться без разработки целый ряд районов с более 

«лбым насыщением нефти (многие Кубанские месторождения, Тамаи-



ский, Керченский полуострова и др.»). Самопотрефление промыслов бы
ло непомерно высоким и составляло в Бакинском районе 14,2%, а в 
Грозненском—9,1% всей добываемой нефти. В общем и целом потер» 
нефти на промыслах и на нефтеперегонных заводах была такова, что 
лишь 80% добычи ее поступали на рынок.

«Помимо потерь при хранении нефти на промыслах, пишет проф- 
РамзиН, благодаря просачиванию ее сквозь стенки земляных ям и ис
парению, главный расход нефти на промыслах идет на снабжение -и'А 
механической энергией.

Между тем старое силовое хозяйство нефтяных промыслов было 
наверное рекордным в России по своей низкой экономичности. Здесь не 
редки случаи, когда расход пара на паровые машины доходил до ЗО— 
35 кгр. на эффективную силу-час, а в паровых насосах до 90— 100 кгр. 
Длинные паропроводы, тянущиеся верстами, плохо изолированы, с 
большими утечками, теряют до 30—35% всего пара; коэффициент по
лезного действия котельных тоже необычайно низок, так что общий 
экономический коэффициент полезного действия паровых установок 
составляет лишь около 1— 1 М>%»- Заметим, что для плохих локомо
бильных. установок, мы принимает этот коэффициент полезного дей
ствия в 10%. Немудрено, что при таком, хозяйстве мы должны били 
быстро отступить на мировом рынке перед американцами, и пусть наш# 
техники не оправдывают деяния господ нефтепромышленников губи* 
тельной акцизной политикой царского правительства: акциз—это толь
ко переуступка некоторой доли прибавочной стоимости для тех раде-' 
телей, под покровом которых можно было спокойно пол<инать золотые 
плоды, неистово расточая народное достояние. Хищническое добыва
ние сопровождалось и хищническим потреблением нефти. 77% добы
ваемой нефти сжигалось как топливо, в то время, как в мировом тор
говом обороте нефтепродуктов лишь 10% ценностей падало на сырую 
нефть и мазут, т.-е. на нефтетопливо, остальные же 90%, составляли 
другие нефтепродукты (осветительные масла 77%, смазочные масла— 
11%, газолин и бензин—2% ). Варварство такого хозяйства явствует 
из нижеследующего расчета. Мы можем принять, что пуд условного 
топлива обходился России в довоенное время 12— 15 коп. Нефт.ь, кал 
топливо, в переводе на эти цены условного топлива может быть оце
нена стоимостью в 20—25 коп. Химическая же переработка нефти даС'Г 
значительно большие ценности. Подсчет показывает, что при полной 
химической переработке бакинской нефти мы получим продуктов на 
сумму около 1 р. 20 к. из каждого пуда сырой нефти, для грозненской 
нефти ценность полученных продуктов выразится цифрой около 1 р.

«Это значит, пишет Рамзин, что отказываясь от нефти, как топли
ва, мы можем получить за то валюту в размере 80—60 коп. на пуд, что 
дает нам возможность приобрести около 3—4 пуд. условного топлива- 
Иначе говоря, перегонная операция может улучшить даже наш топлив-

Ный баланс, давая увеличение располагаемому количеству топлива в
1,8 2,3 раза против нефти». В дальнейшем мы увидим, что в ближай
ший десятилетие можем п од н ять  добычу нефти по меньшей мере до 
700 милл. пуд. в год. Если подвергнуть полной химической переработ
ке лишь половину этой нефти, т.-е. 350 мклл. пуд. в год, то количество 
валюты выразится цифрой около 250 милл. руб. в год или 2.5 мрд. за 
Д есятилетие. С у д и т е  сами, какое колоссальное знание имела бы рацио
нальная постановка нефтяного дела в разрешении трудной проблемы 
Получения из-за границы необходимого для нас производственного 
оборудования!

Не останавливаясь на деталях нефтедобычи, остановимся только 
]1а тех моментах ее, которые необходимо учесть для оценки возможной 
Роли электрификации и масштаба той общей выработки, которую мож
но предвидеть для ближайшего десятилетия. Первый период разра
ботки нефтяных пластов всегда характеризуется ростом числа их, глу
бин скважин, частотой фонтанов и одновременным ростом производи
тельности месторождения; в дальнейшем требуется более интенсивное 
% ’рение, переход на глубокие горизонты, причем общая добыча за
медляется' и начинает падать. Этот процесс уже пережили старо-бакин- 
с»сие промыслы. Количество фонтанной нефти здесь упало с 15% до 
$%'и средняя глубина скважин возросла почти на 50%. В этом районе 
Приходится, таким образом, предвидеть увеличение затрат механиче
ской анергии на более глубокое бурение и эксплоатации.) новых, имею
щихся здесь, площадей. С точки зрения быстроты и дешевизны добы
чи, особый интерес приобретает Сураханский район, к тому же отли
чающийся большим выходом горючих газов и район .Бинагадинский, 
е большим числом ям и колодцев, дающий большое количество деше
вой кустарной нефти. Таким образом, несмотря на падение добычи 
«сфти в Бакинском районе вдвое против дореволюционного её’размера, 
вею тся  все шансы .поднять ее даже несколько выше довоенного уров
ня. В районе Грозного, с общей площадью нефтеносных участкоз око- 
*0 3,000десятин, Алдьшский район (1,420 дес.), обладает всеми преиму
ществами свслшх площадей. На этот район и придется обратить самое 
серьезн,ое внимание: здесь перед нами совершенно новое поле работ, а, 
^едоватсльно, и широкий простор для приложения электрической 
Энергии. Несомненно, что Грозненский район способен к весьма .бы- 
^ром у и сильному увеличению добычи и в ближайшее десятилетие 
°Удет играть одну из главных ролей в нашем нефтеснабжении. Ураль- 
^о-Змбинский район по скромным расчетам допускает к концу деся
тилетия увеличение добычи до 50 милл. пуд. в год. Другие районы бу- 
*Ут, вероятно, играть лишь второстепенное значение. Соображения, 
Относительно общего количества добываемой к концу десятилетия 
Чефти, могут носить только приблизительный характер. Здесь следует 
^метить, что трудности в получении оборудования для бурения на
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блюдаются на всем мировом рынке. Нынешнее замирание бурения и 
разрушение Грозненских промыслов, несомненно, окажут свое замел 
ляющее дейстсвие. Оценки специалистов расходятся в пределах о>
1 мрд. до 700 милл. пудов возможной ежегодной общей нефтедобычи 
Если мы предположим, что на старых, истощеннынх уже площадях, 
нефтедобыча будет доведена до прежнего уровня, а для новых площа
дей пойдет с годовым приростом около 25%, то в грубо приблизитель
ном виде добыча нефти распределится таким образом:

С аро-Бнклнская ллогц., о. Святой и Челекен . . — яоо.ооо ООО пуд
' С\ р | \ а  ы, Винагады и Нов. Участок..............................— 2001 ООО ООО „

Г| оз (ыО, с-т площадь .  — 70 ОСИ).ООО „
нов. „    . . . — 90 ООО ООО „

ЭмС т  ..........................................................................................— 40 ООО.ООО „
Прочие р айоны ................................................  . . —' 20 О' О ООО „

И т о г о .................720.0'/0,ООО иуд.

При надлежащей электрификации промыслов, потребное количе
ство рабочих можно оценить при этом в 25,000 человек *). Отметим, 
что трудные условия вывозки нефти по Владикавказской дороги из. 
Грозненского района, до сих пор крайне тормозили развитие'Грознен
ских приисков. Единственным радикальным выходом здесь, как и » 
других аналогичных случаях, является устройство нефтепроводов; 
Грозненская нефть вследствие большого содержания парафина, быстр# 
застывает, не обладает нужной текучестью и поэтому здесь еще пред 
стоит разрешить задачу ее депарафинизации на месте Добычи.

В ближайшее время керосин еще будет играть большую роль я 
нашем экспорте и внутреннем товарообмене. Однако, дальнейшие тем 
денции нефтепромышленности складываются в сторону бензина и смя 
зочных масел. С развитием электрического освещения, спрос на ке
росин будет несомненно падать. Самые осторожные подсчеты показу 
вают, что при паровых районных электрических станциях, расход топ
лива на единицу освещения в 3% раза менее, чем при непосредствен
ном употреблении керосиновых ламп. При употреблении же для полу
чения электрической энергии дизельной установки, тепловой расход 
менее в 8,5 раз, т.-е., если сжечь тот же керосин в двигателях внутреи 
него сгорания, мы получим в 8,5 раза больше света, чем при керосино 
вом освещении. Таким образом, мелкие нефтяные двигатели могут 
явиться превосходными проводниками электричеста для тех деревень 
и городов, в которых нет водяной силы и которые на время останутся 
удаленными от государстевнных электропередач. Это явится одним 
из моментов примирения антогонистических тенденций—двигателей 
внутреннего сгорания и динамо-машин.

*) В 1916 г, в Бакинском района латитывалосъ до +8,000 рабочих к на
стоящее время там чздслнтел около 2О.ООО человек.

Подчиненная роль двигателей внутреннего сгорания особенно 
ясно обрисовывается при анализе их судеб на самих нефтяных про
мыслах. Проф. Рамзин пишет:

«Установка небольших нефтяных двигателей на отдельных буро
вых, весьма хорошо решая вопрос об экономическом использовании 
топлива, не выдерживает критики со стороны стоимости устройства и 
Дешевизны эксплоатации. Единственно рациональным технически и 
экономически решением вопроса является электрификация промыслов- 
В Бакинском районе она уже сильно продвинулась вперед еще до вои
ны. А, именно, кроме 3 мелких станций, с суммарной мощностью около
5.000 к. в., здесь имеются две крупных станции б. О—ва Электрическая 
Сила. Одна из этих станций, расположенная в Белом Городе, имеет 
установленную мощность 35,900 к. в., а вторая (Биби - Эйбатская

I» станция), вблизи Баилова мыса— 10,900 кв. Все упомянутые
станции работают в обшз'Ю сеть, обслуживая (1915 г.), 1,642
скважины». Для полной электрификации Бакинских промыслов,
приходитсся предвидеть установленную мощность станций около
30.000 к. в. Подсчет показывает, что при этом самопотреблёние нефти 
промыслами 14— 15%, падает до 3,7%; при годичной добыче всего 
в 700 милл. пудсв, это составит лишь 26 милл. пуд. в год самопотребле- 
н«я промыслов против 100 милл. пуд. при паровом хозяйстве. Но и эгу 
величину самопотребления нефти можно значительно сократить, если 
пользоваться для отопления электроцентралей природными горючими 
газами, ныне понапрасну улетающими на воздух. По некоторым иссле
дованиям, количество их на одной Сураханской площади эквивалентно 
ежегодному сжиганию 4,3 милл. пуд. нефти. Поэтому дальнейшую 
электрификацию промыслов, повидимому, наиболее рационально ве
сти путем постройки .газовых централей. Таким образом, мы видим, 
что при масштабе нефтяного хозяйства в размере 700 милл. пуд. годич
ной добычи, годичную экономию нефти при электрификации по са
мым скромным подсчетам, мы можем оценить ежегодным сбережением 
около 75—80 милл. пудов. Сжигая в двигателях Дизеля в целях полу
чения электрической энергии, это же количество нефти мы могли бы 
получить свыше 4,5 мрд. к. у. ч. годичного отпуска электрической 
энергии, т.-е. примерно такое количество ее, которое довоенная Россия 
получала на всех электрических станциях общественного и частного 
пользования в момент их максимальной жизнедеятельности. А ведь 
этот итог является крайне односторонней оценкой положительных ре
зультатов электрификации в общей рационализации нефтяного хозяй
ства.

Главным потребителем нефтетоплива в довоенное время был 
транспорт, сжигавший более 60% всей нефти и покрывавший, таким 
путем немногим более 30% своего расхода; на промышленность расхо
довалось около 1 з всего выпускаемого на рынок нефтяного топлива.

Для упорядоче
ния неф те-добы  
чи единственны м  

рациональны* 
рошание* вопрг.

са является 
электрификация
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Крупнейшим потребителем нефтетоплива был Центрально-Промышлен
ный' район, расходовавший более 1'3* Есего нефтяного топлива, второе 
место занимало среднее Поволжье, затем следует Кавказ, Юго-Восточ
ный район и Урал. Подавляющая часть нефти, не менее 90%, сжигалась 
в топках паровых котлов, т.-е. ценнейшее топливо расходовалось край
не нерационально. Имеющиеся в стране пока нефтяные двигатели, об- 

• щей мощностью около 45О.ООО лош. сил, требуют при 3,000 час. испольг. 
зования лишь около 30 милл. пуд. нефти в год. Средний баланс расхо
дования нефти перед войной выражался такими средними цифрами:

Добыча  бчо.ООО.О о пуд.
СамопотррблеУре промыслом, . . . . .  8«'Л>П/(У*
( 'амопптреб'еьи ' пер.-г ш  ых ннволов ок. З5.ч» 0.«Ю0 “
Выпуск на внутринниП ры нок.....................4 ><).<>с*0.()1 >о “

Из 410.000,000 пуд. внутреннего потребления, 310 милл. пуд. шла 
как топливо: 70 милл. пуд. в виде сырой нефти и около 240 милл. пуд 
мазута. Рациональный план переработки и использования нефти, ис
ходя из технических ее качеств, в грубо приблизительном виде пред
ставится таким образом:

Керосина ................................................ 17О.ОООДЮ иуд.
П а р а ф и н а ................................................ 1О.ООО,ООО »
Пека .......................................................  10.000,000 »
Проч. неф тепродуктов ....................... 200.000,000 »
Нефтетоплива ..................................... 260.000,000 >>
Самопотребление и др. потери . . .  70.000,000

Итого 700.000,000 пуд.

Все ценные сррта масляной нефти (Балаханы, Сабунчи, Романы, 
Эмба), подвергаются полной переработке до смазочных масел вклю
чительно, иефтстоплпвом же должны служить отбросы добычи, непри
годные для дальнейшей переработки. Рыночную ценность получаемых, 
таким образом, продуктов, можно оценить в 760 милл. рублей в год.

«Эта цифра настолько велика, пишет Рамзин, что даже частичная 
продажа заграницу получаемых нефтепродуктов, в состоянии окупить 
Большие расходы. Наиболее крупные из них падают на устройство 
нефтеперегонных заводов и бурения. Прочие расходы представ, -лютея 
весьма скромными. Так, если оценить стоимость нефтепроводов в
25,ООО рублей на версту, то линия Грозный—Пе^ровск обойдется всегв 
лишь около 4 милл. рублей».

Подсчеты Рамзина показывают, что устройство целой серии 
нефтепроводов (Савелово— Москва, Нижний— Москва, Грозный — 
Новорссийск), не обондется дороже 50 миллионов рублей. Стои
мость электрификации в части стоимости самих электрических стан
ций, для промыслов может быть оценена в переводе на довоенный 
рубль, общей суммой в 20 милл. рублей. Это сопоставление показы-
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вает, каким образом рациональная постановка нефтяного дела развер
тывает перед нами широкие валютные возможности. На этом конкрет
ном примере мы видим ‘таюке, как силами ‘сармой же -электрификации 
создается прочный базис для ее осуществления,

 ̂ . .

Выясненная нами роль электрификации для поднятия угледобы- 
вания в Донецком районе, дает нам возможность остановиться лишь в 
беглых чертах на ее роли при развитии угольного хозяйства в таких 
•районах, какими являются Подмосковный бассейн, Урал и Сибирь. Как 
мы уже видели выше, все эти местные угли покрывали в довоенное вре
мя всего лишь 2% нашего общего топливного бюджета. Если взять 
цифры добычи каменного угля в России в 1913 году, то мы получим 
такие соотношения:

Милл. пуд. °/р%
Урял.................................... . . . 70,0 . 3 1

Сибирь..................... • • • . . . 14:’), 0 6,5
Донецкий бассейн . . . . . . 1 .(>«1,0 ' 0,2

Подмо^ков. „ . . ■ . . . 17,1 С,Ч
Домбровский . . 19,2
К ав к аз................- • . . . • 4,Я 0,2

2. Ы~3,7 Ю0,0

В виду чрезвычайной удаленности главной базы колоссальных 
сибирских угольных богатств—Кузнецкого района,—слабости нашего 
вывозного сибирского транспорта, рядом с теми грандиозными зада
ниями по выводу из Сибири сырья и разнообразных с.-х. продуктов, 
которые лежат на этом транспорте и помимо топливных перевозок,—  
можно предположить, что в ближайшее десятилетие угбль из Кузнец
кого бассейна может иметь только ограниченное значение для ураль
ской промышленности и в общем учете .нашего топливного баланса, 
без о с о б ы х  погрешностей мы можем оставить его пока в стороне. Со
вершенно обратное приходится сказать Относительно Подмосковного 
бассейна и Урала. Временная отрезанность Донецкого бассейна и Баку, 
вынудила нас сосредоточить на этих районах усиленное внимание. Это, 
менаду прочим, отразилось и на производстйенной программе Главугля 
ш 1920 г. В то время; как для всей Сибири сметные предположения 
ограничивались скромной цифрой в 32 милл. пуд., сметные предполо
жения для Урала намечали почти 100 милл. добычу, а для Подмосков
ного бассейна—58 милл. пуд. Намеченная' Главуглем цифра уральской 
угледобычи уже в 1920 г., между прочим, показывает, что оценки на- 
-них специалистов, сотрудников Гоэлро, предполагающих, что в деся
тилетний срок на электрической базе удастся поднять производитель
ность этого района до 300 милл. пуд., являются весьма скромными и 
«:йствительность, вероятно, превзойдет эту норму.
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Подмосковный бассейн, как по своему географическому положе
нию, так и по той роли, которую будут играть районные электриче
ские станции на отбросах п о д м о с к о в н о г о  угольного хозяйства, заслу
живает особого внимания, тем более, что анализ современной угледо
бычи в районе наглядно показывает нам, каким образом упрощенно 
кустарное решение производственных проблем не может дать выхода 
из нашего экономического тупика. Положение этого района наглядно 
обрисовывается из нижеследующей таблицы, понятной без всяких ком 
ментарий:

Г  о  д  ы: 1 1911 '912 1914 1915 1916 1917 1918 ! 1919 ' 1920

Добыча в Тулек.
Рянанек, р. Ь9ЧЙ 28201 41094 43082 2338.5 23570

„ в Борович р. — — — 216 1382 2071 Ю5О 2000 —
„ всего тыт. пудов. 10855 13780 18989 28417 42476 45153 2 1 33 25570 35006

Колнч. рабочих 1145 1420 2330 21-00 7033 10293 7935 12604 14200
Произвол. 1 раб. и г. 9500 97ОО 8150 9750 «050 4400 ЗО5О "ОНО 2450
Самопотреблен. щахт 0, 0 ||) 0

/
12 11 9,5 Ю 10 11,2 23,5 26 — 1

Этот пример наглядно показывает, что простое увеличение числя 
рабочих является крайне неправильным методом. Между тем, в виду 
легких условий разработки, добыча поддается здесь быстрому рас 
ширению, тем более, что район совершенно не пострадал от непосред
ственных военных действий. Производственные шансы района тов. Рам 
зин оценивает таким образом:

«Добывную способность района теперь можно оценить около 
80 м и л л . пуд. в год. Предполагая прирост Добычи по 15% в год, можгам 
через десять лет довести добывную способность района до 300 мил» 
пуд. в год; если учесть легкость разработки, вследствие неглубоког» 
залегания углей и благотворное влияние электрификации, как мощнв 
го фактора интенсификации добычи, то это задание можно признать 
вполне осуществимым. При благоприятной обстановке можно было бы 
говорить и о больших цифрах добычи, едва ли, однако, выше 500 мили-, 
пуд. В год.

Намеченное расширение добычи требует соответствующего об* 
рудования шахт и снабжения их движущей силой для механизации д о 
бычи, при чем наиболее дешевым и рациональным является здесь не
сомненно электрификация рудников; далее основным вопросом расши
рения добычи является создание кадра рабочих-специалистов, взамск 
местных крестьян и поднятия производительности труда, путем созда 
ния подходящих условий работы (рабочие поселки, оплата труда, пре
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миальная система, дисциплина), наконец, важнейшим условием р а л  ' 
тия добычи будет оборудование бассейна углевозными путями, кя:к 
под’ездными, так и выходными из бассейна».

При добыче ЗОО милл. пудов товарного продукта, Подмосковный 
бассейн даст одновременно до 100 милл. пуд. мелочи, до сих пор г’с 
находившей себе непосредственного применения. При полной электри 
фикации угледобычи, потребуется около 75 милл. к. в. час ежегодно
го отпуска электрической'энергии. Но уже 65—70 милл. пуд. мелочи 
могут развить в электрических станциях этого района свыше 500 милл. 
к. в. час отиуска электрической энергии. Мы видим, какой мощной 
электрической базой может явиться этот район в общем обороте на
шего народного хозяйства.

Отметив, что ознакомление с миллиардными запасами наших при
волжских сланцев приводит к тому несомненному выводу, что эти 
сланцы могут явиться доброкачественным топливом для Волжских 
раайонных станций, при чем с помощью электрификации их добыча мо 
жет быть доведена по умеренным расчетам до годичной цифры в 100- 
200 милл. пуд. в год, попробуем сделать сводку нашего топливного 
200 милл. пуд. в год,— попробуем сделать сводку нашего топливного 
вюджета в согласии со всеми вышеизложенными данными.

Топливный бюджет Р. С. Ф. С. Р. в п .еделах ближайшего ле ятилетия.

Натур, вес. У [.л топлива. Увеличен, добычи 
против.

Потребное ко- 

1 и честно рабо- 

1 их в тыс. челВ милл пудов. "1|о 19 * 6 Г. 1919/20 г

Донец уголь . 2500-3000 2500-3 00 41 1,4 —1,7 10— 12 210 - 250

Уралск. „ „ . 150—300 100—200 2 1,7-3,3 3 - 6 9— 15

Подмоск. „ „ . ОЭ 0 1 С" о 140-230 8 7—12 8,5—17 20—35

Сланцы . . . . 0 1 1 Э С о 4 0 -7 0 1 — ЮО—--00 5 -  10

Т о р ф 500— 1 ООО 2:;О—4.'0 5 5— 10 7,5— 15 С*!оо

Дрова . . . 2' >--25 
мил. к. с.

2200-2750 36 1 2 -2 ,5 170-200

Н е ф т ь  . ■ .  . 400—600 бОО-9СО 11 0,7--1 1,6-2,5 -0 —25

Природ, газы . 2 0 -5 0  
мрд .к. <р.

•10—100 1 5 -О ’— г
.

Итого .  . — 5840-7700
!

! 100 1,1- 1.5 1 535—685

Если мы обратим внимание на рубрику ожидаемого увеличения 
производительности труда в нашей топливной добыче, что как мы ви
дели теснейшим образом связано с фактическими успехами электрифи
кации, то нельзя не признать, что расчеты эти носят в значительной
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степени оптимистический характер. И тем не- менее наш годичный 
максимум около 6— 7,5 мрд. пудов условного топлива лишь на 10— 
35% превзойдет довоенную потребность, душевая же разверстка, пр»-.- 
нимая во внимание прирост населения за йтот период, почти, не изме
нится. Таким образом, в разряде стран, развитых в промышленном от
ношении, в ближайшее десятилетие нам все же при таких условиях 
пришлось бы играть роль отсталой страны.

Главной базой топливного баланса будет попрежнему донецкое 
топливо и дрова (около 77% всей добычи), лишь отчасти нефть. Эти 
три вида топлива составят'около 88% всего его количества; местное же 
топливо, несмотря на весьма сильное расширение его добычи, сможет 
шокрыть лишь около 12% всего потребителя. Однако, еще более узкие 
рамки ставят нам условия топливных перевозок.

УСЛОВИЯ ТОПЛИВНЫХ ПЕРЕВОЗОК.

Исследование тов. Рамзина дает нам нижеследующие руководя
щие указания.

Натуральный вес топлива, потребленного Европейской Россией 
в ее теперешних границах за 1916 год был приблизительно таков:

Д о н ец к о е  топ л и в о  .....................................................1.324) мил. и уд .
М естн ы е у г л и ................................................................ 130 “ “

V  НнфТ!..........................................................................   360 “
Д р о в а . . .   6.700 “ “
Т о р ф ...............................................................................  НО “

В сего  . . . 8.600 мил. п уд .

что равноценно 5 мрд. пудов условного топлива и дает в среднем 
теллопроизводительность нашего .топлива в 4,100 кал. кгр: Общий же 
вес израсходованного всей довоенной Россией, без Финляндии, топлива, 
надо оценивать около 11,3 мрд. пудов или около 6,8 мрд. пуд. условно
го' топлива.

Насколько велики эти цифррл, видно из того, что даже общий вес 
грузов, перевезенных по всем водным и жел.-дор. путям в 1913 г., со- 

^  етавляет 11,161 милл. пуд.
Таким образом, вес потребляемого топлива превосходит всю ра

ботоспособность нашей транспортной сети. Между тем, окраинное рас
положение главных источников топлива обусловливает большие рас
стояния перевозок: пробег донецкого топлива до Москвы составляся- 
более 1,000 верст, а до Петрограда 1,500— 1,700 верст; пробег нефти иг 
'Баку до Москвы—2,500 верст, а до Петрограда—3,100 верст-

Низкая теплоценность потребляемого топлива, т.-е. его относи
тельно большой вес при слабом тепловом эффекте, наряду с дальность» 
перевозок и слабостью нашего транспорта и являются основными при- 
чинам'и переживаемого нами кризиса топлива.
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В условиях жел.-дор. перевозки, в соответствии с потребляемы* 
железными дорогами топлива, мы здесь наталкиваемся на совершенно 
определенные пределы, за которыми расход топлива на жел. дор. пе
ревозку уже превосходит тепловое полезное действие перевозимого 
топлива. Это наглядно видно из нижеследующей таблицы:__________

чТеплойро- 
Р о д  т о п л и в а . |!изв. кал/кгр

Услов. тс лив 70о0

Црактим. акиицал. 
для 1 и У<*л топ л.

Нетто. | Брутто.

1,4

СаМ оИотрсблен.
ж. д. при пери- 

ьочье па 1000 
в рет % 7„ при
ЦО|)М V (“ЛИЦ 01 " (I

1,00 |п ,

рв/1вльи. 
раз тояи, карст, 

при ю р м а дь  >. 
у<;/|оI иях.

»;>< >0

Н е ф т  1. • !

А н тр ац и т . • |

ПОДМОСКОИ. у г . |
хорош , кач.

П ’» I
плох. кач. .

Дрппа и торф , 
сы ры е .

с у х и е  .

У идерок"Й  
сл ан ц ы

юооо 0.60 0 1.5 7.0 14300

7300 0 9.) 1,35 10 юооо

зг.оо 2 0 2Л 22 4 00

2-100 3,8 5,3 40 2500
1

1900 3 9 5,6 42 2400

3150 2,0 3 2 24 4 200

1450 | 9,5 8,4 631
!

1600
I

Каким же образом страна справлялась с своим топливоснабжг- 
нием? Топливный поток рисуется нижеследующей таблицей:

Нссх
Г|>уЗ"В
ЧПЛОЙ
скор

Н е ф т ь .

°/»п/о

К ам еи, уг.

°/»7о

Д р ов а .

. °1»°А>

В сего  т о п 
лива.

0, 0'  /» 0

Оот
всех
Груз

Перевезен 
ус.юиш го 
Типливл

По ж ел* Д. Ь04б из 6 1721 74 456 20 2320 100 29 2020

В одой 3106 244 36 26 4 411 00 681 юо 22 575

В сего  ■ 10-15 324 11 1732 59 863 30 2«19 100 27 2490

С д ел а н о  м и л л и ар дов  п у д о в е р с т .

Но лее л. д. 3758 69 8 759 83 84 9
I -

912 100 24 8-16

В одой  . 2:15 402 73 9 2 142 25 553 юо 26 677

В с ег о  . 5873 471 32 769 5.1 226 15 1465 ЮО 25 1523

*
С р ед н и е  п р обеги  (в ер сты ).

1

По ж ел. д 467 485 - 441 184 393



Эта таблица показывает, что основой топливной перевозки 
являлась гужевая доставка, а не железнодорожная и водные пути. На 
голю жел.-дор. и водного транспорта падало лишь 26%, другими сло
вами %всего количества топлива было доставлено потребителем мест 
ными транспортными средствами. *)

Работа широкого транспорта по топливной перевозке составляла 
одинаковую долю от общей товарной работы железных дорог и вод- 
ш х  путей, поглощая 25% всей транспортной работы.

Железные дороги и водный транспорт перевозили по преимуще
ству высокоценное топливо—каменный уголь и нефть, тогда как 90% 
потреблявшегося количества дров шло гужем и местным сплавом.

Цифра средних жел.-дор. пробегов показывают, что перевозки 
топлива направлялись по возможности ближним потребителям. Не на
до упускать из виду также, что в довоенное время наш транспорт чрез
вычайно облегчался морским привозом угля в Петроград и прибалтий
ские города. Из последнего обстоятельства вытекает тот несомненный 

ми.шод, что нам было бы крайне выгодно вывоз донецкого угля с чер
номорского побережья компенсировать некоторым привозом его в 
I к'троград. Ясно, что сильное сокращение гужевых средстсв с одновре
менным обесеилепием нашего рельсо-водного транспорта, обусловлен
ным как обще экономической разрухой, так и военными перевозками, 

одновременным нажимом на сырые дрова,—должен был поставить 
лс лицом к лицу перед совершенно непосильной задачей. Этот ана

лиз приводит к нижеследующим положениям нашей общей топливной 
политики:

Во-1) На ближайшее время приходится стремиться к построению 
топливного баланса, прежде всего, на высокоценных топливах—донец
ком угле и отчасти нефти, развивая их участие до возможно широких 
пределов, какой бы то ни было ценой.

2 ) Облагораживание местных топлив для повышения их траве- 
лортабельностн должно Явиться нашей очередной заботой.

3) Неизбежно строгое проведение принципа возможного сокрм 
щения пробегов топлива, первоочередность снабжения в этом смыся<* 
чр«мышленкости Южного района и Южного Поволжья.

4) Так как роль дровяного топлива, а, следовательно, и всей суп 
мы местных топлив, является по нашему топливном-у бюджету чрезвы-
ч. ш к й , а б будущем она подлежит еще дальнейшим усилениям, ти

гзвитие местного транспорта должно быть поставлено во главу угла 
■к ей нашей топливной политики.

* г  1 В™ ^ ™ г т а  Врекй> как ,13Весгн°. перевозки дров поглощают 40% печево-•'п, Д. *. р̂ЛКу-ПОр 1*1.
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Однако, если предположить, что гужевой и иные виды местного 
• ранспорта увеличат свою работоспособность на 30% выше довоенной 
величины, то в случае, если бы мы остались при сырых дровах и торфе, 
максимум местных перевозок соответствовал бы всего 3 мрд. пуд. услов
ного топлива. Но в таком случае остальные 4 мрд. пуд. условного топли- 
ка совершенно исчерпали бы тоиливозозную работу широкого транс 
порта, даже и в том случае, если бы нам удалось не только восстано
вить его довоенную работоспособность, но и поднять ее на целые 40%. 
Гаким образом, наш широкий и гужевой транспорт в условиях громад
ного под’ема по сравнению с довоенной работоспособностью, только с 
большим напряжением мос бы справиться с 7 мрд. топливным бюдже
том и можно опасаться, что в ближайшие 7— 10 лет наша добыча топ
лива будет полрежнему находиться под ударом недостаточности наших 
перевозочных средств.

Эти подсчеты наглядно показывают, что для разрешения нашего 
кризиса топлива, нам неминуемо придется идти той же дорогой, кото
рая намечается в настоящее время на Западе. Это, во-перзых, исполь
зование при помощи электрификации отбросов угольного хозяйства 
и тех сортов местного топлива, которые вне электрификации лежат 
мтуне. Мы видели, как велики в этом отношении наши рессурсы. Но 
решительное изменение в топливном балансе любой из стран, насту
пает с того момента, когда в игру топливных отношений вмешивается 
такое своеобразное топливо, каким является «белый уголь».

Этим и об’ясняется то лихорадочное оживление в деле сооруже
ния гидроэлектрических централей, которое наблюдается в настоящее 
гремя и в Европе, и в Америке. Мы видели, что наш транспорт являлся 
•дним из главных потребителей топлива, поглощая примерно % топ- 
•%»вного бюджета. Однако, широкая электрификация транспорта в том 
случае, когда она базировалась бы исключительно на тепловых электро
централях, могла бы обеспечитьлишь около 50—70% экономии потре
бления топлива. И лишь постольку, поскольку такая электрификация 
железных" дорог связывается с использованием водной энергии,железно
дорожный транспорт целиком вьТпадает из обычного топливного бюд
жета. ' ,

Другим основным моментом в разрешении транспортного кризи- 
<4: по европейским методам является сооружение электрических сверх- 
Мигистралей. Грубые эксплоатапионные подсчеты показывают, что в 
тихом случае в перевозках наблюдается эффект, соответствующий, 

димерно, двойному—тройному сокращению расстояния. ,

Решающее значение Донецкого бассейжа и Центряльно-Промыш- 
ленного района, при обрисованных выше условиях, принудительн» 
диктуют нам необходимость электрификации направления Москва ;— 
Цфск—Белгород—Купянскс—Дебальцево, Моск.-Курской, Южной и
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Екатерининских жел. дор., с одновременной электрификацией в широт
ном направлении той сети жел. дорог, которая пересекает весь Донец 
кий бассейн от г. Александровска через Лихую на Белую Калитву и Ц а
рицын.

В таком случае донецкий антрацит найдет себе прямой выход н;/ 
Волгу и все прежние отношения топливных перевозок получат самый 
решительный сдвиг. А так как этот электрифицированный транспорт 
одновременно разрешит и проблему доставки с черноземной южной 
окраины хлебных грузов, то государственное значение подобной рабо
ты трудно переоценить.

Мы лишь беглыми штрихами набросали картину нашего топливо
снабжения в ее приблизительный рост. Однако, думается нам, что ив 
вышесказанного вытекает с полной очевидностью, почему программа 
электрификации является поистине основными лесами при разрешении 
топливной проблемы.

Учет водной энергии Р. С. Ф. С. Р. нам покажет это с  еще боль
шей наглядностью.
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В. Электрификация и кодная энергия
Вода, как источник энергии, известна с очень отдаленных времен, 

Указания на использовании гидравлической энергии в хозяйственных 
Целях встречаются у римских писателей, но только соединение водя
ной турбины с динамо и передача энергии на далекое расстояние 
проводами высокого напряжения создали .возможность такого мощ
ного расцвета- использования гидроэнергии, как это можно наблюдать 
Теперь,

Почти во всех странах перед мировой войной, а после ее оконча
ния в еще большей степени, выявилось стремление возможно полно 
Использовать водную энергию и передать ее в промышленные центры. 
Слезным дорогам, городам, сельскому хозяйству и т. д. Энергия по
ручила подвижность и гибкую приспособленность к запросам потре
бителя.

Что касается России, то использование водной энергии по анкете 
'1 отдела Русского Технического Общества 1912— 1913 гг. достигало 
9$Э,ООО л. с. '), при чем большая часть установок была колесного 
гИаа, и только 20—25% относилось к турбинам, мощность которых не 
превышала 1,250 л. с. 3). Таким образом, около половины всех ста
ционарных двигателей в России приходилось на водяные колеса и тур- 
°Имы, однако, по сравнению с имеющимися запасами живой силы 
а°ды использованный миллион лошадиных сил представляет личтож- 
нУю величину.

В последнее время мода на использование водной энергии весьма 
Скрепилась не только за границей, но и у нас,—даже стали в большом 
х°ду такие выражения, как «дешевая водная энергия», «даровая сила 
б д ен и я  воды» и т. п., свидетельствующие о крайнем оптимизме, ца
рящем среди техников и широких кругов населения в отношении к за- 
‘Ронутому вопросу. Однако, все же надо признать тот факт, что даже 
ц передовых экономических странах дело не получило такого громад- 
||0го развития, как это можно было бы ожидать на основании только 
Что приведенных суждений, и, во всяком случае, развитие тепловых 
Установок пока не уступает воде первого места, за исключением таких

1) См. прилагаемую таблицу.
* ) Установка Кронгольдокой мануфактуры на р. Народе»



»гр<ш, как Швеция, Италия, Швейцария, где обилие водной 
’’ комбинируется с недостатком горючего.

Особенно утилизация водной энергии в ее современной фор4** 
получила слабое развитие в России, несмотря на то, что в последн#' 
годы русскими техниками сделана весьма большая работа по изучен^ 
возможностей получить крупные силовые установки на наших реках 11 
озерах.

Поэтому, прркде всего необходимо выяснить условия, при которы* 
становится экономически жизненной та или иная гидро-установка, и * 
первую очередь все то, что дается естественными условиями места 11 
характером используемого потока.

С одной стороны, это подходящий рельеф местности '  ̂
геологическая структура, позволяющие возвести необходимые соорЗп 
жения и получить достаточный напор, а, с другой—водоносность и ре' 
жим стока интересующей реки, ручья или другого водного источник^

Та или иная форма рельефа и геологическая структура опреде' 
ляют возможную высоту подпора, другой же производитель мощности 
—секундный расход воды— получается обычно в виде сильно изменяю- 
щейся величины—в зависимости от площади бассейна, температура 
количества выпадающих осадков, почвенных условий и геологической 
структуры бассейна изменяется и об’ем воды, протекающий в единииУ 
времени через данное живое сечение потока.

Третьим весьма серьезным условием для правильного суж д ен и я  
о выгодности той или иной гидро-централи является уклон потока, чеМ 
в значительной степени определяется возможность той или иной коН' 
центрации падения воды.

Собственно первое и третье условия приходится рассматривать 
всегда вместе, так как высота и тектоника берегов определяет воз
можную высоту плотины, а уклон величину затопляемой территории 
при под’еме воды и об’ем резервуара, получаемого выше плотины. В , • 
природе по большей части высокие берега, сложенные твердыми 
водонепроницаемыми породами, и крутые уклоны встречаются я 
верховьях горных рек, в равнинных ж е , районах такая комбинация 
встречаетсся как редкое явление.

Чтобы увидеть это наглядно, достаточно взглянуть на прилагае
мые продольные профили рек Куры и Аракса, на которых видно, как 
резко отличается уклон реки в горной части от ее уклона в низовьях.

Изменчивость расхода ведет обычно к тому, что расчет устанавли
ваемой мощности приходится вести, основываясь на расходе воды, 
близком к минимальному, если предполагается иметь постоянный 
источник энергии.

Дальнейшее использование водных рессурсов требует уже регу- | 
дирования стока (суточного, годового.и даже многолетнего), что до
стигается возведением соответственных сооружений, в виде плотин,
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Иналов, водосливов, водоспусков и пр. Кроме того, создание самой 
станции *есно связано с выполнением целого ряда гидротехнических 
Устройств, помимо конструкций непосредственно связанных с машин
а м  зданием.

Таким образом, гидроэлектрическая централь для своего осу
ществления требует значительных затрат и довольно продолжитель
н о  периода времени для постройки по сравнению с тепловыми стан
циями.

Эти затраты в значительной степени искупаются пониженными 
Расходами на эксплуатацию, так как здесь не нужно топлива и всего, 
Что с этим связано, т.-е. складов для хранения горючего, транспортных 
Устройств для его перемещения и т. д., однако, необходимо иметь в 
виду, что полный расход предприятия складывается не только из трат 
ча эксплуатацию, а так же и целого ряда других расходов,—таких, на
пример, как уплата процентов на строительный капитал, который к 
тому же, благодаря длительному периоду сооружения станции, весьма 
Часто превышает сметный в 1,6—2,0 раза, трата на ремонт сооружений, 
Удержание целого штата служащих, наблюдающих за режимом стока 
Реки, служащей источником силы, и составляющих графики работы 
^анции, регулирующих водохранилищ и многое другое, что при круп
а х  станциях и больших бассейнах рек составляет весьма серьезную 
Работу для лиц, ведущих силовое хозяйство.

Сильной компенсацией выгод от гидравлических станций являет- 
необходимость устраивать гидравлическую установку не в месте по

требления энергии, а там, где это возможно по естественным условиям 
^еста.

Таким образом, гидравлическую силовую установку можно ха
рактеризовать, как предприятие с высокой структурой' капитала, что, 
^н'ечно, и об’ясняет, почему подобного рода устройства распростра-

! !1яются, главным образом, там, где акпномдыеаше развитие страны
Достигло уже известного уровня. При этом не следует считать, что это 
*еРно "лишь для капиталистических условий, при которых вопрос о вы- 
с°те структуры капитала предприятия может быть сведен к тому или 
^Ному уровню заемного процента. *

Такой же вывод получается и при том условии, что мы будем за
каты рассматривать как вложенный в предприятие человеческий труд. 
^Десь вопрос сведется к времени производства затраты, т.-е. к тому, 
Допустимо ли, с экономической точки зрения, .привлечение больших 
^асс трудовой энергии к созданию определенного предприятия, чтобы 
4 Дальнейшем получить более скромное расходование этого труда при 

, 3,<сплуатации. Для стран с низким уровнем техники эта задача трудно- 
- ЙЬ1полнимая, так как на рынке обычно при этом условии бывает так 

^адо свободных сил, достаточно подготовленных для определенной 
Работы, что отвлечение их на несколько лет от текущей должности ста-

5*
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ловится делом  очень трудным. Тот же вывод получается и но отной»0' 
нию к материальным затратам из весьма ограниченного запаса.

Не менее трудную задачу представляет и процесс воспроизводства 
капитальных ценностей. Для гидро-электрических установок З а п а д н о й  

Европы эксплуатационные расходы выражаются 10— 12-процентами от 
капитальных затрат в то время, как в России эти расходы редко опу
скаются ниже 13—-15%.

Все высказанное не должно быть, однако, истолковано, как отри
цательное отношение к использованию водной энергии в Российской 
Республике,—можно только сказать, что это дело в ближайшее время 
может получить развитие лишь в строго определенных случаях, при 
чем необходимо соблюдение условий, о которых будет сказано не
сколько слов ниже.

Прежде всего надо выделить такие установки, которые по свои*1 
природным условиям являются исключительно благоприятными. Та' 
кими условиями могут быть: или средоточие в одном месте б о л ь ш о г о  
напора, что облегчит все сооружения, или количество п о л у ч а е м о й  
энергии так велико, что на установленную единицу мощности з а т р а т ы  
получатся ничтожными. .Наконец, может-быть, комбинация б о л ь ш о г о  
спроса на энергию, на ряду с отсутствием близко расположенного И 
хорошего качества топлива.

Последний тип является по существу результатом Не только при
родных, но и экономических условий. Наконец, последней формой 
установок, которые могут получить развитие в России: это-—устройство 
сооружений с комбинированным использованием.

Если при сооружении ирригационной системы делается установ
ка на перепаде, который необходим независимо от того, будет его 
энергия использована или нет, то такое- предприятие может быть эко
номически вполне рациональным. Равным образом, могут быть исполь
зованы в некоторых случаях плотины при шлюзовании рек. Я не будУ 
приводить пока примеров,—здесь необходимо лишь остановиться еще 
на одном соображении, весьма серьезно влияющем' на возможность 
использовать ту или иную реку для получения энергии.

При устройстве тепловой станции'всегда возможно размеры ее 
приспособить к наличному опросу на энергию и запасные маши-нЫ 
установить для увеличения спроса вполне очевидного в ближайшее в р е 
мя—дальнейшее же увеличение мощности потребуют только, чтобы 
было заготовлено место для будущего расширения станции; такой по
становки не может быть при использовании энергии воды—здесь илЯ 
вся энергия потока поглощается полностью, или приходится возводить 
дорогие сооружения в полном об'еме, чтобы использовать лишь часть  
возможного эффекта.

Первый тип водных установок, конечно, совершенно благополуч
ный, здесь, по большей части, даже возможно постепенное развитие

-  69 —

станции «утей регулирования стока и введения тепловых резервов, 
Что же касается второго случая, то дело далеко не всегда оказывается 
* таком хорошем положении, иногда огромная мощность остается не
использованной в большей своей части, и дорогие сооружения ложатся 
т я ж е л ы м - бременем на имеющийся недостаточный спрос. Особенно 
опасно на-мой взгляд строить предприятие только на предположении, 
‘'то с а м а  станция вызовет около себя целый ряд производств, в этом 
случае н е о б х о д и м о  применить к подсчету роста используемой-мощно
сти самый тщательный и объективный анализ, хотя сама по себе идея 
Развития производств на основе хорошего снабжения энергией и пра- 

вИльна.
Ошибка в данном примере может произойти от того, что дешевая 

и удобно переданная энергия не является иногда достаточным моти
вом для организации того или иного производства, и только исключи
тельная дешевизна энергии может вызвать к жизни некоторые виды 
Производств, да и то при наличии и других благоприятных условий, 
Как близость сырья, наличность рабочих рук, удобный сбыт и т. п.

Если обратиться к . России, то ее гидро-силовые возможности со
средоточены, главным образом, на переферии государства, что же ка
сается в н у т р е н н е й  части, то только район Урала даст основание для бу
дущего расцвета утилизации водной энергии.

По районам водная энергия в количествах, заслуживающая вни
мания, может быть использована: 1) на севере, на реках Печоре, С. Дви
не. Онеге и многочисленных реках Мурманского края; 2) на с.-западе, 
На реках Свири, Волхове, Мете, Нарове, 3. Двине и Великой; 3) на ю.-за- 
Паде, на Днепре, Днестре и Ю.-Буге: 4) на С.-Кавказе, на Тереке. Куба
ни и других многочисленных реках края; 5) на Урале, на Чусовой, Бе
лой, Уфе и других, более мелких притоках Камы, Тобола и Тавды;
6) на юго-западе Сибири верховья Оби, Иртыша и Енисея, реки Бию, 
Катунь, Ангару и др.; 7) в Туркестане, все верховья Сыр и Аму-Дарьи, 
Зеравшана, Чу, Или и других более мелких рек. Что же касается рав
нинной части Европейской России и громадных равнинах Сибири, то 
Использование энергии воды здесь возможно лишь в виде мелких уста
новок мощности, не превышающей 1—2 тысячи сил, а в большинстве 
случаев ограничивающиеся сотнями и даже десятками сил, что подво
дит их иод французский термин 1а ЬошИе уеПе—«зеленый уголь», 
Который во Франции играет весьма крупную роль в сельском хозяйстве 
и мелких производствах, тяготеющих к последнему.

Хотя капитальные затраты на единицу энергии, конечно, здесь 
Довольно велики, но это искупается тем. что общее их количество не- 
иелико, а многие работы (по устройству плотины, каналов, здания 
станции) могут быть выполнены самим населением в такое время, ко- 
гДа сельское хозяйство не требует большого числа рабочих рук, а ис
пользование последних на стороне не представляет большой выгоды.
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'И з всех многочисленных рек, перечисленных выше, необходимо 
остановиться в первую очередь лишь на немногих, использование кото
рых представляет неоспоримый интерес, как со стороны обеспечен
ности спроса на энергию, так и природных условий, но чтобы составить 
представление о размерах возможного в будущем использования вод
ной энергии ниже помещена таблица *), где сделана попытка свести 
имеющиеся данные о запасах энергии рек и озер Российской Респу' 
блики, при чем надо сказать, ,1Г,то дело изучения водных сил даже в пре
делах Европейской России поставлено так, что говорить о полном 
учете пока невозможно.

К сожалению, и приводимые ниже данные основаны в некоторых 
случаях лишь на предварительных и иногда бегло разработанных 
предположениях.

Получить точные данные удается т о л ь к о  тогда, когда будет орга
низован однообразный кадастр водной энергии, проводимый на ме
стах по единому методу под руководство центрального научного спе
циального Чучреждения. Эта задача должна быть выполнена государ
ством ^ ближайшее время, так как этим будет достигнуто, помимо уче
та силовых рессурсов русских рек, также и огромная экономия в ра
боте техников на местах. Кроме того, недостаточное знание с о з д а е т  

ложную перспективу и выдвигает иногда на первый план совсем не 
первоочередные работы т о л ь к о  потому, что для суждения о них су
ществует уже материал, а остальное осталось или совершенно без 
освещения или освещено недостаточно, < а иногда и неверно.

Приведенные в итоге 20 миллионов лош. сил не покрывают всех 
силовых рессурсов Росссии, в приведенном списке далеко не полны 
данные по югу России, по Уралу, Кавказу, Туркестану и Сибири, так 

- что общий запас гидравлической энергии, вероятно, в 2—3 раза больше 
приведенного.

Любопытно сопоставить гидро-энергетические рессурсы России 
с 'данными по другим странам. В следующей таблице это сопоставление 
сделано по данным журнала «Ьа 1шшёге ё1ео1пчие», то]. XXIX, р. 110 
для иностранных государств и на основании двух приведенных выше 
таблиц для России.

Как видно из таблицы, наибольшими относительными рессурсами 
обладают страны с сильным рельефом поверхности, но процент исполь
зования указывает на другой стимул, лежащий ие в естественных бо
гатствах той или иной страны, а в ее экономической мощности, с одной 
стороны, и в некоторых случаях в недостатке топлива.

Впереди всех идет Германия, где использовано было уже в 1911 
году 31,3% запасов водной силы, затем Соед. Штаты Америки с 15,0%, 
т.-е. страны с чрезвычайно развитым капиталом, а затем Швейцария. 
Норвегия, Франция, Италия,—страны с крупными запасами энергии и 
бедные горючим.

О Ом. приложение.

71

Т  а  б  л  и  ц  а  3 .

М о щ н о с т ь  и а  в о л у  
т у р б и н  « л о ш .  с ч

ю зм о ж н ы х  и с п о л ь з о в .

963.000 | 80.000

1465.000 | 145.ООО

55ОО.ООО ! 565.000
I |

585.7ООО 1 65О.ООО

Й Г :
6460.000 515.ООО

-
1ОООО.ООО1)} 550.ООО

75СО.ООО | 92О.ООО
1 9

2О(ЮО.ООО 989.ООО |  5,05
|

__ 449.000

17.764000 ! 1О13.ООО

18 |  Соед. Шт. Амер. I *>.73«000 | «Ю 0.О
7

„ т,™ России можно остановиться на
г^пипяясь на. сказанное вышц дл

тельно выгодные как по естественным условиям,

Полному экономическому ИСП° ' ^ 3° Ва" ^ й скомбинировать исиользо- 
2) При проектировании соор>жсни ]  иелей чТобы

вание идротехнических сооружений для не с

-  „ „  Швеции и.»™ и» . « г »  а а * .
И ске В е & и « ш &  а « г  Т огГ гаооге ип<1 1р>Шв

Ь е  О ё т е  С М 1  (1 9 1 4 -1 9 1 7 ).



— 72 - \

стоимость их могла быть разложена на ряд взаимно связанных пред
приятий (использование водной энергии с шлюзованием реки, ороше
нием и т. п.).

3) При составлении проекта обязательно ввести в расчет регули
рование стока, что дает возможность лучше справляться с вариациями 
нагрузки и режима самого источника энергии.

4) Следует предпочитать всегда установки выского напора, так 
как конструкция машин получается при этом легче, размеры станции 
также уменьшаются, а вместе с тем падают и затраты на постройку.

5) В необходимых случаях следует комбинировать гидравличе
скую установку с паровой, при чем паровую установку надо строить в 
первую очередь, если нет уже готовых станций, так как, таким образом, 
можно значительно приблизить начало эксплуатации, развить спрос их 
энергию и использовать тепловой резерв для механизапии постройки 
гидроцентрали.

Переходя к конкретным примерам следует прежде всего остано
виться на Днепровской установке, где можно даже без парового резер-: 
ва при сооружении одной плотины получить до 800,000 л. с При даль
нейшем регулировании стока Днепра „ при паровом резерве мощность 
станции может быть еще значительно повышена.

Стоимость энергии этой установки наиболее дешевая из всего, 
'по  сейчас есть разработанного, и, по предварительным подсчетам не 
превысит 0,3 коп. в килоуаттчас 1осо централь, т.-е. не считая пере
дачи. . ' }

Эта установка имеет вполне обеспеченный спрос, и, по решению 
I осударственной Комиссии по электрификации России будет стро 
иться сразу на мощность в 200,000—300,000 л. с. и снабжать током  ̂
Александровск, где предполагается устройство станции, Екатерннослав 
криворожский рудный район, никопольский марганцевый район ме
лиоративные устройства в низовьях Днепра, Херсон и Николаев.

Следующая группа установок расположена под Петроградом, на 
Свири и Волхове, где имеется рядом такой потребитель тока, как Пет
роград с его заводами, портом, железными дорогами и большим на
селением.

Станция на Волхове предположена мощностью в 80,ООО л. с. а на 
Свири в первую очередь вводятся лишь 2 нижних станции с мощно
стями в 165,000 и 120,000 л. с., так как они ближе к Петрограду, более 
мощны и имеют более высокие напоры, чем третья возможная уста
новка у истоков Свири из Онежского озера.

Стоимость энергии здесь уже выше, чем на Днепре, благодаря 
более низкому напору и отдаленности от места потребления ‘), но во 
всяком случае, себестоимость энергии будет ниже тепловой.

*) 250 л  280 километров от Петрограда,
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Следующими районами белого угля должны бы явиться Турке
стан, Кавказ и Алтай, а затем уже Урал. : т-'ПШ'К'ПГЯИИ

В Туркестане неисчерпаемый источник водной силы, но, к сожа
лению. в н а с т о я щ е е  время рано еще говорить о развитии широкой 
строительной деятельности в этом районе, и только возле г. Ташкента 
возможно развертывать работы с полной надеждой на успех, чем более, 
что установка, которая здесь может быть в ближайшее время начата 
постройкой, не требует для своего возведения крупных гидротехни
ческих сооружений, так как она устраивается на сбросе воды из маги
стрального канала в арык-Боз-су при напоре около 75 м. и расходе 
воды ъ 800 м. в сек., что обеспечивает устанавливаемую мощность в 
00,ООО л. С. И  весьма низкую себестоимость энергии, благодаря высо
кому напору и комбинации с орошением.

Режим установки очень постоянный, но суточное регулирование 
затруднено. Впрочем, будущее развертывание спроса обеспечено воз
можностью поставить рядом установку с напором в 36 м. и расходом в ■ 
30 м. в .с.ек. что дает на валу т у р б и н  мощность 10,800 л. с., а в 12 вер 
стах вверх по р. Чирчику еще одну установку с напором в 27 м. и рас
ходом н 100 м. в сек., что обеспечивает мощность в 27,ООО л. с. 1аким 
образом вся эта группа станций, из которых первые две расположены 
в 25 верегах от Ташкента, близ с. Троицкого, а третья в 37, вполне 
обеспечивает возможную потребность в энергии всего ташкентского*

района.

На Кавказе, вероятно, придется осуществить установку лишь 
возле г. Екатеринодара на р. Кубани, или на Белой, но невыясненность 
общего положения района -и некоотрая непроработанность са
мых проектов станций едва ли позволит осуществить здесь установку 
в ближайшее время, несмотря на то, что спрос здесь мог бы быть впол
не обеспеченным. Мощность установок здесь возможна порядка 60,ООО 
лрш. сил.

Гораздо более благоприятны условия создания гидро-элею риче- 
ской станции в Алтайском районе на р. Катуни, где спрос на энергию 
вполне может быть обеспечен при развитии разработки ископаемых 
Алтая, организации овцеводческих хозяйств и искусственного ороше
ния. Запасы энергии здесь громадны, но формы использования энергии 
требуют еще подробного изучения и разработки технических схем.

Мощность алтайских станций может быть громадная, но на пер
вое время достаточно установить станцию в 60,ООО л. с.

На Урале наиболее интересным источником могла бы быть р. Ч у  
совая и для нее имеется ряд разработанных проектов станций при 
проекте шлюзования водного пути между Камой и Тоболом, при чел?



нанОолееиитересны станции при плотинах от № 10 до № 24, дающие 
от 17 до 32 тысяч к\у. или от 25,ООО до 48,ООО л. с.

Однако, эти установки поставлены были в подчиненное положе
ние по отношению к шлюзованию, в виду чего требуется в настоящее 
время пересмотреть весь проект использования Чусовой в целях кон
центрации напоров и разработки вопроса о регулировании стока
«о пп я Г  Лерера<5отке пРоекта Чусовая могла бы дать, вероятно, от 
60 до 80 тысяч лош. сил.

Сказанное выше может быть сведено в следующей таблице

Т  а б л и ц а  4.

№ Название рек. 1 Место уст.
| Уст. мощн. 

1 лош. сил. ! Примечание.

1 Д н е п р .............................
800.000 | Разработ. лишь схема.

' 2 Волхов ........................... Гостнпополье.
|
: 80.000 N

■ 3

Свпрь 3 - я ..................... .
105.000 /В  постройке.

4
II

2 - я ................. Подпорожье. 120.000 !>

5 Чирчик (Туркес.) . . |
|

Гроицкое. 60.000 1 Есть лишь^схема.

6
I

Белая (Кавказ) . . . ц _  | 60.000  I Требует, раар. схема.

7
1 Катунь (Алтай) . . ;| _ «0 .000  )|
1' ■ . - III)

» » »

й | Чусовал (Урал) . . .; -- 80.000 1

(1 II 1- I-
м * Я

Всего . . . 1.425.000 лош. сил.

и,и от7 о Г \7  “ °'иН0СТЬ ” Ш5’Ш  Л- с' На• -50,ООО на зажимах динамо, конечно, не создает еще
крупного переворота в снабжении страны энергией, но даже и это 
скромное число при средней работе станций в 3,500 часов в год даёт 

миллионов к\уЬ, что соответствует 200.000,000 пуд. условного то
плива в год. Если принять в расчет, что средний пробег топливных гру- 
• ов В России равнялся 393 верстам, а для донецкого угля доходил даже

о версты, то экономия в области перевозок горючего выразится 
круглым числом в 80 миллиардов пудоверст.
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Приведенные количества составят уже в>9% от перевозившихся до 
войны топлив и от количества пудоверст, которые горючее проходило 
в о д о й  и  железными дорогами вместе.

Однако, этот, казалось бы, незначительный под’ем в своем значе
нии увеличивается тем обстоятельством, что гидроцентрали создаются 
в наиболее важных пунктах страны, где каждый установленный кило- 
уатт по своему значению во много раз превосходит средние числа.

Это особое .значение получается для некоторых мест благодаря 
исключительно низкой себестоимости в о д н о й  энергии, а для других 
играет весьма крупную роль в качестве регулятора нашего внешнего 
товарообмена.

Первый тип способен вызвать к жизни такие виды промышлен
ности, которые только и возможно создать на исключительно деше
вом топливе, как, например, электроллавка, некоторые виды химиче
ской промышленности и т. д., а второй, к которому относятся все пет
роградские установки, сокращает в известной мере нашу потребность 
в привозе английского угля и тем улучшает наш расчетный баланс.

Такое же значение, хотя создающееся и косвенным путем, приоб
ретает и Александровская установка на Днепре, так как создаваемый 
рядом с установкой морской порт и электрическая( сверхмагистраль 
Кривой-Рог—Александровск—Просяная—-Гришино — Лихая—Царицин 
обусловят весьма благоприятный выход на внешний рынок донецкому 
топливу главным образом из Гришинского района.

Но, помимо этого,! за  период постройки гидравлических станций 
1-й очереди создастся громадный кадр лиц, хорошо знающих дело 
утилизации водной энергии, идеи воплотятся в жизнь и создадут для 
будущего уже не инерцию покоя, а инерцию движения. На почве этих 
пионерных работ вырастут научные институты, лаборатории, школы, 
умелые: рабочие и техники, а самое дело получит в широких кругах 
населения необходимое признание и устойчивую поддержку в своем 
дальнейшем развитии.

Поэтому здесь не следует, может-быть, и говорить о станция'х 
зторой очереди, так как, по всей вероятности, это дело получит разви
тие на второй своей ступени совершенно недоступное для нас. тем бо
лее, что к этгму периоду и наше общее экономическое положение из
менится к лучшему.

Теперь же важно твердо и с крайней настойчивостью провести в 
жизнь программу первой очереди, организовать изучение запасов вод
ной энергии в стране, подготовить рабочие кадры и дать возможность 
широким слоям населения Республики почувствовать всю важность и 
все значение использования живой силы водных потоков.



В последние годы среди сельского населения вырос живой инте
рес к применению электричества в сельском хозяйстве, в связанной с 
ним промышленности и для освещения и было бы чрезвычайно важно 
не дать замереть этому течению. Эта встречная волна должна получить 
широкую поддержку созданием мелких силовых установок на неболь
ших речках, при чем здесь необходимо лишь внести некоторое един
ство и стандартизировать и нормализировать типы машиц* проводов, 
установочного материала и пр.

Это встречное движение белого и зеленого угля составляет луч
ший залог успеха в деле развития утилизации водной энергии и всех 
тех перспектив, которые это дело имеет в будущем России.

-  77

V а  б а и ц а '2.

Краткий список
и с т о ч н и к о в  в о д н о й  энергии Р о с с и й с к о й  Республики.

(М ощность у стан ов ок  у к а за н а  только „ р е ш а ю щ а я  10,000 л. в.)

1 М у р м а н о н и й  р ай о н .
1. Река П ав.
2. 
з
4.
5.
6.
7.
8 .
И.

10.

КотаМй' ’ • • • • • 35000
..............Н и в а .......................... 260000

Кемь* •' •' ' Ж5®“  ' . 2ООООО
Сйгежа ' ■ • 25000
<>-на • 33000

. 4ОООО л. с.1 Только ншюняй участок 
! (ЮООО ,, 1

По да нм. О В. 1> 1ры»на.

Всего 967ООО

II. б е а е р н ы й  р а й о н .

}• ?.“ ™ .............. ; имо V  и. мм. В. Г..1Я М М
5 ' • 25000 .

Всего 177ООО „

III в в в о р о - З а п а д н ы й  р а й о н
1. Рока Свирь . • • • •
2. „ Нввп.............
3 . я Волхов. . • •
4 . „ Нарова . . • •
5 . „ ' 3 . Двина .
6 . „ Мета . .

315000 
7ОООО 
8ОООО 
7ОООО 

172000 
78ООО

По дайн. Строительства. 
Но д а и н . П. Г . Глушкоп*. 
По дани. Строительств».

|  По данн. В. Г. Глушкова.

IV. Ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н .

Всего 785ОО

р7ка111вксна . о _.  _  • ™  л. с. |  П о,дани. В. Г. Глушко,*.
Верхняи Волга ■ 32ООО 

Всего 48000

V. У р а п ь с к м й  р а й о н .
1. Река Чусоваи 
2 „ Г>елая •
И. „ Инзер
4. „ УФ»

; ! ! 85000 Л'„С' I Но Данн. И. И. Моекнитн-

’ ' ' ' юооо ". нова н Э. Н. Романсво.ч,

й с ё т ь : : : : ■ • • ^ оо°  -г— 1
Всего 217ОЫ) „

VI. Ю г о - З а п а д н ы й  р а й о н .
1. Река Днепр . . -
2. „ Ю. Буг . .
3. „ Днестр ■ • _

1ЧПППОО л с Но д. и. Г. А лександрова  
3Ж о  „ |  По дани. И. И. Мосин™ -
15ОООО нова и Я. И Романского.

Веего 1йО> ООО

VII. К а в к а з .
1. Река Кодор
2 .
».
4.
5.
6 .
7.
8 .
У.

В зы б ь . 
Мзымта 
Алааань 
В. Арагвэ 
Ингур 
Рион . 
Цхенио-Цхвлн 
Кубань . . . •

. 220000 л. е. ]ООог—< п 1
. 6ОООО »*

4ОООО » 1
. . 6ОООО ” 1

. ЮОООО ..
. . 2ОСОС 0 .
. . 160000 1»

. . 1ЬС000 »



— 78

10. Река М. Лаба. . . • • • • 95000 д. с.
11. „ В. Лаба .
12. Белая . . . .
13. „ Т е р е к . . . . 

Озера Гокча . . .14.
15. Река Чорох . . . .
16. „ А р гун ь . . . . . . . 500(Х> „
17. Аксаут ..
18. „ Зеленчук . . . . 24000 „
19. „ Самур . . .
20 ., Койоу . . . . . .  50000 „

(, Но проекту 1920 г. группы 
 ̂ инженер, в Екатеринодаре.

Данн. Моокв. и Ром., 
тоже

I  Дани, той же группы инж. 

|  Данн. Мое к в-, и Романск.

Всего с остальными реками до 2700000 л. с.

Всего по Европейской России . . 6394.000 л. с.

VIII. Турнестан.

1. Река Н ары н..................... 1250000 л.
2. „ Кара-Дарья . . . 50(00 ,
3. „ А к -бур а . • . . • ,25000

„ Фергонский Юго
восточный канал . 40Со« 0 

.">• Реки Фергана . . . . .  250000
6. Река Чирчик. . . . .  1Ю000 ”
7. Голодная степь

(ирригац система) . . . .  70000
8. Озеро Сан-кулй . . . . .  45000
3. Река Чу . . . . . . . .  ; 200000 '

10. Или у оаера Б альзащ . . 25000
11. Озеро Иссык-куяь сО рто- 

кайским водохранилищем.45000 ,
12. Река С ы р-Д арья.................5-гОООО

Всего 3020000

IV. Сибирь.

1. Река А р г у т ......................... 225000 л.
2. „ К атун ь ...................... 400000 .

с.

3
4.

5. 
(5.

450000Бия
Енисей (без Ан

гары) .....................1500000
А н гар а ..................... 2765000
Л ена . . . .  . . .  4000000 

/■ „ Обь кроме алтай
ских рек . . . .  1500000

Всего 1ф 4ф 00  

Всего по Азиатской России .

Всего по Российской Республике.

I И. И. Москв. и У. И. Ром. 
Данные Александрова.

Данн. Москв. и Ром.
„ И. Г- Александрова.

„ Москвит и Ром.
„ И. Г. Александрова.
„ Москвит. и Ром.
„ И. Г. Александрова.

И П
„ Москвит. и Роман.

1 По данн. инженера А. Г. 
( Вечеслова.

Данн. Москв. и Ром 
п А. А. Вельнера 
„ Москвит. и Ром.

13860000 л. с. 

20254000 л с.
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') При определении средней мощности туропйы оыли исключены 50 больших Iд ршш < »• НР) общей мощностью в 2337;> НР и лее Финляндские турбины. Тогда средняя мощность турбины определяете.1! в 29,7 НР, если присчитать вышеупомянутые 50 ту рбин то ср ед
няя мощность повышается до 37.2 НР, если присчитать и Финляндские (средняя мощность о,» . отдельно равна 9.5,3 IIР), то мощность во.фештй т  до 51,9 НР. Общая средняя мощность зарегистрированных (с указанием НР; и принятых (без оказания ПР. с мощностью принято 
но средним цифрам данного района! турбин равна 46,5 лошадиных сил.. " • • ' •

-) Кроме того 7419 установок совершенно без всяких у катаний.
В .чту нифру вошли также 47133 НР, вычисленных по средним мощностям установо..

4) ••»дссь пошли кроте 47’33 лошадииьтх сим, .мазанных в предыдущем примечании, м  <■ ►(л . вычесленньн по площадям, для тех местностей (некоторых уездов), по которым не удалоеI, добыть никаких сведений. В таких случаях вычислялась средняя мощность для
площади кольца, окружающего данную местность и на полученный коэффициент множилось п. местности. Поверкачтоказывнот. что такой способу вообще дает очень близкие к действительности результаты 

Анкета показала, что в Россия и -нольаовано до одного миллиона водных сил, из к о/, 2̂ " 0" о отиосято'и к турбинам и 6*1 - 7 гй'«и,-в к колесам.



Г. Электрификация и сельское хозяйство. л
Просматривая работы сотрудников агрономической секции Го- Характеристик*^  

элро,', Пробующих с разных точек зрения наметить хотя бы основные ^ ^ " н аш в го 0 до-  
вехи чрезвычайно сложной и трудной проблемы нод’ема нашего сель- военного сел ь
ского хозяйства, мы прежде всего приходим к тому общему выводу, что скогв хозяиства 
в своих основных чертах наше сельское хозяйство поразительно напо
минает нам картину нашего топливоснабжения.

Казалось бы, что вековые навыки нашего населения к земледель
ческому труду, громадный земельный простор, изобилие угодий рав
нинного характера с такой почвой и таким климатом, которые в общем 
нельзя не признать благоприятствующим для произрастания самых 
разнообразных растений,—все это в совокупности должно было бы 
обеспечить нашей стране сравнительно передовое положение среди ее 
европейских собратий. Действительность, однако, совершенно не ' 
оправдывает таких ожиданий. На первый взгляд, если мы примем во 
внимание только абсдлютное количество производимого, может пока
заться, что дело обстоит совершенно благополучно. По данным проф. 
Гоголь-Яновского *), мировое производство и потребление хлебов за 
4 года, предшествовавшие мировой войне, выражалось в таких цифрах': 
производство—-22.405,5 милл. пуд. и потребление—22.071,3 милл. пуд., 
а соответствующие цифры для России за 1913 г. дают: для производ
ства—5.477,4 милл. пуд. и для потребления— 4.505,5 милл. пуд.* пр^ чем 
хлебное производство России за этот год составляло 19,5% всего миро
вого сбора, а избыток русскогохлеба—971,9 м. и.

Таким образом, мы видим, что актив и пассив мирового хлебного 
производства сводится почти с нулевойразницей. Положение таково, 
что в основном вопросе о хлебе насущном миллиардным человеческим 
массам, в XX веке, характеризующимся небывалом под’емом мировых 
производительных рессурсов, приходится жить почти без всякой стра
ховки грядущего дня. Выходит так, что отсталая крестьянская Россия 
оказывалась, как бы наиболее запасливой, и ее вывоз составлял 50,6% 
того количества хлебов, которое в мировом балансе требовалось 
ввезти в страны с недостаточным собственным хлебным производ
ством.

Однако, более внимательный анализ приводит к совершенно 
иным выводам. Тот же автор пишет: «Занимая такое-выдающееся по- , 
ложение в качестве поставщицы хлеба на мировой рынок, Россия в то 
же время занимала едва ли не последнее место в ряду европейских го-

*) Тоголь, Яплисдаий я Лемпршй. «Опытное даого и алектретфивадия». Труды 
Роэлро.
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Х извйствэ Р о с 
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т»,1ьио ирестьян- 
ско - з е м л е д е ^ ь - 

чесное.

сударств но крайне низкому уровню своих урожаев, который чуть ли 
не в три раза ниже соответствующих урожаев наиболее культурных 
стран Европы. Так. в среднем за последнее семилетие перед войной 
урожаи с десятины в земледельческой России были: 51,3 п. ржи, 52,8 п. 
овса и 477,4 п. картофеля, между тем, как за тот же период в промы
шленной Бельгии урожаи достигали 147.4 п. ржи, 160,9 п. овса и 1191,5 
пудов картофеля.

Вместе с тем. оказывается, что сама Россия при расчете на густоту 
народонаселения являлась гораздо хуже обеспеченной хлебными рес- 
сурсами по сравнению с некоторыми другими странами, которые вво
зили к себе хлеб, как то показывает следующая табличка сравнитель
ной обеспеченности различных стран собственными хлебными продук
тами и картофелем в пудах'на одну душу населения *).

А в с т р и я ............................................ . з е р н а  1 3 ,2  и у д .  к а р т о ф е л я -  2 6 ,9 н у д .

Англия ................................. 4 ,9  „ 9 ,4

Бельгия................................ 8 ,5  ., 1 8 ,2
Венгрия. ............................. »?,<» ■ „ 14 ,1 »
Германия ............................ 1 5 ,4  „ 4 0 ,0 Я
Голландия ......................... 6 ,9  „ 2 5 ,9 „
Д ания.................................... 2 5 ,7  „ .16,1 V

Норвегия ............................. 2 ,3  „ 1 4 ,4 »

Румыния ............................. 3 9 ,2  „ 0 ,8 м
Франция ............................. 1 9 ,2  „ 1 9 ,2 ■»

Соед. Ш т а т ы  А м е р и к и  . »» 5 4 ,Ь  „  ,, 4 ,9
Р о с с и я .................... .....  . • и 2 2 ,0  „ 9 ,1

Польша ( 9  г у б е р и . )  . • • „ 1 4 . 4 „ 3 7 ,4 »>

Важно'отметить, что все поименованные страны, за исключением 
Венгрии, Румынии и Северо-Америк. Соед. Штатов, являлись странами, 
ввозившими к себе хлеб и, несмотря на то, некоторые из них (Австрия, 
Германия, Дания и Франция), оказывается, были лучше обеспечены 
собственными продовольственными рессурсами, «ежели Россия, выво
зившая громадное количество хлеба».

Эти данные наглядно показывают, насколько низок уровень про
изводительности нашего с.-х. труда, как малы нормы нашего душевого 
потребления и как фиктивны, поэтому, наши так называемые «хлебные 
избытки». Россия, действительно, была житницей Европы, но лишь з а /  
счет недоедания широких народных масс.

Ходячее представление о том, что вообще все хозяйство России 
является бблее всего земледельческим, нуждается в значительных ого
ворках. В доказательство этой мысли б. департамент земледелия в 
своем официальном отчете за 1914 г. подсчитывает, что земледелие и 
сельское хозяйство служат источником средств к существованию для 
подавляющего большинства населения! в общем свыше, чем до 70%
всей его численности. Главная масса жителей (свыше 86%) непосред-

- -■■- - - ’  \‘
*) Эта табличка «ставлена иа «давании даршлж. ч-боришса, статиетико-эао- 

■1к»ш»еекйэс с-ведений по сельскому *спвяйству Роюстот и шос'лратаиых государств 
Год десятый, ИЗД. 11-»] 7 г.
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ственно, связана с деревней. Ценность годового производства всех от
раслей сельского хозяйства вдвое превышает производительность на
шей фабрично-заводской промышленности, если даже не принимать 
во внимание, что до 5/з общего производства последней принадлежат 
предприятиям, занятым обработкой с.-х. сырья.

Такого рода соображения обыкновенно подкрепляются выдаю
щимся значением сельского хозяйства в нашей внешней торговле. По 
Данным агрономической секции Гоэлро, наши вывозные статьи харак
теризуются нижелседующей таблицей*).

В среднем за
Жизненные

припасы.

Сырье и 
полуобр. 

прод.
Животные. Изделия.

В  м  я Л  Л  и о н а х  р у б л е й .

1899—1903 гг. 452,7 269,4 17,0 19,9

1904-1908 „ 599,3 388,7 17,1 26,2

1909 -1913 „ 879,6 490,0 26,3 26,9

в°/о% 61,8 34,4 1,9 1,9

Несомненно, что низкая производительность нашего с.-х. труда 
обусловливает громадное преобладание численности занятых в этом 
подразделении экономики. В дальнейшем мы увидим, что с достаточной 
степенью точности можно определить процент нашего крестьянского 
населения в 72%. Однако,'если сопоставить по Обычной рыночной до
военной оценке стоимость производства наших главных хлелбов с дру
гими статьями нашего хозяйственного бюджета, то мы получим соот
ношение, резко отличающееся от цифр, приведенных в вышеупомяну
том официальном отчете. Анализ производственных цен показывает, 
что себестоимость производства одного пуда зерна в услових нашего 
До-военного хозяйства выражалась для отдельных хлебов в таких 
средних цифрах: рожь озимая—89,3 коп., овес—76,9 коп., ячмень— 
78,9 к., и, наконец, ишеница от 1 р. до 1 р. 04 к. Таким образом, если 
Мы для грубой оценки возьмем рублевую стоимость иуда зерновых 
продуктов, то сделаем, явно, значительно повышенную оценку. Вспом
нив, что валовое производство главных хлебов выражалось в круглых 
Цифрах в 5,5 мрд. пуд., мы найдем, что по наиболее благоприятному 
расчету наше производство главных хлебов может быть.оценено вало
вой суммой в 5,5 мрд. руб. С другой стороны, по оценке одного из луч
ших знатоков нашей русской промышленности, проф. В. И. Гриневец
кого, выпуск продуктов промышленности на русский рынок в 1912 г. 
Должен был составить от 6 до 6,25 мрд. р у б . :!:), из которых на долю

*) Попов и Войдлих. «Производственные районы Республики» и т. д. Труды 
1 оэлро.

*) В. И. Г.ршлейоц'кмП. «Послевоенные, перспективы русской промышлен
ности».

6
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, так называемых пищевых производств приходится в общей сложности
около 1,800 милл. руб. При этом чрезвычайно характерно, что в группе 
пищевых производств мелкая промышленность, т.-е. то, что непосред
ственно связано с приложением кустарного крестьянского труда, по 

( сумме производимого примерно в 11 раз меньше производства круп
ной пищевой промышленности. Ясно, что противоставляя численность 
крестьянского населения численности остальных групп населения, при 
оценке взаимоотношений рубрик сельского хозяйства и промышлен
ности, 'мы должны именно сопоставить производство главных хлебов 
и главнейших продуктов животноводства (последнее учитывается в 
стоимости сырья, служащего исходным материалом для пищевой про
мышленности, части текстильной, кожевенной промышленности и не'1 

|  которых производств, относящиеся к технологии органических ве
ществ), с другими видами производственных рубрик. Не вдаваясь в де
тали, на основании вышеизложенного мы можем смело утверждать, что 
на нашем внутреннем рынке уже в до-военной России наблюдалось 
приблизительное равенство в соотношениях стоимостей того, что про
изводится нашей многомиллионной крестьянской массой и всем тем, 
что обращается на том же рынке в качестве продуктов промышлен
ности.

Еще к более поразительным выводам для тех, кто привык смо
треть на Россию, как на страну преимущественно аграрного характера 
и связывать с этим все предсказания относительно ее ближайшего бу
дущего, приводит дальнейший анализ того же автора. Оценивая до- 

■ военную емкость рынка для промышленности в 6 миллиард, руб., Гри
невецкий показывает, что из этой огромной суммы на потребление 
сельского населения и на сельское хозяйство шло вряд ли более 30%. 
Ясно, что относительная отсталось нашего сельского хозяйства при 
таких условиях с каждым годом должна была возрастать и чаша в е
сов деревенской России должна была неизбежно падать все ниже и 
ниже.

Сырьевой харак- Прослеживая дальнейшую судьбу продуктов нашего сельского' 
тер нашего с. х. хозяйства, мы прежде всего должны будем отметить, что отчуждаясь 

от непосредственных производителей в самой примитивной, сырьевой 
\ ф орм е,. они в далекой степени не подвергались внутри страны тем

стадиям ^промышленной переработки с целесообразным использова
нием отбросов, которые казалось бы должны были явиться диктую- 
щлм началом для рационально поставленного народного хозяйства. 
Достаточно сказать, что при урожае льна в 25— 26 милл. пуд. лишь 
около 5—6 милл. и. перерабатывалось в России, а остальное количе- 
ство служило предметом вывоза; наш хлеб шел заграницу главным 
образом в виде зернового продукта; мы одновременно занимались 
вывозом свыше миллиона пудов нашей грубой шерсти и ввозом свы
ше 3 милл. пуд. ее более тонких сортов *) и т. д. и т. п.

, С спир’Т-о-кург.шш, особенно остро будет обстоять воотюе
оушке гакото 'громоздкого и легйотюртящегося щюдурта, каким является каж 

тофедь. ^

Таким образом, сравнивая положение нашего сельского хозяй
ства с сельским хозяйством передовых стран, в общем мы приходим . 
к тем же итогам, как и при аналогичном сравнении нашего топливо
снабжения: низкая производительность труда, малая величина душе
ных норм потребления, примитивность 'первоначальной обработки 
добываемых продуктов,, а, следовательно, их низкая рыночная цен
ность и транспортная громоздкость, — вот основные черты одинако
во выступающие в том и другом случае.

Для подсчета х л е б н ы х - излишков и недостатков по районам и Произ
выявления агрономических видов на будущее в работах сотрудников водящих районов
агрономической секции Гоэлро т.т. Попова и Вейдлиха ^ п о л ь з о в а н  ^ о ^ щ и й ^ б а л а н с  

обширный статистический материал, подвергнутый специальной оора- ного произвол- 
■ ботке. Установив по данным земельных переписей общее количество ства- 

земель района с его подразделением по губерниям и по рубрикам 
пахотных и луговых земель, мы получаем картину земельного фонда 
района. По материалам особоуполномоченного по закупкам для армии 
-Хлеба, соли и сахару, относящимся к 1916 г., в которых принимались 
во внимание данные всероссийской с.-х. переписи, сведения с мест и 
транспортные сведения по-вывозу и ввозу хлебов из губерний, являет
ся возможность характеристики с.-х. отношений районов, при чем,—
Что особенно ценно,— определенйе душевых продовольственных и * 
хлебно-фуражных норм и необходимых количеств семенного посевно-. 
го материала в этих материалах производилось при довольно тщ а
тельном учете местных особенностей, складывавшихся длительным 
историческим процессом.

Принимая затем во внимание населенность района, легко можно 
рассчитать его общую потребность в хлебе и фураже, а прибавляя 
сюда семенной материал для посева, получим в итоге то количество 
хлебов, которое необходимо району для его собственных нужд. Вычи
тая из валового урожая за 1916 г. самолотребление района, мы полу
чим производственный баланс в виде некоторого хлебного- избытка Или 
недостатка. Этот вывод поверяется на среднюю урожайность послед
них предвоенных пятилетий. Вторичная поверка производится но 
Данным б. департамента окладных сборов, производившего аналогич
ные расчеты для всех местностей России несколько более огульным 
порядком. Наконец, третья поверка получается путем подсчета по 
транспортным данным фактического ввоза и вывоза из района. В ре
зультате таких подсчетов мы имеем возможность судить с совершен
но достаточной степенью достоверности о значении того или другого 
Района в общем с.-х. бюджете страны. При этом,- для определения бу
дущих перспектив района Н. Э. Вейдлих произвел (в погубернском 
масштабе) сопоставление прироста населения с изменением хлебной 
продукции; валовой сбор хлебов- каждый раз подвергался ана-
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лизу по своим производным: посевной площади и урожайности на 
крестьянских и владельческих полях. Изменение посевных площадей 
по губерниям района для отдельных хлебных культур дает прямые 
указания относительно основных тенденций хлебного производства 
района. Таким образом, в общем и целом получается отчетливая Ха
рактеристика земельного фонда района, его относительной населенно
сти и хлебной производительности, видов на с.-х. будущее, и является 
полная возможность подвести общие итоги всего хлебного .произ
водства Р. С. Ф. С. Р.

38 основных губерний, составляющих .центральное ядро Р. С. Ф. 
С. Р., в работе Вейдлиха распределяются на 8 нижеследующих райо
нов: средне-волжский, центрально-черноземный, приуральский, запад
ный или белорусский, московско-щромышленный, приозерный, край
ний северный и прикаспийский. Не останавливаясь на деталях иссле
дования и округляя цифры, мы приходим к таким выводам: район 
средне-волжский является производящим с хлебных избытком в 200 
милл. пуд.; район центрально-черноземный давал хлебных избытков 
около 100 м. п.'; третьим производящим районом являлся район при
уральский, хлебный излишек которого может быть определен круг
лой цифрой не свыше 70 м. п. Остальные районы являются уже райо
нами с хлебными дефицитами, при чем по средним цифрам дефицит 
•Западного или Белорусского района может быть определен в 20 милл. 
пуд.; дефицит московско-промышленного района 150 м. п.; приоз' 
наго района-—в 70 м. п.; крайне-северного района-—10 м. п. и района 
прикаспийского— также в 10 м. п.

Сопоставляя хлебные.избытки вывозящих районов с дефицитами 
районов нуждающихся, найдем, что при валовом сборе хлебов в 38 
губерниях *) в круглых цифрах в 2 миллиарда пуд. излишки выража
лись всего в 110 м. п. Если взять самый оптимистический расчет, то 
все же мы не выйдем за цифру валового излишка в 200 м. п., т.-е. весь 
страховой фонд хлебного производства составлял всего 5— 10% ва
лового сбора главных хлебов.

А так как колебания урожайности в зависимости от чисто кли
матических обстоятельств идут далее 10%, то продовольственная не
устойчивость этих губерний является чрезвычайной. Под^чет показы
вает, что уже в 1917 г. непосредственным итогом военных тягот для

*) Эти 38 туйфйюй нижеследующие: Шрвогаясая, Саратткжмт, Царицын
ская, Самарская, Симбирская. Казанская и  Донская (отнесены к Средне-Волж
скому району); Воронежская, Курская, Тамбовская, Орловская и Брянская (Центр.- 
Чорвовемн. район); Пермская, Вятская. 'Уфимская и Оренбургская (Приуральский 
район); Витебская, Гомольекад и Смоленская (Западный район); Московская. Твер
ская, Ярославская, Костромская, Калужская, Владимирская. Нижегородская, Ива- 
вддо-Вознссенская и Рязанская (Моек.-Промьинл. район); Петроградская, Псков
ская. Череповецкая, Олонецкая и 'Новгородская (Приторный район); .Архангель
ская, Сеиеро-Двинская и  Вологодская (Крайпс-Сешерньш район), в  губ. Астрахан
ская (Прикаспийский район).

I

всей этой области явился уже не хлебный излишек, а дефицит в раз
мере около 208,1 милл. пуд.

Для подсчета хлебного баланса южндй окраины в ее украин
ской части Вейдлих разбивает ее на 3 района: первый район предста
вляет -центрально-черноземную украинскую область ,с интенсивным 
трехпольем: Харьковская, Черниговская и Полтавская губ., куда с не
которой натяжкой в агрономическом смысле включены только север
ные уезды Черниговской губ.; второй район юго-западный: губ. Киев
ская, Волынская и Подольская и, наконец, третий район новороссий- 

■ ский: Херсонская, Екатеринославская, Таврическая и Бессарабская 
губ. Валовой сбор главных хлебов .по средней урожайности за 1910— 
1914 г.г. выразился в круглых цифрах для всех трех районов суммой в 
1.3ОО милл. пуд. Подсчитанные вышеуказанным методом хлебные из
лишки составят сумму для всей Малороссии около 400 милл. п.

Предкавказский район состоит из губерний: Ставропольской, 
Терской, Кубанской и Черно(морской. Здесь при валовом сборе хлебов 
около 300 милл. пуд хлебные избытки колебались в пределах от 110 
до 150 милл. пуд.

Наконец, район экстенсивно переложного земледелия Западной 
Сибири в составе губерний: Тобольской и Томской и областей Акмо
линской, Тургайской, Семипалатинской и Уральской с валовой урожай
ностью свыше 400 мйлл. пуд. давал хлебных избытков свыше 200 милл. 
пудов.

Таким образом, отбрасывая прибалтийские окраины, Закавказье, 
Туркестан и Восточную Сибирь, мы можем оценить валовое произ
водство главных хлебов в грубых цифрах в 4 миллиарда пуд., но так 
называемые хлебные Излишки были целиком, как мы видим, сосредо
точены на окраинах, выражаясь в круглых цифрах суммою около 90® 
милл. пуд. (в этом расчете по отношению к основному ядру Р. С. Ф. 
С. Р. средней Поволжье отнесено к окраине). Таким образом, окраин
ное расположение главных довольствующих центров одинаково ти
пично, как для нашего топливоснабжения, так и для продовольствия.
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Хлебный дефицит центрально-промышленного района с его 
сердцем Москвой выражался, как мы видели, наиболее крупной циф- вольет™ положе 
рой в 150 милл. пуд.; следующее место в ряду дефицитных районов ния "Ристолич- 

занимал район приозерный с Петроградом во главе, которому из году НЫ* ра*онов' 
в год требовался подвоз не менее 70 милл. пуд. основных хлебов. Мы 
Можем констатировать таким образом, что эти важнейшие в промы
шленном и политическом отношении пункты России уже в довоенное 
^рсмя находились по отношению к своим более богатым, хлебным 
К)л<ным, юго-восточным и восточным окраинам в положении эксплоа- 
пирующей их метрополии; продовольственная судьба этих центрр»
■таким образом находилась в самой тесной связи с условиями тргфе-
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порта. Кризис транспорта', таким образом, немедленно должен был 
сопровождаться здесь кризисом продовольствия, И подобно тому, как' 
кризис в топливе дальнего привоза может быть устранен с наибольшей 
надежностью лишь утилизацией местного то п л и в а ,-—продовольствен
ная, а следовательно и политическая стра.ховка Р. С. Ф. С. Р. тесней
шим образом связаны с интенсификацией земледелия в центре и на се
вере. Интенсификация, вложение в  единицу обрабатываемой площади 
земли добавочных количеств живого и овеществленного труда, пред
полагают в свою очередь наличность целого ряда экономических 
предпосылок. Технически высший тип интенсивного хозяйства неиз
бежно связан с моментом его электрификации, хотя сам по себе под
вод электрической энергии к земле еще отнюдь не обеспечивает и не 
предрешает сгущения единиц труда на единицах культивируемой пло
щади. В этом смысле мы можем утверждать, что во многих случаях 
электрификация земледелия экономически может оказаться выгодной 
при таких условиях, когда интенсификация его еще только будет про
кладывать себе дорогу в порядке отдельных, последовательных во 
времени, этапов. В дальнейшем мы увидим, что районы, приле
гающие к Петрограду и Москве исторически являются в значитель
ной степени подготовленными для наиболее высоких типов интенсив
ного сельского хозяйства; следовательно, тем более уместным явится 
здесь электрификация сельскрго хозяйства, к тому же практически 
сравнительно легко осуществимая в этих районах, благодаря целому 
ряду благоприятствующих обстоятельств. .

Наши зем ельны е Оценивая нашй природные топливные рессурсы, мы подчерки- 
б ога тств а  ещ",
в далекой сто - ваем громадное несоответствие между их грандиозными размерами и

пени нъ исполь- нашей обычной добычей топлива. Такое же, если не большее, иротн- 
зованы  в меру ,
т е х  с х. в оз- воречие уы  наблюдаем между возможностями открывающимися на

бож н остей , но- шим земельным фондам и действительными итогами нашего земле- 
еаю тся °п|)иро.А- дельческого труда. Напомним, что общая земельная площадь,довоен
ным зап асом . ной России оценивалась с округлением громадной цифрой в 2 миллиарда 

десятин. А общая площадь земельных угодий, многовековым трудом 
введенная в культурный полевой оборот, равнялась в круглых цифрах 
всего ЮЗ милл. дес. *). Между тем современная научная агрономия 

■ ‘ все более и более сужает пределы той ограниченной области'земель
ных угодий, которые, с некоторым правом могут быть отнесены к раз
ряду так называемых неудобных земель. Для иллюстрации этой мысли 
достаточно привести два примера, относящихся к наиболе? противо- 
положным типам наших с.-х. районов, а именно, с одной ' стороны*

*) Показательным примером теж гоедае-нокгав, которые открывает для вкмгсл1>_ 
эоташю земельного фонда современная .тохшиюа, мовкет служить Америка. В 191" 
году в Америке (Сосд. Шт.) иод по!се!вами шпопицы было завяло ок. 18 милл. дев»1' 
тиш с валовым сбором— 17 милл. тмив: ю 1920 г. эти посевы уж е составляли 
28—29 милл. дес,, а сборы—30 милл. тонн.

рассмотрим эксплоатируемость с.-х. угодий под Москвой, а с другой - 
в Западной Сибири. Под Москвой мы возьмем такой промышленный 
округ, каким является Богородский уезд, один из самых больших 
уездов Московской губ. Площадь его равна 319,655 дес., из которых 
площадь с.-х. значения оценивается цифрой в 304,302 дес. Эта послед
няя площадь в свою очередь разделяется на земли удобные и не
удобные:

Удобной земли . . .  . . . .  294.058 дес.
Неудобной „ .....................................  10.244  „

И т о г о .  . 304.302 дес.

В числе удобных земель числится площадь леса-—181,631 дес., 
за исключением которой остается удобной земли в с.-х. отношении 
112,427 дес. Под .пашней и паром по данным переписи 1917 г. было за
нято всего около 28,5 тыс. дес., т.-е. 7% общей площади уезда. Если 
даже предположить, что увеличение посевной площади под влиянием 
продовольственного кризиса в последние годы выразилось в 50%, то 
все же общая площадь пахотной земли будет составлять всего около 
13% всей площади уезда. Производя одновременно общий подсчет 
пустующих земель, 'введение которых в культурный оборот не пред
ставляет особых затруднений, мы найдем такие цифры: неудобных се
нокосов—32,ООО дес. и малоценных кустарниковых лесов— 70,ООО дес., 
что в общей сложности дает свыше 100,000 дес., т.-е. приблизительно 
]/з площади всего уезда*).

Итак под самой Москвой в одном из уездов, наиболее богатом 
квалифицированными работниками и в условиях наиболее благоприят
ной технической обстановки, под угрозой надвинувшегося вплотную 
продовольственного кризиса, мы сумели расширить продовольствен
ный и земельный фонд всего лишь до 13% общей»земельной '.площади 
уезда, тогда как является полная возможность довести эксплоатации 
этого земельного фонда до цифры в 40%. -На основании этого при
мера мы можем заранее предвидеть ту картину расточения земельных 
богатств, которую должна представить нам такая благодатная в зе
мельном отношении окраина, какой является Западная Сибирь.

Население здесь сосредоточено главным образом в четыреуголь- 
Нике, расположенном между линиями, проведенными на севере от гор. 
Туринска до ст. Боготол, а на юге от посада Кокчетавского до гор. 
Сергиололя. Этот прямоугольник площадью в 150 милл. дес. предста
вляет богатейшие черноземные кашатановые земли, при чем посевная 
площадь составляет всего 1/.ю долю этих превосходных земель. Легко 
Доказать, что если бы здесь земледелие было поднято хотя бы до 
того уровня, который имеет место для аналогичных по / климату и 
Почве частей Европейской России, то возможно было бы обеспечить

*) И. 11. Вулшган*. .«Очерки по элсетрифшсацин сельского хозяйства».' Труды  
-I еэлро.



— 88 —

продовольствием от 40 до 60 милл. людей. Этих примеров вполне до
статочно. чтобы с полной определенностью утверждать, что по суще
ству дела мы находимся только накануне действительного с.-х. исполь
зования наших земельных богатств.

По данным всероссийской с.-х. -переписи 1916 г., в губерниях вхо
дящих ныне в состав европейской части Р. С. Ф. С. Р. было занято под 
посевами 71,709,693 дес., из которых под продовольственными хлеба
ми было 63,5%, под овсом и травами 32,2%, под техническими расте
ниями 4.2% и под остальными растениями 1%. Из общей посевной 
площади озимыми хлебами занято 34,7%, яровыми 63,4% и 1,9% тра
вами. Такое распределение земли по отдельным культурам может быть 
дополнено сведениями о площади земли под паром,, занимавшим 22% 
и залежью— 20%.

Преобладающей Эти данные наглядно показывают, что нашей преобладающей
^ГТ'является™ системой земледелия являлось простое трехполье. '

трехполье. Железная необходимость дать средства к существованию ра
стущему населению, конечно, должна был-а сказаться некоторым по
ложительным итогом расширяющейся полевой -культуры, некоторы
ми начатками перехода к более интенсивному хозяйству. Но в общем 
и целом эти итоги оказываются чрезвычайно слабыми. Площадь пара 
имела тенденцию несколько уменьшаться, а относительная площадь 
посевов—увеличиваться. Но за 15 предвоенных лет общая площадь 
посевов в рассматриваемом районе увеличилась всего на 6 %, тогда 
как все население Европейской России за 20 лет со времени переписи 
1897 г. до начала революции возросло на 35,2%.

Крестьянское трехполье все время двигалось по линии (наимень
шего сопротивления: усиленная запашка южного чернозем^; однако, 
и там из 100 дес. удобных земель удается освоить 60-—70 д., превра
щая одновременно привольные южные степи в пустующие, заросшие 
сорными травами залежи; в тех же районах, где подход к земле уж^
настоятельно требовал улучшенных технических приемов, мы наблю
даем прямое отступление: в центральной и северной нечерноземной 
колосе за последние 10 лет перед войной уже наблюдалось общее со
кращение посевной площади, выражавшееся в 10%; здесь из 100 дес. 
удобных земель распаханными оказывались нередко всего 15—20 дес.

Сдвиг полевой культуры на юг виден между прочим из следую
щих соотношений культуры отдельных хлебов. Пшеница—хлеб юга— 
дает посевы:

1883—7 гг ............................ 10.697 т. д. или 17,8о/0 всой посев.
зернов. хлеб, площади.

1896-1900 гг ......................  13.655 т. д. -  21,3% „ „ „ „
1906-19Ю  гг ......................  17.779 т. д. — 25,2®/о „ „

К 1913 году посевы пшеницы составляют уже 25,6% всех зерно
вых посевов. В то же время площадь посева ржи—кормилицы кре-
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стьянскогс центра и севера— едва увеличилась: в 1881 г. под рожью 
было 23,220 т. д. и, несмотря на прирост населения, к 1913 году ока
залось всего 24,450 т. д. Площадь посева овса, занимавшая в 1881 г. 
около 13 милЛ. дес. оставалась почти без изменения *).

Сравнивая прирост населения и прирост посевной площади, с 
соответствующим учетом урожайности, в последнем итоге мы прихо
дим к таким общим выводам: губернии'южные, юго-западные и во
сточные дают значительный прирост населения, но сбор хлебов и рост 
посевной площади здесь -по крайней мере не отстает; однако, уже се
верные окраины этих районов обнаруживают или остановку зерново
го производства или прямое уменьшение по расчету на душу населе
ния; с удалением на север этот процесс становится все более и более 
заметным; в губерниях северо-западных в связи с быстрым ростом на
селения отсталость хлебного производства все более и более прогрес
сирует.

Этот перенос центра тяжести зернового сельского хозяйства на П еренос центра
тяж ести  нашегоюг и его черноземы с агрономической точки зрения отнюдь не может земледелИя на

быть признан столь безусловно рациональным, как это могло бы по- юг не реш ает
, ,  ,  вопросы о це-казаться на первый взгляд. Не надо забывать, что «в среднем вся не- лесообразном

черноземная Россия имеет урожаи ржи на 9% выше, чем весь чернозем; использовании
наш его зем ел ь-для пшеницы и овса примерно такая же разница, а ячмень дает в не- ного ф0ида. 

черноземной полосе дан^е 16% превышения по  сравнению с чернозе
мом. В конце-концов урожаи тут и там втрое ни лее немецких, но на се
вере они устойчивее и несколько выше, чем на юге. Итак не урожай
ность, а большая дешевизна столь же низких урожаев сделала черно
земные губернии поставщиками хлеба для нечерноземных, и именно 
по этой причине с развитием железнодорожной сети запашка на се
вере сократилась» **).

Прежняя Аркадия безнавозного хозяйства на черноземе, однако, 
подходит к концу. Чернозем все более- и более требует удобрения 
(особенно фосфатов)), зависимость о т - п о г о д н и х  изменений становит
ся -все более и более грозной, и царь-голод простирает свой разящий 
•скипетр, начиная с 90-х годов, не смущаясь территориальными граня
ми черноземных и нечерноземных з’емель. Ветхое крестьянское трех
полье с его основными недугами, поверхностной' обработкой почвы, 
однообразием посевов, хищническим истощением и засоренностью по
лей, непроизводительным простоем паровых угодий, чрезполосицей, 
длинноземельем,— становится во все более и более резкое противоре
чие с растущими продовольственными потребностями страны и воз
можностями ее земельного фонда. Периодические голодовки сдела
лись характерным бытовым иризнаком довоенной России.

*) Попов и Вейдаиг. «Лрсйааодгчцеганыа районы: Ввсиублака, в связи с 
*.1е&1м>й валютой». Труды Гсажра

**) Д.‘ И. Прянишш'&ав. «Поднятие земледелия мй <1й*о|№. К81К средство о*.
-Ш’чить кризис презйеюшгьстввд и тр&шнюавд».
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Мы видим, что наше довоенное сельское хозяйство по существу 
носило тот же примитивный и хищнический характер, как и наша до
быча топлива.

Но если кризисы топлива подрывали темп развития промышлен
ности и транспорта довоенной России, ее голодовки обрушивались всей 
своей тяжестью по преимуществу на обездоленные, порабощенные 
крестьянские массы, усиленно толкая их в ряды резервной промышлен
ной армии. Предыдущее изложение показывает, на каких шатких осно
вах базировалось продовольственное дело довоенной России, несмо-

* отря на весь видимый блеск ее положения в качестве мировой житни
цы. Как только наш слабый транспорт начал сдавать перед заданиями 
небывалой военной обстановки, его разруха немедленно должна была 
отразиться двойным кризисом: топливным и продовольственным. Ни 
особое совещание по топливу, ни хлебная монополия не могли спасти 
царского правительства, бессильно запутавшегося в жалких полуме
рах перед катастрофическими последствиями, вытекавшими, как мы 
видели, из самых глубин нашей экономики. С 1915 г. продовольствен
ный кризис девается всеобщим и острие его направляется уже про
тив промышленного и городского населения. Революция делается оче
редной исторической необходимостью.

\

Несмотря на
общ ую с. х, от- “  западно-европейской политической и экономической литер;1
8ем леделиеНо т в Туре еще д0 сих пор ПРИНЯТ0 п Ря характеристике так называемых 
нюдь не м о ж е т  аграрных стран относить Россию в одну хозяйственную рубрику с т<1- 
вбЬодну3рУбрину КИМИ восточными государствами, какими являются Персия, Турция и 
с земледелием Китай *). Внимательный анализ показывает, однако, что несмотря на
гмпгп ”®3иат" нею громадную-отсталость сельского хозяйства довоенной России д е с п о -

дизма*- такая группировка оыла бы крайне поверхностной. Изучая историю 
владельческой части сельских хозяйств в Росссии, мы неизбежно при
ходим к тому выводу, что одновременно с ликвидацией земельного 
фонда прежних помещичьих хозяйств, в довоенной России все более 
и более заметно начал создаваться новый тип 'более или менее круп
ного капиталистического земледелия, удачно приспособлявшегося к 
потребностям буржуазного уклада.

По расчету т.т. Попова и Вейдлиха, в первое десятилетие 20 век., 
для 50 губерний Европейской России мы имеем следующие показа
тельные данные (см. табл. на стр. 91).

Таким образом одна десятина владельческой земли давала срав
нительно с крестьянской десятиной в среднем на 11,1 пуд. более. Эта 
разница была бы еще выше, если бы в нашем расчете оказалось воз
можным выделить во владельческих землях арендные крестьянские 
статьи, на которых приемы культуры были значительно ниже. Аналич

3  Л .ю ш нтны й сбраячик п4доб$доо> рода кваэ№на:у'ш>с>й клареификапли 
дает 11. Каутский в сш ей акдоейшюй • хмцбоате;-. «С\ящцанвацян ^елмеделив»

Крестьянские земли. Владельческие земли.

В тысяч, десят. 

и в мил. пудов. Площадь У р о
V

ж а й. Площад У р о ж а й.

земли. Валов с 1 дес. земли. Валов. с 1 дес.

Рожь . . . . . . . 18.804 808.2 43,3 7 005 391,0 55,8

Пшеница озим. • ■ • 3.179 168,1 44,0 2.564 164,8 64,2

я р о в .. . . 9.943 348,6 35,1 5 634 245,2 43,5

Я ч м е н ь  . . . . . 6 450 328,9 50,9 3.622 183,0 60,5

О в е с .  ..................... 10.683 486,2 45,5 4.905 279,9 57

Все хлеба ..................... 54.708

к

2379,4 42,5 25.525 1394,9 54,6

бюджетов владельческих хозяйств одновременно показывает, что пе
реход к интенсивному хозяйству обычно сопровождался значительным 
повышением чистои доходности. Это наглядно свидетельствует, что 
предпосылки для интенсивных форм сельского хозяйства уже имелись 
на-лицо и в довоенное время, при чем в некоторых губерниях с более 
резвитым крестьянским населением (особенно типичной в этом отно
шении является Иваново-Вознесенская губ.) крестьянство даже шло 
впереди помещиков.

Относительная степень интенсификации наших с.-х. районов уже 
давно занимала русскую агрономическую литературу.

«Проф. Челинцев, взяв признаки организационного строя хозяй
ст ва  —-приемы поддержания плодородия почвы (залежь, пар, удобре
ние), культуру кормовых трав, корне и клубне-плодов, сравнительную 
численность крупного рогатого скота, свиней, овец, устанавливает 
определенную картину пространственной семьи типов организации 
сельского хозяйства. Идя с востока на запад отдельно в черноземной 
и нечерноземной полосе, он указывает районы с увеличивающейся 
интенсивностью сельского хозяйства, начиная с экстенсивной залеж
ной, полузерновой, полускотоводственной системы и кончая интенсив
ной плодосменной. Пространственная смена типов организации с.-х. 
п р о и з в о д с т в а  как бы повторяет переход во времени от низших к выс
шим формам организации с.-х. производства.. И каждый более ораг- 
нйзованный район может рассматриваться как грядущая стадия раз
вития для смежной полосы.

Вместе с интенсификацией сельского хозяйства правильно вы
растает количество труда, затрачиваемого на единицу с.-х. площади 
и доходность... Очаги скопления неземледельческого населения и  при-
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рост его вызывают усиление роста интенсивности и перемены в орга
низации с.-х. производства.

В России должны быть отмечены два типа неземледельческого 
населения: первый, являющийся последствием более давней х о зя й 
ственной истории, наблюдается в Москвской области, аналогом кото
рой яедястся  Польша и западные окраины б. Европейской России во
обще, Второй тип вызван к жизни скоплением природных ископаемых 
богатств. Это—Донецкий горно - промышленный и Уральский 
районы»

Районы более Более конкретный подход к тому же вопросу делает Н. Э. Вейд-
интенсивного лих в своей специальной работе для Гоэлро: «Соотношения районов 

по степени интенсивности сельского хозяйства и распределению сель
ского населения «  посевных площадей». Он отмечает, что проще все
го сравнить степень интенсификации с.-х. районов можно было бы по 
признакам распространения с.-х. машин и орудий и расходов рабо
чей силы на единицу культивируемой площади. К сожалению, анализ 
имеющихся статистических данных по первому признаку не дает 
сколько-нибудь надежных опорных моментов. Здесь, конечно, прихо
дится прежде всего констатировать общую чрезвычайную отсталость 
сельского хозяйства России в смысле снабжения улучшенным с.-х. 
инвентарем. Производство с.-х. орудий внутри России перед войной 
оценивалось в круглых 'цифрах суммой окало 50 милл. руб. В то же 
время Соединенные Штаты производили с.-х. машин и орудий для 
своих 5.7 милл. ферм на сумму 157 милл. долларов, т.-е. примерно в 
в раз более. При этом, по данным Кауфмана, на долю крестьянства шло 
менее хи  всего числа с.-х. машин, да и то в крайне пестрой пропорции 
по отдельным районам и группам крестьян-собственников. По друго
му признаку расходам рабочей сил^г на единицу культивируемой 
площади—мы можем себе представить относительную трудоемкость 
районов уже с гораздо большей степенью точности. Выделяя по дан
ным с-ос^ н ср еп и си  191.6 г. наиболее характерные губер н и и , Вейдлих 
получает следующие" показательные сравнения:

Черноземная область.

Тавр и ч. | Саратов Херсон. Курская. Воронеж. Подольск.

Плотностыгаселения на 
1 кв. в. с. х. площади 32,4 36,6 43,3 78,9 85,0 114,3

Затрата рабочих дней 
на 1 десят. хозяйства. 5,3 8,3 8,3 17,6 18,3 21,7

Доход от землед. на| 
1 дес. хозяйства 18,2 . 16,1 26,7 30,0 30,6 42,7

Доход от животновод
ства на 1 дес. хоз. . 4,4 5,8 6,4

1

8,0 ЮД 17,9

*) А. & ЛвдовдвдК. «Рлшы афудоелшк кудктур». Фруды Гоэдро.
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Нечерноземная область.

Вологодск. Тверская. Московская Польша.

Плотность населения на 1 
кв в. с. х. площади . . . . 50,0 67,5

Ог“| 117,0

Затрата рабочих дней на 1 
десятину хозяйства. . 11,1 15,2 18,9 26,5

Доход от земледелия на 1 
десятину хозяйства . . . . 11,2 18,5 23,8 49,1

Доход от животноводства на 
1 десятину хозяйства . . 19,9 8,2 19,9 23,1

Мы видим, что интенсивность сельского хозяйства резко пони
жается по направлению к востоку; примеры фактических достижений 
Польши и Подольской губ. наглядно показывают скалу трудоемкости 
нащих с.-х. районов; наша общая отсталость в смысле интенсифика
ции несомненна. Но так же несомненно, что общ ая структура нащей 
с--х. э к о н о м и к и  отнюдь не персидского и не турецкого характера. Нра- 
ййльно растущая с интенсивностью хозяйства доходность свидетель
ствует, что в общем и целом интенсификация сельского хозяйства 
являлась уже очередной задачей довоенной России. Таким образом 
и обилие соображения, приводимые Лосицким, и подсчеты т. Вейдлп- 
Ха устанавливают, что в пестрой и противоречивой картине наших 
с--х. отношений восточная подоплека все более и более заметно сда- 
вада перед западно-европейским укладом. Тот же анализ показывает, 
1,т о ‘экономически наиболее надежными об ектами интенсификации. 
Сельского хозяйства являются пристоличные районы Москвы и Петро- 
гРада и районы юго-запада. Первоочередность и ударность этих райо
нов не может подлежать ни малейшему сомнению.

Тем не менее аграрный и продовольственный кризис довоенной 
России остается непреложным фактом. Экзамена мировой войны нам 
О держ ать  не удались. Разом оказались несостоятельными и своеоб
разная устойчивость примитива восточной русской деревни и заметно 
европеизировавшийся уклад наших владельческих хозяйств. Количе- 
Ственные изменения прошлого нашей с.-х. экономики не отвечали ка
чественным заданиям, которые ставило будущее. Решительная, рево
люционная переоценка ценностей этой экономики была непредотвра
тима, и все будущее нашей страны целиком зависит от того, насколь- 
!<0 'грудящимся классам России удастся справиться с этой очередной 
Задачей. Не приходится доказывать, что размеры нашего продоволь- 
Ственного кризиса таковы, что преодоление его является первооче
редной рроблемой проблем, вне решения которой нельзя сделать ни 
°Дного шага вперед на любом из наших экономических фронтон. 
П°д’ем производительности с.-х. труда, его интенсификация, механи
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Совпадение за
дач электрифи
кации при лик
видации основ  
ных кризисов  

топлива, продо
вольствии и 
транспорта.

Электрификация 
земледелия по 
ш р о т е  своего  
разм аха у с т у 

пает электрифи
кации в области  
промышленности  

и транспорта.

зация и рационализация с предельной жесткостью поставлены перед 
нами и всем прошлым ходом нашего экономического развития и основ
ными и наиболее существенными интересами его будущего. Отсюда 
и то значение, которое может иметь электрификация сельского хо
зяйства, как могучий фактор во всех вышеуказанных трех направле
ниях.

В,предыдущем изложении мы старались подчеркнуть аналогич
ные черты в наших основных кризисах топливном и продовольствен
ном. Если читатель припомнит решающее продовольственное значе
ние, по крайней мере на ближайшее время, черноземной южной окраи
ны, тех земель, которые расположены по нижнему течению Днепра и 
по среднему Поволжью, то ему станет ясно, почему электрификация 
в о д н о г о  и железнодорожного транспорта в  намеченных нами напра
влениях с превращением в сверх-магистрали железнодорожного пути 
к московскому центру, артерий Волги и Днепра и соединение этих 
артерий широтной сверх-магистралью на юге создаст совершенно но
вую обстановку и в области добычи топлива, и в сельском хозяйстве, 
и во всех процессах обращения топлива и продовольствия по стране. 
Не следует только забывать, что электрификация транспорта опирает
ся одновременно и на наличность опорных электрических пунктов в 
виде районных электрических станций и на соответственно раскину
тую сеть электропередач. Таким образом, эти районные станции, раз
вертывая свою деятельность, будут одновременно бить в трех напра
влениях: они явятся орудием ликвидации кризиса топлива, продоволь
ствия и транспорта. Первоочередность их является несомненной.

Приложение электричества к проблемам земледелия тесно свя
зано с дешевизной и широким распространением электрической энер
гии и поэтому оживление в этой области начало наблюдаться лишь с 
момента возникновения районных электрических станций. Но район
ные станции мы можем рассматривать лишь как продукт техники 
20 века, поэтому электрификация земледелия представляет поздней
шую главу в обширном томе практической электротехники.

Тем не менее глава эта является особенно многообещающей. 
Завершив свою полную победу в качестве агента механической энер
гии, электричество все более и более подходит вплотную к сложным 
явлениям расщепления самого вещества и здесь перед нами разверты
вается поистине необъятная перспектива. Электролиз коллоидальных 
веществ начинает уже играть заметную роль в разнообразных подраз
делениях технологии органических веществ, воздействие электриче
ства на не вполне еще расшифрованные процессы жизни почвы и про
цессы растительные во всяком случае является неоспоримым фактом. 
Но осторожнее будет признать,что в области электрического орошения, 
электролиза почвы, ночного освещения культур сильными источниками

.1 '■ — У5 —
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Электрического света, мы находимся еще в полосе опытных изыска
ний, С безусловной достоверностью можно говорить, что электриче- 

\ С|<ие разрядники, так называемые электрические Ниагары, уже оправ
д а л и  себя на практике, как средство предотвращения градобитиями что 
[ й этом направлении открывается весьма вероятный путь для разряда 
![ Дождевых облаков. Стихия электричества как бы создана для тоге, 
| 1|тобы вырвать труд земледельца из порабощающей его игры природ- 
I 111Ьс сил, однако, мы не можем связывать практические проекты элек- 
; ‘‘Рификации с еще только открывающимися возможностями. Но если 
! голг>ко остановиться на услугах электрического провода и обычного 

| электромотора, то при оценке их современной роли в практическом 
[ земледелии приходится признать гораздо более значительное расхо

ждение между теорией и практикой в области земледелия, чем в обла
чи  транспорта и промышленности. Теоретически, электрический 

[ Привод должен был играть в с.-х. процессах гораздо большее зна- 
г ‘‘ение чем в области промышленности. Земледелец имеет прежде все- 

г° дело с более обширным полем труда, в электричество является 
I иУиболее универсальным орудием борьбы с пространством. Носледо- 
I' Стельность операций во времени, столь характерная для земледель

ческих процессов, обеспечивает применение одного и того же двига- 
1 ’|;едя для разнообразных целей, а легкость и удобная передйигаемость 

*Дектромоторов, простота ухода за ними, возможность немедленного 
I 1|Ус'ка в ход, делают их наиболее приспособленными для с.-х. целей*).

Если при этом принять во внимание, что изучение механизации 
земледелия с особой наглядностью показывает, что решающую 
Роль в судьбах той или другой с.-х. машины играет не'столько прямое 
'-'обращение непосредственных издержек производства, сколько общая 

[ Рационализация с.-х. процессов, поставленных в особо жесткие усло
вия в смыс'ле ограниченности располагаемым временем, то казалось бы 
Д-чя разнообразных с.-х. приложений электричества, как наиболее со
вершенного фактора механизации и рационализации, должно было 

: Извернуться самое широкое поле действий. А между тем, еще в 1910 г. 
приходилось констатировать, что в Германки 3,000 паровых плугов 
"Ротивостояло менее дюжины плугов электрических, несмотря на явное 
'Ревосходство последних.

Объяснить такое положение вещей возможно лишь причинами 
|  °бщего характера, обусловливающими, несмотря на громадный про- 
[• ! Росс научной агрономии и практической электротехники,, сравнитель- 

нУю отсталость европейского земледелия.

») «Элсстртаество, это как бы создавш и для (кругавдго 'сельского хозяйства 
др-чшкает медл$шо, по с тем большей увергмкгстмо... Именно потому, что 

(. иршзоодетао пола чдауда так згростраисоосмто иесшко «  работать мрижод-ит- 
*тсоеро.М'Миго и №0 раолтечлплх уголках, сила, доставляемая по;пеюду с такой 

■ ‘•Г!,-остью, в особеадкнстн подходит к услюпшш землоделпя». К'. Каутский. »Са- 
(н'«лн'зпр1'ва.:гис земледелии».
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О тсталость Анализ производственных отношений при капиталистической си-
зотледслипКо°бУс- с,теме производства ясно показывает, что в пределах этого способа
лавливается не производства не может быть разрешено противоречивое отношение
предпосылками. Г0Р°Да *к деревне, являющейся тем не менее основной осью экономи-
а общ ей поли- ки, около которой и в дальнейшем будут разрешаться все ее важней- 

тическои и эко-
номичесной нон1 шие' события. Частная собственность на землю и наемный труд ставят
юнитурой совре- такие узкие пределы научной рационализации сельского хозяйства, с 

менных госу- ' ,царств. которыми лишь в отраженной и ослабленной степени приходится счи
таться в соседних областях промышленности и транспорта. Не входя 
в детали, отметим, что, например, для средне-германских условий даже 
в так называемых «благоустроенных» сельских хозяйствах элемент 
земельной ренты поглощал свыше 12% общей земельной доходности. 
Земельный аппетит одного частного собственника неизбежно противо
поставляется такому же аппетиту соседа и о рациональной конфигу
рации, земельных участков в широком смысле этого слова говорить 
не Приходится. Железная пята капитала здесь не может с такой уве
ренностью попирать наемный труд уже в силу обширности самого 
поля труда и трудности его механической координации.

С другой стороны, земледелие было всегда задворками для кругт-. 
ного финансового капитала, предпочитавшего разрешить продоволь
ственные проблемы путем примитивного ограбления колониальных 

стран и сосредоточившего свое главное внимание на тяжелой инду
стрии и обширном транспортном деле, что в значительной степени 
об'ясняется не только обеспеченной высокой доходностью этих -про
изводственных подразделений, но и всей военной напряженной обста
новкой и захватническими видами империалистических государств. На 
этих задворках крупного капитала, в той или другой степени, но п о 
всеместно, преобладала форма мелкой земельной собственности с 
громадной наличной армией трудящихся, не щадивших ни своих сил. 
ни времени в отстаивании своих прав на существование. Господствую
щие классы охотно мирились с приниженным бытом этой с.-х. армии 
и с оценкой ею своих трудовых затрат по пониженным нормам, по
тому что это соответствовало их. видам политического г о с п о д с т в а . 

Гем не менее, наличность колоний и недооценка трудовых расходов 
при мелкой форме частной земельной собственности не могли не 
явиться значительным тормозом при под’еме с.-х. техники .Еще до 
наступления мировой войны нам приходилось наблюдать своеобраз- : 
ный переплет интересов правящей буржуазии с «Идиотизмом» дере
венского быта и со спасением тех остатков аристократическо-фео- 
дального общества, которому удалось уцелеть в порах буржуазного 
уклада.

Последствия мировой войны должны сказаться неминуемым кра- , 
хом колониальной системы и  решительным сдвигом во всех областях 
мировой экономики и в особенности в наиболее ее инертной части— 
с.-х. подразделении. Острота продовольственного положения всей

Ц е н т р а л ь н о й  Европы с в о и м ,  н е м и н у е м ы м  следствием будет иметь бы
стрый переворот с.-х. техники, за относительную успешность кото 
рого м о ж н о  вполне поручиться, имея в виду теоретические доетнжс- 
1гия С о в р е м е н н о й  научной агрономии и те возможности, которые раз
в е р т ы в а ю т с я  при электрификации земледелия. Но в данном случае 
мы должны отвыкнуть ОТ дурной привычки искать В «передовой» 
Европе г о т о в ы х  образчиков и законченных решений для наших оче
редных задач. Наше предыдущее изложение имело в виду показать, 
что под’ем'с.-х. техники, степень ее рационализации и электрифика
ции прежде всего и более всего зависит от глубины того социального 
сдвига в отношениях города и деревни, который несет с собой реши' 
т е л ь н а я  победа пролетариата.

Первым ИТОГОМ аграрной политики советской власти является нрестьяисиий
передача громадного большинства земель нетрудового пользования характер эемл*-
в распоряжение широких слоев трудового крестьянства. По стати- °“аанаГт^д■
садческим итогам, для 32 губерний земельный фонд до революции ноеть при осу

 ̂ . ществлении подраспределялся таким образом: еиа седьс110г0
Ч а с т н о в л а д е л ь ч е с к и е  и государственные земли  23,7% хозяйства
Крестьянокие земли .......................    76,3%
Р асп р ед елен и е  зем ли  п осле  р ево л ю ц и и :
Земли советских хозяйств, промышленных учре

ждений и т. д .........................................................    2,7%
| Земли коллективов ..................................................................  0,5%

Земли крестьян . . .................................. ? ...........................  96,8%
Таким образом, на первых порах йа поле с.-х. труда мы имеем 

черед собой почти исключительно многомиллионную крестьянскую 
Массу, разбросанную при этом на территории одной из обширней
ших стран мира. Мы видели, какое тяжелое наследие прошлого несут 
на своих плечах десятки миллионов наших раздробленных произво
дителей, зашедших в тупйк индивидуалистических навыков своего 
быта и ремесленно-кустарной обработки земли.

Проф. К. Баллод, анализируя вопросы социалистического строи
тельства'сельского хозяйства в Германии, ставит на вид апологетам 
мелкого крестьянского интенсивного земледелия, что при торжеетве их 
доктрины носителями земледельческого прогресса должны явиться 5 
милл. германских мелких крестьян-собственников, среди которых най
дется такая масса косных и неделовыхэлементов. И он доказывает, 
что поднять технику этих производителей, хотя бы на ту высоту, ко
торая осуществлена в 100 тыс. крупных имениях Германии, состоящих 
* ведении лучших специалистов-агрономов, задача явно1'невозможная.
Насколько же усложняется эта проблема для нас уже в силу одной, 
несравненно большей численности нашего крестьянства. По приблизи
тельным подсчетам В. Г. Михайловского, из 46 милл. производитель
ного возраста Европейской России земледелием и скотоводством за-



ч
«ималось накануне революции около 33 милл. лиц (в Азиатской Р о с 
сии  к этой категории должно быть отнесено свыше 80% населения) м 
уже накануне революции решающее значение крестьянского хозяйств* 
было несомненно. Анализируя этот вопрос, один из наших сотрудни
ков, А. Е. Лосицкий, пишет: '

«В настоящее время, после ликвидации .. частновладельческого 
хозяйства внимание, естественно, должно быть сосредоточено не 
данных по крестьянскому хозяйству. Но такое сосредоточение внима
нием на этих данных имело бы основание и в прежнее время. Точны? 
цифры по этому вопросу впервые дала нам с.-х. перепись 1916 г., по 
зволившая определить размеры производства отдельно для крестьян
ского н отдельно для владельческого хозяйства, понимая последнее, 
как хозяйство с площадью свыше 50 дсс. запашки. Данные эти обна
ружили, что на долю крестьян приходилось: из всей площади посева 
89,3%, из скота рогатого—94,29%, из свиней—94,9%, овец—94,3% 
Короче сказать, только около 5— 10% главных производственных 
отраслей принадлежало крупным владельцам, имеющим свыше 50 дес. 
лапашки; точно также и чглавные, служебные части хозяйства, напри 
мер, лошади, большею частью принадлежали крестьянам (93,8 %)•* 
Останавливаясь на хлебах, мы имеем ту же картину. Но особенна 
важно рассмотреть специальные трудоемкие культуры— не хлеба. 
Только для сахарной свекловицы оказывается, что большая часть по 
севов ее, до 55% общей их площади, принадлежала крупным владель
цам. Из всех же других культур—льна, конопли, картофеля и т. д. 
наоборот, наибольшая подавляющая часть принадлежала крестьян 

скоку хозяйству. Таким образом, кроме сахарной свеклы почти все 
с.-х. производство находится в руках крестьянства».

Мы должны запомнить эти цифры, чтобы не впасть в излишнюю 
переоценку факта перехода крупных имений в руки крестьянства. Этот 
переход имеет для нас значение не столько, как фактор расширения 
фактического землепользования крестьян, сколько в качестве необхо
димой предпосылки новых отношений труженика к земле, покончив
ших и с крепостническими, остатками и с «законами» буржуазной реи 
ты. Пути расчищены, но основная задача— под’ем производительности 
с.-х. труда, и именно труда крестьянского,— стоит перед нами во всей 
своей почти непочатой трудности.

Для социализации сельского хозяйства Германии, населения 
которой представляют город и его интересы, основываясь на силах 
могуче-развитой промышленности своей страны, К. Брллод предлагает 
решительную реформу: разом покончить с мелким крестьянством, 
преобразовав всю с.-х. Германию в устроенные по одному плану я 
типу крупные социалистические имения. Для нас такой путь на пред
видимое время исключается уже по одной слабости наших общих, не
обходимых для осуществления этого плана, технических предпосы
лок.
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Таким образом, приходится иметь в виду более или менее дли
тельную перспективу лет, в течение которых советская власть должн* 
будет проводить систематическое воздействие на волю и производ
ственную обстановку трудового крестьянства, с разумной последова
тельностью п о д в о д я  его ко все боле? и более высоким типам обобше- 

1 ствления с.-х. труда я  высокому уровню с.-х. техники. Конкретная раз
работка таких мер и порядок их очередности и должны быть очеред
ной задачей нашего Наркомзема. Но, во всяком случае, несомненно 
что лишь тесная связь трудящихся города и деревни, промышленно
сти и сельского хозяйства, сможет сократить сроки этогс^ трудного 
пути, смягчить и парализовать те внутренние противоречия в их раз
витии, которые унаследованы нами от всего прежнего уклада эконо
мики. И для нас совершенно ясно,- что если развитие железнодорож
ного и водного транспорта нанесло .первый решительный удар закос
нелой отсталости русской деревни, то последним и решительным 
толчком в приобщении ее к интересам передового, культурного, го 
родского пролетариата послужит электрический провод, который 
Уничтожит пространство, разделяющее новый город от новой дерев
ни. В дальнейшем, анализируя электрификацию отдельных крестьян 
ских работ, мы сумеем более конкретно подойти к доказательству 
этой мысли. Здесь же нам хотелось бы только подчеркнуть, что общие 
потенции электричества в данном случае приобретают для нас особый 
Интерес именно потому,- что они обеспечивают возможность подхода 
«е Только к крупным хозяйственным единицам, но и к разбросанным, 
««ногочисленным, мелким производителям. Дробимость электриче
ской энергии, техническое совершенство небольших электромоторов, 
Сравнительно легкая подводимость электрической энергии на больших 
Пространствах, простота эксплоатационного ухода за электрическими» 
Установками,—все это уже повлекло к тому, что в районе городских 
сетей крупных европейских центров и на первых же этапах развития 
Деятельности районных электрических станций для самых разнообраз 
Пых видов ремесла и кустарничества наступила новая эра производ
ственного под’ема и оживления. Таким же гибким и мощным орудием 
Чожет оказаться'электрическая энергия и при подходе к современным 
кустарным приемам сельского хозяйства и соприкасающихся с ним 
промыслов, а в дальнейшем уже сама логика производственного про
цесса будет содействовать последовательному и безболезненному пе
реходу к высшим типам организации производственных» ячеек.

С напряженным вниманием присматривается весь трудящийся 
пир к тем великим событиям, ареной которым служит СоветЛая 
^оссия. Все сильнее и сильнее в широких слоях европейского проле
тариата разливается сознание, что там, в этой загадочной для многих 
Иностранцев стране, впервые в крупном историческом масштабе прак
тически разрешаются те основные вопросы разумного человеческого

Популяризаций
электричества я 
деревн е доярка  
провалиться о 
ВвДЯ'ШЙШвй ос*

МОТ|]ИТ0Я1.
«остью



— 10(1 —

хозяйства, освобождение человека от эксплуатации человеком, кот* 
рые все с большей остротой стоят перед трудящимися всего мира.

Нам приходится нести двойную ответственность: с одной сторо
ны, мы должны оправдать те великие жертвы, которые понесли наши 
рабочие и крестьяне в своей освободительной борьбе; с другой—м ь  
являемся' показательным примером тех благ, которые принесет д,цу 
всего мира освобождение труда.

Аграрный вопрос во всем его об’еме , отношение нового города к 
«овой деревне неизбежно должны явиться центром нашего напряжен 
нейшего внимания, наших наиболее героических усилий. Всякий прак
тический успех на этом пути— ободряющее начало в борьбе всех тру
дящихся. Если нам, при наших отсталых технических рессурсах, поя 
тяжкой ношей гнетущего наследия царской России,'удастся сковать 
бодрый и крепкий союз трудящихся города и деревни,, то это будет 

1 означать, что бита последняя, наиболее сильная ставка защитникое 
старого мира.

Но осторожный и практический ум крестьянина лишь в том ел у 
чае последует указаниям творческой мысли нового города, если еш  
будет доказана опытным путем вся производственная выгодность ра 
цяонализации сельского хозяйства. То, что принято называть в тех 
ыическом языке «детскими болезнями» всякого нового производствен
ного метода—а практически, техники знают, что таких «детских бь 
лезней» почти невозможно избежать при всяком широком нововведе 
НИИ—здесь в аграрной области в переживаемой нами обстановке, м о
жет сопровождаться самыми тяжелыми последствиями. Поэтому, если 

при сооружении гидроэлектрических централей мы рекомендовали 
сугубую осторожность, то с тем большей осмотрительностью должны 
мы «действовать при популяризации электричества в деревне. Мы 
должны начинать с самого простого, ясного, несомненного и лишт 
постепенно переходить к разрешению все более и более сложны* 
технических с.-х. проблем, особенно в тех случаях, когда только 
предварительный опыт в русских условиях, а отнюдь не средняя 
цифра из европейских справочников может служить прочным залогом 
успеха. На этом трудном пути самая отсталость русского земледелий 
является не только отрицательным, но и чрезвычайно положитель 
ыым элементом. Наши агрономы 'единогласно свидетельствуют, что 
самые элементарные приемы по улучшению технической обстановки 
нашего земледелия должны быстро сказаться чрезвычайно положи
тельными результатами. Таких достижимых в ближайшее время кон
кретных практических предложений сделано так много, что нам еко 
рее угрожает обратная опасность: в погоне за ближайшим мы отнюдь 
не должны упускать общей перспективы и отнюдь не размениваться 
на мелкую монету. Великая задача требует великих средств для своего 
разрешения—третьего здесь не дан.'
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П ер ек р ещ и в аю щ и еся  влияния войны и революции носят чрезвы- Основные черты
/* ■ ,П6рСХ(1Дб№Ф ОН ■

»айио сложный характер. Разрушительное влияние военной ооста- СТ0ЯИ14Я Урвать 
човки. несомненно, продолжало руинировать самые производственные яяс«>го 
основы слагающейся по новому экономики, но, с другой, стороны, ре
волюция вводила в игру новые творческие силы, создавала новые 
опорные моменты. Отрывочность статистических сведений за  время 
революции, неустойчивое равновесие еще формирующихся отноше
ний, многочисленность действующих факторов,—все это чрезвычайно 
-затрудняет анализ экономики деревни переходного времени и позво
ляет приходить к тем или иным выводам только с известной степенью 
вероятности.

В работе сотрудника' Гоэлро проф. Л. 11. Литошснко мы находим 
« к оторы е  интересные данные, характеризующие основные черты по
слереволюционного сдвига в крестьянском землепользовании *).

Для выяснения положения крестьянских хозяйств он попробуй 
прежде всего разобраться в количестве хозяйства наличных, т.-е. фак
тически ждущихся и  сопоставить их с числом отсутствующих хо: 
зяйСИВ, т.-е. таких, которые только приписаны к обществу, «о факти 
***ски не ьедутся своими владельцами. ,

->ти данные находим в нижеследующей таблице.

Увеличение ( + )  или умень
шение (— ) в %•/„ числа налич

ных хозяйств й 1919 г. по 
сравнению с 1917 г.

О»

1 Число губерний ; Число уездов 
в группе. | в группе.

Всего

"Только  ‘А губернии из 17, по которым имеются данные, показали 
ничтожное уменьшение наличных хозяйств. В среднем для всех 121 
уездо-в число наличных хозяйств увеличилось на 7.6%, а в абсолютных 
цифрах на 227 тыс. хозяйств. Движение отсутствующих хозяйств пока
зывает обратный процесс. Уменьшение их числа колеблется в преде
лах 60—75% и в среднем для 84 уездов составляет 63,2%. Эти цифры 
дают наглядную картину обратного бегства в деревню ее недавних из - 
^конников. К таким же выводам приводит нас статистика сельскоге 
Населения по тем же данным.

Л. И„ Лшпттт. <<Экт1т№тт1<е уъуатя  эдеютрифташ» г.  г.». Труяы 
Роадаро. '
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Увеличение (-}-) или умень
шение (—) в %•*/. ЧИСЛЯ н»- 
личного населения в 1919 I'. 

по сравнению с 1917 г.

От До'

Число губерний 
к группе.

Число уездов  
в группе.

" ..... ■;.......... Г “ Г' *......
— 2,5°/. !{ I 1 . в

+ +  5,0% 2 11

+  5,! +10 ,0  - 8 52

+ 1 & +  15,0“

Н5,1
1 1 

(-22,7 “
1 ! _ * !

27

Всего . .
я | 

. . +и,г>%  ■' 20
Н 1

154
,

Только по одной Петроградской губернии население уменмш*- 
лось, в остальных 19 губерниях оно возросло, большей частью не 
,5— 15% *). В абсолютных цифрах прирост населения оставил
2.217.000 "человек.

Мы уже отмечали ранее до-военный процесс сокращения носевнО*- 
площади во многих уездах .центральной н северной России. Под шли» 
нием мировой войны процесс этот резко обострился. По данным проф. 
Соболева, уменьшение посевной площади в 1915 г. по сравнению с 
1914 г. выражался крупной цифрой в 3 -милл. десятин.'По Сйедёнидал 
«ь*вш. министерства земледелия, общее сокращение посевной площа
ди к 1916 г. составляло не менее 6 мнлд. десятин. Сравнительная ста
тистика 1917—1919 гг. хотя и характеризует дальнейшее сокращение 
илощади посева, но ?же о значительно более медленном темпе. Отлвк 
» деревни и изменявшаяся политическая роль крестьянства начинают 
заметно сказываться. По данным проф. Литошеико, изменение пят 
щади посевов за этот период выражается такими цифрами (см.- тай» 
яа стр. ЮЗ):

Таким образом, по 175 уездам сокращение посевов Среднем, 
достигает почти 16%, в абсолютных цифрах .посевная площадь умень
шилась на 2.649.ООО десятин.

По данным т. Ларина, если площадь посевов в России к 19Н> 
принять за 100, то к 1917 г.она составит 92,6%, к 1919 П .--'86,3%

«Мы видим, между прочим, что' устранение помещиков не уске-

) Но .'данным тов. Ларкда. ввс̂ Ю'й 1918 *•. к щ р е ь  а  деретю -гаихш-кй" 
,М « т 1х с.оемыши в количестве ока«о 2 лаял. чад. Почте вое :т> А ы ^ т а *  
•■срр©адявшкеся -.в города т  Ц^р&вкп .тишь" .за одкм&аю л-ст Ттог̂ д 
•в 'Доравии шиюстрируетеи т. Лариным следующими саожшм: вУ(.тртепяе • дтм».

и в * ™ 00* *  .«•сродоточрюие члаоув, над доспей « руки , 
•чхлгьянства было н<япольаоваш> мяЛоимупшм ' болыпинетйом ого дам ( т п т т  

и скота у  крупных крестьян к  для раздела' ш  ь т с т  м в л к н о в м  
'Л-Агаддря этому к папутлюму использованию с  той ж е делыо бышниж п6 м+ 

т °л  с  ОДЯОЙ <ЖФ0ИЫ Умюиьпгнлоеь ккщрнчда» крестьян бмноюек ны.  ̂
(м тючфв феаоаоеаных и о другой' отаро*1ы -^ ^ ,1т г̂р<>.ггько'**т1гт< 1̂ евнт.гх» пг>гнГ 

*П1рюдавояьотв«яиая и «митинга и т. д.». «тодаш* • ™

е 1917 г.
От I До

+  0,5
~ ' Г

-  22,4

— — 10,0

10,1 -2 0 ,0

— .20,1 - 3 0 , 0

— 30,1 I- -- 40,0

— 40,1 ) -70 ,0

Всего . 15,6%

|

! Число губерний ! Имело уездов

в группе. в группе.

Т (
2

«
15

8 36

7 6.-1

' 3 11 21
1 . ! 
•1  ̂ 1

2 8 1
. *» **

“
■! 1

21
I , < 175

ридо темпа загустения русских полей, созданного ионной,— гокорты 
т. Ларин,--а, наоборот, замедлило его».

Сопоставляя выше'приведенные данные увеличения числа налич
ных хозяйств, населения н сокращения посевов, приходим к -спреде - 
ленным выводам относительно измельчания крестьянского хозяйства 
н промежуток между двумя переписями.

Не менее значительные сдвиги произошли и в крестьянском жи
вотноводстве. По данным проф. Лнтошенко, имеем.

Увеличение ( + )  или уменьше
ние (—) в %*/„ числа лошадей 
в 1919 г. по сравнению с 1917 г. |

1
Число губерний | 

в, группе. 1

Число усудов 

в группе.

От До 1

+  Ю,О% ; ' 61

. - > о . 10,0% Я, 80

- К М 15,0 12

, ■ _  14 1 - -  27 п 1 14

Всего
.

— 4 1®'. 21 167

Количество лошадей возросло в 7 губерниях с 61 уездом н умет, 
шилось в 14 со 106 уездами.В среднем для всех 167 уездов уменьше
ние составляет 3,1%, что -а 'абсолютных цифрах даст 150,000 голо®.

По данным Наркомзема, по переписи 1914■ г. числилось 37 миял. 
конского населения. Во время империалистической воййы погибло 
много миллионов лошадей, и в настоящее время в России- насчиты
вается только около */» лошадей бывшего конского состава *).

Относительно крупного рогатого 'Скота мы находим у проф. Ли- 
тошенко нижеследующие данные:

декада отдела тк^тдомдопнк Н. 1>. 3. *»2в-.г.
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. Увеличение (-{-) или уменьше
ние (—) Т! %% крупн. рог. ско
та в 1919 г. по сравнению с 

1917 г.

Число губерний 

в группе.

г • . • . •; 
Число уездов

в группе.
От До 1 «. *

+ 6,7 1 12

+  0,0 " 10% 4 38

, — 10,1 15,0 , 4 40

— 15,1 - 2 0 ,0 5 ' 40

— 20,1 — 25,2 7 38
1

Всего . . .
1

— 16,2
. I 168 I 

1
Только Смоленская губерния показала увеличение крупного ро

гатого скота, в остальных 20 губ. скот сократился, главным образом, 
на 10—20%. В общем, по всем 168 уездам количество крупного рога
того скота уменьшилось с 8.995.ООО до 7.536.ООО. г.-е. на 1.459.000 го
лов или на 16,2% прежнего количества.

Общее количество всякого скота, включая и мелкий, также но«- 
вёрглось резкому сокращению:

Одновременно, как и следовало ожидать, крестьянское хозяйстве 
стало приобретать определенно потребительский характер.

Но словам тов. Ларина: «Крестьянин сеет ржи. как и раньше, ив 
возможности достаточно для удовлетворения потребностей своей 

, семьи, затем следуют продукты, необходимые для удовлетворения 
других потребностей его хозяйства, а сокращение, главным образом 
приходится на тот посев, продукты которого шли преимущественна 
для промышленности и экспорта в качестве сырья (лен, пенька, са
харная свекла, масличные семена и пр.), либо для городского населе
ния. Такой сдвиг в распределении культур внутри крестьянского не-

Увеличение (-(-) или уменьше
ние (—) в V /#  всего скота в 
1919 г. по сравнению с 1917 г.

От ' I ...........До

Число губерний

| , в группе.
1 Ь л . .

Число уеадов

! в группе. '
1 ,

+ ' +12% '
" ..........:

.. ■ • 2..1. " • 1 > **•.,.
г ~
: 2 2 1

— ол ( — 10,0 '
!: 2 17

-1 0 ,1 — 15,8 ; н ' 27

— 15,1 — 20,0 з ■ . 27

— 20,1 — 25.0 ‘ 8 -  : 45
— 25.1 — 30,0 3 29'

— 39,9
!

« '

Всего . . — 17,0 22 173

сева равносилен, разумеется, общему понижению уровня русског* 
сельского хозяйства. Об интенсивности его' можно судить по примеру 
•»дпой из важнейших промышленных культур—льна. В то время, как 
>бщая площадь посева в Советской России уменьшилась с 1915 г.. 

примерно, на одну пятую,- -посевы льн'а, составлявшие в 18 губерниях 
нынешней Советской России 982 тыс. десятин в 1915 г.. уменьшились 
к 1919 г. до 536 тыс. десятин, т.-е. почти вдвое. Если принять площадь 
«осевов льна в этом районе в последний мирный 1914 г. за сто, то п о 

лучки затем в процентах такой убывающий по годам ряд:

ч 1914   100
1915 ......................................  92 .
1916 ........................... ..........  84
191/ . . . , ...................................  74,6
1918 ....................................... 65,5
1919 .................... . 50,3»

. ■ I . . .  ' . .1 ,

‘ Все эти данные с несомненностью устана&чнвают, что нецоеред 
твелным результатом революционных достижений крестьянстве

мнился решительный сдвиг в сторону уравнительного земле пользова 
ч т о .  повлекло за собой уменьшение средней величины хозяй

ственных единиц; теМ временем, однако,'продолжали накалливатьсси. 
•неизбежные отрицательные последствия военной обстановки, повлек ч 
иие аа соб ой : громадные потерн в 'ж ивом --и мертвом с.-х. инвентаре, 

которые не. могли не отразитьсся процессом сокращения посевной пло . 
щади; кризис траИопо-рта м радикальный перелом во всех прежние 
условиях товарообмена не могли не сказаться целым рядом отрнцн 
гельных последствий дли прежних условий деревенского .бы та;  мы 
►дновремеино хороним и так называемые «крепкие» патриархальные 
емьи домовитых мужичков, благополучие которых в значительной 

"ге.пени базировалось на крепостнически-беспощадном использовании 
труда младших членов семьи, но, вместе с тем. отходят н прошлое « 
те приспособления деревенского производства к рыночно-товарному 
обращению с.-х. продуктов, которые с выгодой использовались старым 
городом; потребительская окраска крестьянского хозяйства переход
ного времени выявляется со вес большей и большей резкостью.

Таковы элементы, которые подлежат самому зоркому учету три  
разрешении очередных проблем чюд’ема нашего сельского хозяйства 
Результаты производящейся в настоящее время всероссийской пере 
лиси, несомненно, дадут нам гораздо более отчетливую картину для 
характеристики переживаемого переходного времени. Однако, уже « 
вышеизложенного достаточно, чтобы видеть, какие трудносги пред 
ставляет нам программа обобществления нашего сельского хозяйства 
и-.сколько раз наш разум и воля должны быть направлены против %т~
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чемия, со стихийной силой слагающегося в окружающей нас с.-х, об
становке.

Однако, самая глубина -переживаемого нашим крестьянством кри 
♦иса может служить надежной порукой успешности дальновидной., 
■родуманной и решительной 'Социализации сельского хозяйства. Наше 
иередовое крестьянство уже и теперь все более и более отчетливо на 
•гинает сознавать, что вне этой программы его ожидает лишь дальней
ший пауперизм и вырождение или жалкая роль рабочего скота, на
ходящегося в услужении иностранных хищников. Скептики «е должны 
забывать, что сами революционные события являются необычайными 
ускорителями лросветвления человеческого сознания. Тот опыт, кото
рый проделало наше крестьянство в трагической обстановке борьбы 
между властью советов и властью царских генералов, является наи 
лучшим учителем жизни. Настроение крестьянской и казацкой моло 
дежи, жадно прислушивающейся к той правде- жизни, которая звучит 
для нее в бесчисленных прямых литературных и устных обращениях 
«орцов за советскую власть, и которая кровью своей запечатлела свой 
горячий отклик на эти призывы, -'наглядно показывает нам, какие 

' многообещающие всходы растут на крестьянской ниве. Даже г.ысне 
'  убежденные идеологи буржуазных методов хозяйства, каким являлся 

покойный проф. Гриневецкий, не могли не признать, что «глубока» 
революционная встряска всех народных масс, рост их материальных 
потребностей и духовных запросов» являются одним из наиболее бла 
гоприятствующих факторов нашего грядущего хозяйственного под 

. ема. О цтивая валютное значение продуктов сельского хозяйства п ро  
фессор Гоголь-Яновский совершенно прав, когда - утверждай .

«Про изведен ия сельского хозяйства не только будут един стае:* 
«мм источником существования, но на ряду с немногими продуктами 
сильно расстроенной добывающей промышленности (горной и лес 
ной), будут служить единственным рессурсом для товарообмена с 
другими государствами, которые будут ввозить н Россию сном; фа 6-ом 
каты и изделия обрабатывающей промышленности. Бее это вычете 
взятое создает условии весьма благоприятные дли поднятия проодво- 
адтельносги русского сельского хозяйства, для интенсификации си
стемы земледелия, для улучшения его техники. Смело можно утвер
ждать, что еще никогда не было момента более благоприятного для 
«роведемия всякого рода улучшенных приемов техники сельского хо-- 
«Шства,. так как ' земледельческое население с небывалой ранее чутко 
стью склонно воспринимать в настоящее время все советы и указания, 
намечающие- тот или иной выход, те или иные пути из создавшегося 
критического положения, полного несоответствий, устарелых и' отжив- 4 

мпйх,форм «'приемов техники хозяйства с современными трббовашйми 
..ЖИЗНИ. Указанная восприимчивость дере»Чи ко всякого р о д а 'приемам 

; Улучшения техники земледелия, помимр общих психологических нред- 
Чрн'ылок- усиливается, с одной стороны, благодаря наличию, и деревне

«

Пленных, вернувшихся из германского н австрийскою плена* *де о н а  

вплотную соприкоснулись -с более высокой с^-х. культурой и не могли 
не приобщиться к ней, а, с другой стороны --благодаря наплыву ** дг- 
ревне более развитых рабочих городской и фабричной -|ром**- 
тленности».

Проф. А. И. Угримов, б. председатель московского о- ш  сонь Опрвтшт ^  
окого хозяйства, в своей работе для Гоелро, отчетливо обрисовы 
вает' почему механизация нашего сельского хозяйства в самом игкро- ш»»етва се р» 
ком масштабе—а, следовательно, и &го мектрифи»кадия ^должн 1̂ 
явиться нашей очередной задачей. Он пробует подойти к выяснена.»» 
этой проблемы с точки зрении особых климатических, почвенных и 
биологических условий, характерных для русского сельского хозяй 
ства.

«Огромная земледельческая территория России по своим ллч;- ««***. 
ственно-историческим условиям климата н почвы .дает нам три основ
ных явления1.. .

а) большое и излишнее количество влаги на тяжелой и в огром- 
ном количестве пространства малоплодородной, подзолистой гючны, 
с близко стоящими подпочвенными водами на севере, северо-востоке 
и. северо-западе России;

б) резкий недостаток влаги на плодородных, главным образа», 
черноземных почвах, с крайне малым запасом подпочвенных: вод  не 
яостоке, в Поволжья н юге;

в)  достаточное количество влаги, как по вы падении) и распреде
лению осадков, так и по почвенному запасу на легких, плодородных 
землях сравнительно в  меньшей части России— на ю го -зап ад е  -и часть** 
западе.

Почти ежегодная гибель урожаев то ® гом, то а другом-районе 
исключительная чувствительность их ко всяким погодним отклонениям
к осадках, определенно ставит дальнейшее развитие сельского хозяй-’ 
ства в зависимоеч о о г. нлиппин м  водный, режим».

Отсюда вытекает необходимость твердого государствен!*^® вйй- 
на мелиоративных раб о?, последовательно и непрерывно нрбвОдимМЧ 
но различным районам заболачиваемой и засушливой России.

«Коренные земельные улучшения, .проводимые а государства  
мом масштабе-—должны потребовать больших затрат, как на матери
альное' оборудование, так и '«а живую рабочую силу. Эти затраты 
во всяком случае будут выгоднее и экономически целесообразнее, 
если они будут иметь:

а) во-первых, такое оборудование районных мелиоративных- ра
бот, которое, при громадном недостатке рабочих рук и ж и в о г о  инвен 
харя, м о г л о  бы заменить их самым широким и подвижным, примене
нием механической силы; б) во-вторых, такое оборудование, которое 
одновременно с этими мелиоративными работами и но уошом .елдг-
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(ас по окончании их, могло бы быть постоянно и длительно исполь
зовано для местных, с.-к. и индустриальных целей. Сравнительно лег
кое перенесение мощных источников добываемой энергии на расстоя 
ния, в отдельные места мелиорируемых земельных площадей и раз
дробление мощных токов этой энергии на большее или меньшее по
глощение ее при самых разнообразных видах ее механического ис
пользования, естественно, приводит нас к убеждению снабдить в са
мом широком масштабе оборудование районных мелиоративных ра
бот электрической энергией», *

Обращаясь к анализу наших почвенных условий. А, М. У гримов 
отмечает:

«Почему же в те годы, когда общие климатические условия и вы 
ладение срсадков, нужное для нормального произрастания растений 
благоприятны, .почему и тогда урожаи наши в среднем не превышают 
70 пуд. хлебных сборов с десятщвд? Это означает пониженное плодо
родие почвы, даже такой почвы, как чернозем. Это означает отсут
ствие культурной шочвы... Нужно помнить, как основной принцип, что 
‘«алеющиеся в почве запасы плодородия—ее питательные , вещества— 
накопляются и становятся доступными растению в зависимости от 
физического состояния их почвы. Правильностью и своевременность!» 
•наработки вместе с тем корректируется недостаток и излишек влаги 
усвояемость удобрений, быстрота и медленность всех почвенных про
цессов.: а потому всякий недостаток в живом и .мертвом инвентаре, ко 
торым обеспечивается интенсивная и правильная обработка земли 
является непоправимым .нз'яном, расслабляющим весь земледельче
ский организм страны...»

Но как для ближайших лет, так и для дальнейшего ' строительств* 
вельского хозяйства в России радо учитывать одно весьма неблагопри 
■«гное ч трудное условие, требующее специального учета.

«Наш вегетационный период от морозов весной до морозов осенью 
несьма ограничен, к  особенно короткая весна заставляет в этот сроч 
■•(ый период втиснуть огромное количество труда и средств,—главным 
образом, дли своевременной обработки почвы. Теперь, при исключи
тельном ухудшении и количественно и качественно инвентаря,; целе 
«юобрэзная и своевременная обработка земли почти не выполнима.. 
^Остается один путь механизация в самом широком масштабе. Трак 
• оры или электрическая энергия—это, вопрос специальной техники, 
но ясно, что «о многих районах, где электрификация должна осуще
ствляться не только в целях обработки почвы и уборки урожаев, но 
и целях мелиоративных и индустриальных и там, где топливо и белый 
уголь создают условия для получения электрической энергии, широ
кое использование ее для всевозможной замены живого инвентаря. 
должно иметь определенное место и должно войти я план электрифи
кации России Вместе с тем своевременным является' стать на новый 
дуть оценки самого живого рабочего инвентаря как силы в
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«тве определенно убыточной и если необходимой, го требующей вся 
ческого сокращения с заменой силой механической. Строгое проведе
ние этой точки зрения, прежде всего в государственных советских хо
зяйствах, быстро поднимет их производительность, в  первую очередь 
огромным сокращением непроизводительной посевной площади овса, 
равно полевых и луговых трав с обращением их преимущественно под 
интенсивные культуры продовольственных и промышленных растений.
» трав и кормовых культур не для кормления своего рабочего скота, 
я, главным образом, для производительного—племенного, молочног ■ 
и мясного, с открывающейся, таким образом, возможностью массо
наго его увеличения и улучшения.

Живой инвентарь в настоящее время продолжает исчезать, а' 
громадный неурожай трав этого года еще больше уничтожит ре толь
ко огромное количество взрослого скота, но, главным образом, мо
лодняка, усиливая безлошадье на 'долгие годы, а потому только ши
рокое применение механической силы и подведение электрической 
энергии может проложить путь к выходу из критического положения 
сельского хозяйства, стиснутого естественными тисками нашего су
рового климата и придушенного не менее суровой хозяйственной раз
рухой.

регулирующим началом для сохранения плодородия почвы, доя 
иравильного и постепенного использования его является многополь
ный севооборот. Разные растения питаются различно; одни берут боль
ше одних питательных веществ, другие больше нуждаются в других, 
у одних растений корни распространяются ближе к поверхности поч
тенного слоя, у других проникает вглубь; на последовательной смене 
разных растений с своевременной и целесообразной отдачей и при
бавкой земле удобрений взамен вытянутых из нее растениями пита
тельных веществ— устанавливается равновесие в плодородии правиль
но обрабатываемого поля. Вместе с этим, при многопольном севообо 
роте, когда на полях не два-три растения (рожь, овес и немного кар
тофеля, а остальное пар), а несколько (рожь или пшеница, картофель 
свекла и турнепс, овес, клевер, лен и друг, и небольшой пар, а то вовс1- 
его нет)—хозяйство терпит меньше риска; неудачный год для хлеб
ных, зато удачный для картофеля; мало трав, да выручает свекла и 
турнепс или при этом уродился лен; а при хищническом трехполье, и 
оожь, и сшес, коль весна засушлива, пропадают, да и выращиваются 
•ни на том же поле каждый третий год, вытягивая все из того ж; 
«ерхнего слоя все те же питательные вещества— при таком севообо
роте и истощение почвы, и гибельный риск хозяйства от климатиче
ских условий всегда налицо. Суровая необходимость момента... и про
довольственная нужда, не удовлетворяемая при затруднении транспор
та, заставляют, особенно в потребляющих губерниях, стремиться к 
увеличению посева корнеплодов, к распашке бросовых земель, к рас-

Сев<м>6»«от
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ширенню посева хлебов, сеять просо, гречиху—все, что только может 
увеличить запас продовольствия. Засев разных растений с более слож
ными севооборотами, начавшийся еще до войны, в ближайшем буду
щем должен приобрести массовый характер, но недостаток живой си
лы, которой требуется больше при- сокращении пара и введении кор
неплодов с глубокой пахотой, са.мым неблагоприятным образом за 
держит это крупнейшее техническое и экономическое мероприятие. 
Не дремля, решительно и широко должно государство найти средства 
создать скорее новые источники силовой энергии и подвести ее к зе 
мледельческим хозяйствам.

Климат И почва составляют ту среду, в которой растение 
■сильнее или слабее проявляет,свои физиологические и биологические 
свойства, ’ Приспособленность, пригодность или непригодность тех 
«ли других сельско-хозяйственных растений к климату и почве различ
ных районов составляет новый могущественный фактор урожайности. 
Поэтому селекция и семенное дело, его оценка и перспективы ставнт 
в определенную з а в и с и м о с т ь  дальнейшее развитие сельского хозяй
ства на всем, протяжении земледельческой ‘России. Нужно указать, что 
'лти перспективы семенного дела по истине колоссальны. Разнообра
зие иочвенио^климатических условий от Северного Ледовитого Океа
на и до Южного моря дают богатейший материал различных видов н 
различных биологических свойств наших сельско-хозяйственных рас
тений. Семенное дело в Росссии—дело новое, только нарождающееся 
н смысле его систематического научного и практического изучения. 
Но тот сырой материал, который дарит уже в некоторых отношениях 
природа, дает полное основание оценить перспективы этого дела. Ока
зывается, что в ряде случаев именно суровые и неблагоприятные усло
вия нашего климата и почвы уже выработали для некоторых сельско
хозяйственных растений такие биологические их свойства, которые 
создают им совершенно исключительно не только в России, ко и ни 
мировом рынке положение.Так. например, лен как раз 'то растение, 
которьЫ перед войной питалась вся мировая промышленность почти 
исключительно из России (80% всего выращиваемого в странах льна) 
и которое должно иметь для Республики огромное валютное значе 
яие, а для внутренней промышленности не меньшее народно-хозяй
ственное—-этот лен. выращенный, главным образом, в Псковском 
льноводном районе представляет собой как для фабричной обработки, 
так, в особенности, для урожайной устойчивости особенно ценный 
материал. Этот лен, перенесенный в услозиях климата и почвы за- ' 
падных стран, быстро теряет свои свойства «льна долгунца» и потому 
семена его должны быть возобновляемы из России. Несомненно, что 
климат и почва играли для распространения льна в северо-западной и 
северной части средней России решающую роль, заставляя в послед
ние два десятилетия по экономическим и агрикультурным условиям, 
сокращать его посевы во всех других странах за счет развития их ж
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■территории России. Подобными же исключительными свойствам.» 
обладает вятский и уфимский красный клевер, семенами которого * 
последние годы перед войной были сильно заинтересованы американ
цы и датчане, вывозя их в возрастающих количествах. Оригинальны 
ми ценностями о б л а д а ю т  и многие сорта, особенно сибирских пшг-.. 
ЧИЦ. семена украинской сахарной свеклы и других растений.

Семенное дело среди ряда специальных работ требует для себя 
« большого количества специальной механической работы, главным 
образом, очистительных и сортировальных машин. Работа эта должна 
оъгть весьма тщательной и точной с удобным регулированием скорости 
^ашин, с их остановкой и пуском в ход. Подведение сюда элёктриче 
*.крй энергии является сугубо пригодной как для сокращения живой 
Рабочей силы, так и по существу приемов работы, с семенным мате
риалом. Огромный недостаток семян всех сельско-хозяйственных рас 
тений и почти полное отсутствие квалифицированного улучшенного 
и тем более сортового материала имеет Своим неминуемым последг 
‘-твием понижение урожайности; распределение из центра имеющегося 
теперь материала весьма разнородного я  безымянного не может в на
стоящее время совершаться с агрономической целесообразностью, с 
Предварительной оценкой наибольшей пригодности распределяемых 
семян для того климата и почвы, где их будут высеивать; чем более 
будет понижаться качество семенных материалов, тем больше будет 
ощущаться и сознаваться необходимость поставить семенное дело на 
рациональных агрономических обоснованиях при самом у п о р н о м  нме 
шательство в это дело государства.

Переходя к животноводству, различаем. ,с одной ^стороны, 
скот рабочий для использования в самом сельском хозяйстве, 
с другой—скот, дающий рыночный продукт—мясо, молоко и пр. Со
вершенно ясна задача экономической выгоды возможного сокращения 
Рабочего скота, поскольку он является источником рабочей силы. >

С сокращением этого вида скота связано и сокращение нужной 
*дя его прокормления огромной посевной площади (главным обра
зом, овсяное поле) и обращение ее под  площадь продовольственных 
**ли промышленных культур, обеспечивающих жизнь человека.

Держание.рабочего скота, как источника навозного удобрения. 
че выдерживает критики, в виду, с одной стороны, возможности, если 

во всех, то во многих значительных случаях заменять навоз искус
ственными удобрениями в комбинации со сложным севооборотом, я 
с Другой— при севообороте, с кормовыми полями и корнеплодами дер
жать значительно больше продуктивного скота молочного и мясного. 
Вся выгодность такой перспективы построения хозяйства теснейшим 
образом связана и толцко возможна при самом широком применении 
Механической и, в частности, электрической энергии, передаваемой на 
Расстояние как на пространство того же хозяйства, так и в целый ряд 
Разнообразных хозяйств целого района.

Жяшпвм*



В настоящий момент идет речь, конечно, не о дальнейшем сокра
щении рабочего скота, а о самом широком государственном развитии 
механизации сельского хозяйства, без чего восстановление его уже при 
настоящем положении, а тем более его дальнейшее, мощное развитие, 
не осуществимо. Чем большее развитие получит и должно получить 
промышленное скотоводство, а, в частности, .молочное дело, тем боль
ше удобства и выгоды в применении электрической энергии в этой 
отрасли хозяйства, так как правильное, гигиеническое и обильное во
доснабжение, регулярность, чистота и точность в приготовлении кор
мов (работа корнерезок, жмыходробилок, соломорезок), большая 
точность и- опрятность работы молочных машин (сепараторов, масло
боек, разливочных и пр.),—все это самое удобное поле применения 
именно электрической энергии, без которой во многих случаях явится 
в ближайшем невозможным создание тех условий интенсивного сель
ского хозяйства* без которого наша страна и народ обречены на даль 
найший голод, вымирание и порабощение .

Отметив, таким образом, основные моменты климата, аючвы. 
ухода за растениями и животноводства, которые с разных сторон 
дают неизменно положительные указания для быстрейшего и возмож 
но широкого проведения электрификации в русском сельском хозяй 
стве, проф. А. И. Угримов, вместе с тем, (подчеркивает неоценимые, нег 
иоддающиесся простому и быстрому учету, поистине колоссальные 
выгоды, которые дает для хозяйствующего человека электрификация', 
сокращая огромное количество его труда и времени, ныне затрачивае
мого и размениваемого на примитивные'работы домашнего обиход* 
Только таким путем мы сможем быстрейшим образом поднять прши 
женный этими притупляющими домашними работами тип крестья» 
ских работниц и работников до развитого уровня их городских со 
братьев.

эяад^ификацм Бадели’ как°й  первоочередной задачей является мелиорации
«о работам сот- проводимая в широком масштабе по соображениям .проф. А. И. Угри 
рудников Гоэгро мова. I
проф. А. Длит- ,
рмева и к*«тя- еше большей конкретностью значение мелиорации и электри

нова. фикации развернуто работами таких видных -специалистов-агрономок 
какими являются проф. Дмитриев и Костяков.

Громадное государственное значение осушения заболоченных 
земель, лугов и болот в северной, центральной и западной частях Ро<: 
«ии и орошения земель в южной и юго-восточной России, но повсюду., 
главным образом, в целях превращения их в специальные кормовые- 
площади,—вытекает прежде всего из той громадной площади земель, 
которая, таким образом, м. б. брошена в с.-х. культурный оборот.

Так, для области осушительных работ, тЛ .  в районах сеЕерном 
центрально-промышленном и полесском в круглых числах насчиты
вается заболоченных * и болот свыше 15 милл. десятин, в ср'ед*

*ем 5—6% всей з е м е л ь н о й  площади этих районов. В этот подсчет не 
«ходят з а б о л о ч е н н ы е  и заболачивающиеся луговые н пастбищные 
угодья на м и н е р а л ь н ы х  почвах, так называемые луговые «бросовые 
земли». Площадь их чрезвычайно велика и в общей сложности состав-: 
•чяет не менее 30—50% площади болот, т.-е. 5— 7У> милл. десятин.

Суммируя все губернии области осушения и все земли в нем ну
ждающиеся, МЫ получим цифру не менее 30— 40 милл. десятин. Анало
гичный подсчет для районов орошения показывает, что здесь мелио
рации ждут до 8 милл. десятин.

Если вспомнить, что многовековым- трудом российское крестьян
ство освоило всего 100 милл. десятин пахотных земель, то мы придем 
Л тому выводу, что от успеха мелиоративных работ зависит увеличе
ние культурного земельного фонда по самому осторожному расчету 

менее, чем на 30%.
Второй причиной, обусловливающей громадное значение мелио- 

раации, является большая ценность, в смысле с.-х. возможностей, зна
чительной части подлежащих мелиорации земель.

По скольку сюда относятся сфагновые, торфяные болота, осуше
ние их совершенно необходимо в видах рационального торфяного хо
зяйства для тепловых надобностей, с перспективами использования в 
д ал ьн ей ш ем  и в сельско-хозяйственном смысле.

Но, по крайней мере, 15—20 милл. десятин следует признать не
посредственным, особенно ценным об’ектом с.-х. культуры. В низмен
ности, ложбины и речные долины процессами смывания и в?лмывания 
веками сносились с более возвышенных частей рельефа такие основ
ные элементы жизни растений, как известь и фосфорная кислота. Раз
ложившийся перегной обеспечивает богатства этих почв азотом. По 
своему природному положению, утверждает проф. А. Дмитриев, со
ставу и увлажнению 'земли эти особенно пригодны для луговой куль
туры. Для этого рода использования, это—лучшие земли, тогда- как в 
настоящее время мы работаем на землях худших, более бедных.

Можно считать совершенно установленным, что наиболее рацио
нальным 'способом культуры заболоченных луговых земель является 
распашка их и превращение на 3—4 года в поля, с посевами яровых 
хлебок, овса с викой или пелюижой, корнеплодов или картофеля с 
«оследующим засевом смесью многолетних луговых трав.'Таким пу
тем луговые болота, бросовые земли и совершенно запущенные сено
косные угодья превращаются в цветущие' и высокопроизводительные 
луга и пастбища. Соблюдение‘элементарных правил культур-техникн 
обеспечивает здесь на долгие годы чрезвычайную устойчивость высо
кой урожайности.

Такие земли— огромный кормовой фонд Р. С. Ф. С. Р., перед ко
торой возрождение развития животноводства стоит очередной и не
отложной задачей. Пёрехо'д к стойловому содержанию скота— одна из



необходимых предпосылок совершенной утилизации навоза и разви
того животноводства. Однако, решение вопроса исключительно в этом 
направлении, невидимому, исключается целым рядом соображений 
Но даже исчисляя стойливый период всего в 6 месяцев найдем, что на 
голову скота при условии применения гуменных и некоторых доба
вочных кормов необходимо иметь 150—200 пудов основного корма— 
сена. Проф. А. Дмитриев приводит следующие поразительные данные 
относительно действительного обеспечения скота в царской России в 
до-военное время:
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Северный район:

Центрально-Пром;

Южно Донецки V. 

Районы орошения:

, Петроградская гуО. . на голову
1 Новогородская „ . . 51 . »1 V
1 Вологодская „ . . 5 0  „ П  V

1 Витебская „ . . 35 * п «
Московская г . . . . . . на го л о в у
Тверская „ ................. . . 4 0 .0  „ У) п
Владимирская ................. . . 3 4 .6  „ » •
Костромская ................ « п
Я рославская .................... . . 4 3 .0  „ п и

Нижегородская................ »  .11

Рязанская .........................
Смоленская ..................... . . 2 * .3  „ Г> '»

1 Минская. . . . . . . . . . 2 9 .3  „

1 Могилевская .................... Я »

Полтавская........................ .  . 12.1 „ т> *

Саратовская * ................. .  .  5 8 „ И 1'
Самарская ......................... .  - 19 О „

1 Хере некая ..................... .  .  9 .6  . »  *»

Эта таблЛха наглядно показывает, почему скот наш обречен ш  
жалкое прозябание. Животноводство стран Зап. Европы уперлось в 

пастбищный вопрос, как в тупой угол. В стране, где нет пастбищ или 
где последние илохи и некультурны, нет возможности выращивать 
здоровый и крепкий молодняк. Можно ли удивляться .что за последние 
25 лет до войны наше животноводство в лучшем случае стояло н а  

одной точке?
Ясно, что, имея такую неустойчивую основу, наше животноводство 

должно было сильно пострадать от после-военной разрухи. Транс- 
портно-продовольственный кризис последних лет заставляет лихора
дочно бросаться на распашку под зерновые посевы последних пере
логов и заполосков, сводя к еще большему минимуму сенокосы в 
пастбища. Но и ранее наблюдался тот же процесс постепенного сдвига 
распашек с водоразделов и склонов в низины и долины рек. Усилен
ное использование подобных частей рельефа ведет к быстрой порче 
их поверхности, уплотнению и заболачиванию их почвы, благодаря 
чему коренным образом нарушается их водный и воздушный режим, 
В частях наводораздельных усугубляется суходольность, в частях ни
зинных—резкая избыточность увлажнения. Зависимость от погоды 
приобретает катастрофический характер. Мелиорация становится все 
более и более насущной необходимостью. Точные подсчеты проф. 
А. Дмитриева позволяют притти к следующим основным круглым

, 
.

Шифрам. В расчете на до-военное количество скота недобор сена во 
«сей области осушения сводится к 1885 милл. пудов в год. Этот де
фицит в размере, примерив, 1 Миллиарда пудов может быть покрыт 
Развитием нолевого травосеяния и искусственными лугами второ- 
°чередных мелиорацйй. Среднюю урожайность многолетних луговых 
^Ультур можно принять в 200 пудов. В таком случае, 4 милл. десятин 
Т и р о в ан н ы х  земель дали бы возможность покрыть дефицит в 
Размере 800 милл. пуд., в год. Мы видели, что в резерве земель и з л и т 
о г о  увлажнения имеется фонд в размере от  15 до 20 милл. десятин, 
м°гущих быть обращенными непосредственно в кормовые площади, 
^аким образом, масштаб возможных достижений здесь громаден, ибо 
^миллионный резерв уже обеспечивает при использовании 3 милли
м а  пудов сена в год. Таковы перспективы нашего животноводства, 
*» следовательно, в первую очередь широкого снабжеия народных 
^эсс молочной и мясной пищей и основными продуктами технологии 
органических веществ, которые связаны с судьбами наших мелиора
тивных-работ. Само собой разумеется, что тем же путем разрешается 

I * кризис в тяговом скоте и в получении достаточного количества на 
I *°зного удобрения. Г1роф. А. Дмитриев с бодрой уверенностью оцени 

*9ет условия реализации этой гигантской работы в обстановке 
**• С. ф. С. Р.:

«Новые условия земельного быта ставят для специалиста мелио- 
^тора ряд новых организационных заданий, разрешение которых » 
*их новых условиях землепользования должно признать вполне воз
можным... Земельно-мелиоративные работы в части гидро- и культуро- 
Т(|Хнической неминуемо выходили за пределы площади одного хозяй 
*гва затрагивали интересы групп хозяйства». Между тем, частно
владельческий земельный строй ставил непреодолимые препоны этого 
РоДа работам. «1) Крупные луговые массивы принадлежали нередко 
крупным же земельным собственникам, использовавшим эти угодья, 
4 Равно и местное население, путем сдачи сенокосов в аренду. Владель
ц е 'э т и х  угодий, получавших за аренды весьма высокие цены, ничто 

Вынуждало производить на этих землях какие-либо улучшения, кро- 
самых простейших—раскорчевка и расчистка кустарников. 2) Так- 
нередко крупные луговые или болотные луговые массивы или 

^Йоны были в общинном пользовании... (нескольких селений^. Ини- 
^ а т и в а  отдельных лиц или селений всецело тонула в общей косности 
** темноте хозяйствующих ма.сс и парализировалась способом владе- 

землей. 3) Иногда... земельный массив... был разделен на ряд част- 
Ь1)с владений.,. Здесь дело организации улучшений тормозилось не 
еНее, чем в приведенных выше случаях тем, что, во-первых, хозяй- 
венные интересы и соображения различных хозяев были различны 

0 своему существу, во-вторых, в массе у большинства хозяев не было 
°кимания хозяйственно-экономичебсого значения мелиорации,

8*
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в-третьих, не было привычки, навыка в ведении к о оп е ративн о т  о вар»! 
щеского дела.

4) Мелкие обособленные участки, .принадлежавшие одному ъ'я& 
дельцу или обществу в тех случаях, когда установление на них водног-' 
режима было технически возможно вне зависимости от более крупно# 
площади, улучшать и культивировать было значительно легче, но пр* 
осуществлении этих культур нельзя было или не стояло применять б-!' 
лее усовершенствованные орудия, а сама культура не могла иметь-:] 
большого улучшающего влияния на более значительную группу х о 
зяйств, Весь результат улучшения сказывался лишь на данном хозяй
стве или в небольшой обособленной группе хозяйств».

Условия советского государства дают возможность совершенно 
иного подхода к делу.

«Очень часто... луговые угодья, расположенные в какой-нибул1' 
части речной долины или водораздельной низменности, служили 
источником сена для округа в десятки, а иногда и сотни верст. ПримН 
ром могут служить поймы больших рек и их притоков, приозернь^'] 
пожни... Районы эти питают не только сотни и тысячи к р е с т ь я н с к я 'ч  
хозяйств, но и крупные городские центры и армию...

Эти массивы, имеющие значение, как определенный фактор вор:] 
ганнзации хозяйств целого района, есть достояние государства.- 
Предоставление права пользоваться кормовой массой с крупной?- 
абсолютно лугового массива окружавшим его-хозяйствам, не имей1' 
щим в этом массиве земельной доли, тем более, справедливо, что 6°' 
1-атство почв этого массива в силу процессов смывания, сноса и рз^ 
творения снесено с окружающих его более высоких частей рельефа- 
охватывающих десятки и сотни квадратных версг.

Таким образом, возникает необходимость выделения из частно*4’ 
нользованин и обобществления крупных луговых массивов, с разДе 
лени ем их по значению на государственные, губернские и волостные--' 
Раз это так, новый строй, стремящийся к обобществлению произвоД' 
ства... в отношении земельных мелиораций, несомненно, дает в наш-1 
руки новые возможности, открывает новые творческие пути.

Если очередной задачей государственной политики и деягеЛ1’' 
ности является обобществление производства, а выполнение земеЛк 
иых мелиораций и правильное ведение обширных луговых культур •]С 
возможно без подчинения интересов отдельных лиц и групп интерес^ 
более крупного коллектива..., то должно признать, что земельны- м'" 
лиорации, общественные луговые и болотные культуры, обществ^'"’ 
ные пастбищные хозяйства нужно рассматривать, как первую сту.пг^ 
к обобществлению с.-х. производства. Осуществление этих крллек’̂ ]  
вов наиболее просто и более возможно, чем дальнейшее, более гяУ' 
боко проникающее в строй хозяйства, обобществление других его 
раслей. Обобществление земельных мелиораций и пастбищного и О’ 

гового хозяйства должно быть первым шагом к обобществлеьИ'^

•Обработки, полей, а в дальнейшем и животноводства, молочного хо
зяйства я  т. д.

Вопрос о мелиоративных товариществах в настоящее вре,мя по
ставлен государственной властью на очередь и в ближайшем будущем 
*ы будем в состоянии развить в этом отношении самую широкую дея
тельность,.. Мы видим, таким образом, что как новый земельный строй.

и все государственное устройство в его целом, с его принципом 
нсеобщей тр у д о в о й  повинности, стремлением организовать, распре
делять и направлять в определенные ударные места труд массы граждан. 
с возможностью двинуть в известном направлении всю финансовую, 
Материальную и техническую мощь государства— открывает для зе- 
нельно-мелиоративного дела нерграниченные возможности, которые и 
Должны быть использованы .со всем,напряжением нашей организаци
онной и творческой энергии».

Несомненно, что на этом пути нас ожидают большие трудности. 
Ьлижайшая ситуация такова, что расчитывать на добровольный и до
статочный приток людской и лошадиной силы не приходится. До 80% 

I -работ составляют работы земляные, сопряженные с перемещением 
Г •'•юльших масс земли. Часть работ, как-то: расчистка русл рек, спрям

ление их. чистка крупных осушительных, каналов и друг., совершенно 
* Йе но плечу ручному способу. Отсутствие свободных рабочих, затруд

нительность массового передвижения, создание, должной жизненной 
■обстановки па местах работ, неизбежность опереться на мало пронз- 

| Родительную трудовую повинность -все это ребром ставит вопрос о 
Механизации работ. ' ..

Детально останавливаясь на этих работах, в последнем сч«те. 
Тфоф. А. Дмитриев «риходит к таким же выводам и с точки зрения 
«ультур-технич ееких потребностей: «Наконец, работы культур-техниче- 
>'кне; • -раскорчевка, планировка, распашка—требуют большого количе- 
цтуа хорошего инвентаря--лопат, топоров, мотыг, плугов и проч. Рас- 

I иггывать на его получение в размерах, удовлетворяющих потребности, 
не придется еще очень долгий период времени, почему переход на ме
ханизацию, на работу крупных приборов (напр., тракторное нахание), 
Фолее легкую, требующую иного оборудования, улучшающую самую 
технику дела и .его технический результат, представляется тем более 
необходимом.

Раз принцип механизации должен быть принят, то из всех видок 
механической энергии, в условиях земельных мелиоративных работ— 
Электрическая энергия является наиболее удобной и применимой».

-• Необходимо подчеркнуть, что сооружение районных электриче- 
Г'Чсих станций на торфяных болотах, диктуемое нашей общей эконо 
! **ической ситуацией, дает превосходные опорные пункты для мели о 

дативных осушительных болот.
Первоочередными мелиоративными работами должны будут



явиться мелиорации губерний Петроградской, Новгородской, Пской' 
окой и Витебской в Северном районе, и губерний Московской, Влади
мирской, Иваново-Вознесенской, Тверской, Костромской, Я рославской  
и Нижегородской в Центрально-Промышленном районе. 1,

Полесье с губерниями Минской и Могилевской, несмотря на то, 
что здесь давно уже начаты обширные мелиоративные работы, раз
витие которых в будущем обещает огромное количество экспортного 
сена, придется отнести во вторую очередь. В виду отсутствия здесь 
крупной промышленности, электрифицировать этот район пришлось 
бы исключительно для земельно-мелиоративных нужд, что, разумеется- 
на первых порах неприемлемо.

Полтавская, Черниговская, Киевская и Подольская губернии До 
нецко-Южного района явятся источником богатейших лугоио-болот- 
них земель. Но по общим государственным соображениям осушитель
ная мелиорация этого района все же должна быть отнесена во втору»' 
очередь.

Детальный подсчет обгема земляных работ и расхода электриче 
екой энергии приводит к тому общему выводу, что осушительная ме
лиорация потребует разверстки между районными электрическим* 
станциями Северного и Центрально-Промышленного районов в круг
лых числах около 80,ООО килоуатт установленной мощности. Полесье 
и Донецко-Южный районы в совокупности потребуют около 5 0 ,ООО' 
килоуатт машинных установок.

Работа проф. Костикова раевертывает детальную программу ме
лиоративных работ в районе орошения, т.-е. на юге и юго-востоке Рос
сии, в Туркестане и на Кавказе.

Предвидятся такие главные типы работ: обводнение площадей-- 
устройство прудов и связанного с ними лиманного и правильного оро
шения; правильное периодическое орошение интенсивных хозяйств; 
водоснабжение селений, причем попутно производится осушение от
дельных болот, плавней, лиманов и дрена орошаемых площадей. Н 
о т л и ч и е  о т  л г у » и и т » . я ь н ы к  м е д и о - п » т ж й  в с и л о н о м  

ходится резко разграничивать две области: 1) расход силовой энер
гии на производство самих работ, которые в*общем и целом приводят 
к таким скромным расходам электрической энергии, что их мож
но совершенно оставить вне учета при определении общей нагрузк» 
будущих районных станций; 2) силовой расход в целях последующей' 
эксплоатации мелиораций, дающий весьма значительные и колеблю
щиеся по районам нагрузки.

Проф. Костяков дает подробную картину оросительных работ 9 
каждом из районов с точным подсчетом количества потребных элек' 
грических багеров и их мощностей и общего расхода электрической 
энергии; соответствующие данные читатели могут найти в подлинной 
работе проф. Костикова, здесь же мы ограничимся только общими1 
•пфровьши итогами.
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Южные области могут дать постоянную эксплоатац’иониую на
грузку для электрических станций около ЮО,ООО лош. сил, район юго- 
востока 135,000 лош. сил, Северный К авказ—-20,ООО лош. сил, Закав
казье 60,ООО лош. сил, район степных областей— 10,000 лош. сил, Тур
кестан—около 140,ООО лош. сил, и, наконец, области Ферганская, Сыр 
Дарьинская, Самаркандская, Семиреченская и Закаспийская—-около
150,ООО лош. сил.

Таким образом, орошение превосходных земель этих районов мо
жет дать нагрузку для районных станций в размере около 500,000 ки
лоуатт.

Реализация этой работы даст решительный сдвиг в области ин
тенсивных хозяйств всего юга и юго-востока, гарантируя устойчивую 
и высокую урожайность этих хозяйств. Однако, в виду значительности 
заданий, разверстка нагрузки между отдельными станциями и выра
ботка порядка очередности могут быть произведены только в общей 
«вязи с государственными заданиями районным станциям, по сообра
жениям, вытекающим, из оценки общих экономических и государствен
ных условий районов.

Конец 19-го века ознаменовался событием величайшей исторнче- 
екой важности: в Германии впервые была осуществлена передача вы-сного хозяйства 
еоковольтной электрической энергии на расстояние свыше 100 вере* и 
были построены первые, так называемые районные электрические стан* равокиых мен 
ции. В отличие от местных городских станций, обслуживающих только тв**“н̂  СТ31+ 
чужды городского сплоченного населения и работавших на привоз
ном топливе, эти районные станции или помещались непосредственно 
по течениям рек, в местах удобного перепада вод и получали электри
ческую энергию путем  преобразования водной энергии- так называе
м ы е  гидроэлектрические станции,— или располагались в таких пунктах, 
где можно было с удобством использовать находящееся но близости
местное топливо.

Успехи техники токов высокого напряжения, дальнейший про
гресс1 теплотехники с тех пор совершили головокружительный под ем.
Германия может по праву гордиться тем, что она явилась родиной 
электро-централей дальнего действия, развертывающих перед челове
чеством столь широкие перспективы для использования громадных 
«кладочных запасов природной энергии и для решительного преобра
зования всех технологических процессов, но ни в одной стране прак 
тика электрических станций не проявилась в таком грандиозном мас
штабе, как в Соед. Штатах Сев. Америки,

Американские районные электрические станции в настоящее вре
мя уже передают электрическую энергию на расстоянии до 400 клм., 
н самый тип сооружаемых там станций и размеры работающих элек
трических и тепловых единиц приобретают ноистине монументальный 
характер. *
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Тем не менее внимательное изучение истории развития районных 
централей как в Германии, так и в Америке, приводит нас к тому неиз
бежному выводу, что в условиях капиталистического хозяйства .эте 
развитие наталкивается на такие противоречия, которые неразрешимы 
к пределах общественного порядка, опирающегося на частную соб
ственность. Косвенным подтверждением этой мысли уеж может послу
жить тот факт, что вопрос об огосударствлении районных электриче
ских станций не сходит со страниц европейской и американской пе
чати. Но сделать электрическую станцию государственной собствен
ностью—это еще далеко не означает устранения основных противоре- 

, чий, тормозящих ее планомерное использование. Постольку, поскольку 
государственная власть сама опирается на частную собственность, она 
окажется бессильной устранить те недуги, которые вытекают из су
щества частно-собетвеннических отношений, этого первоисточника 
всяких буржуазных государственных надстроек.

Совершенно иные перспективы раэвертыавются в том случае, если 
главное поле и орудие человеческого труда, земля «  ее недра, и те сти
хии природы. игра которых свершается на земной поверхности, из’ем 
лютея из оков частной собственности и об’являются общенародным 
достоянием. Но такой порядок до настоящих дней установлен только 
в одной из стран всего мира—нашей Р. С. Ф. С. Р., и поэтому мы впра, 
ве' ожидать, что глубина и масштаб воздействия наших районных элек
трических станций на все наше народное хозяйство и может и должен 
превзойти и европейские и американские нормы.

Начать '‘хотя бы с того, что мы можем подойти теперь к любому 
из источников природной энергии, отнюдь не справляясь с теми част
ными интересами, которые так или иначе связаны с различными фор
мами его эксплоатации, раз только научное убеждение приводит нас 
к выводу о необходимости расширенной эксплоатации в интересах 
обобществленного хозяйства. Приведем один образчик, достаточно ха 
растеризующий выгоды нашего положения. В том районе в течении 
Днепра, где мы предполагаем соорудить громадную гидроэлектриче
скую станцию у города Александровска, как раз в береговой полосе 
Днепровских порогов, были расположены имения различных придворг 
ных особ, которым гидротехнические-сооружения этой станции неиз
бежно угрожали бы некоторым частичным подтопом их земельных вла
дений. И хотя наш расчет ясно показывает, что максимальный под’ем 
воды может залить всего каких нибудь 8 тыс. десятин, и одновременна 
свыше 200 тыс. прилегающих превосходных, но страдающих от засухи 
лемель, путем мелиорации могут быть превращены в благословенней
шие уголки юга,—-с математической точностью можно утверждать, чт* 
дело сооружения этой станции при царском правительстве натолкну
лось бы на совершенно непреодолимые трудности.-

Не так легко в нашем недавнем прошлом можно было подойти 
и к использованию наших, казалось бы 'неисчерпаемых, торфяных бо^
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гатств. С одной стороны они лежали под тяжелым спудом громоздко
го бюрократического механизма центральной государственной власти, 
а с другой—-все более и более становились предметом ажиотажа и спе
куляции, гнавших земельную ренту на удобно расположенные торфяни
ки с неслыханной быстротой йверх.

Прокладка многоверстных электропередач, сообразуясь только с 
топографическими условиями местности и выгодами обще-экономиче- 
ского порядка, для нас не представит никаких затруднений, а между 
тем, чтобы урегулировать право таких прокладок в западной Европе и 
чтобы дать хоть какие нибудь средства для борьбы с многочисленными 
частными собственниками, земли которых неизбежно приходится за
трагивать при сооружении электропередач,— состаалены целые томи 
гражданского законодательства.

Тем не менее большинству районных европейских станций 'при
ходится нести значительные налоги для компенсации прав земельных 
собственников, владения которых пересекаются электропередачами 
Таким* образом, элемент земельной ренты неизбежно является прямым 
налогом на европейскую электрическую энергию.

Технические подсчеты наглядно показывают, что одним из самых 
важнейших факторов дешевизны электрической энергии является кон
центрация разнообразных видов электрической нагрузки, ибо'/таким 
п у т е м  выравнивается, делается более равномерной, вся станционная на 
Ф у яка 'и  одновременно возрастают так называемые коэффициенты 
использования технических станционных установок, пропорционально 
'растет'полезная отдача электрической энергии и сокращаются все на
кладные расходы на каждый, отпущенный в электрическую сеть, ки- 
аоуатт час. Однако, этот процесс привлечения разнообразных абонентов 
в условиях капиталистйчесКогб хозяйства, несмотря на явную выгод
ность для обоих действующих сторон, проводится в жизнь с большими 
потерями времени, путем упорной конкурентной борьбы и, зачастую.

непроизводительной затратой производственных средств'. Особенно 
интересные образчики в этом отношении дает нам германская практи
ка . 'Здесь одним из побудительных мотивов многих районных станций 
была та растущая нужда в с.-х. рабочих, которая стала наблюдаться в 
Германии одновременно с небывалым ростом ее промышленности и 
городов. Однако, с.-х. нагрузка имеет свои существенные неудобства 
для одиноко стоящих электрических станций, специально с.-х. назна
чения. Она сосредоточена главным образом на весеннее и осеннее вре
мя 'года и даже часы ее дневного использования резко отличаются от 
городской и промышленной нагрузки. Коэффициенты использования 
установок таких однобоких районных электрических станций настоль 
«о малы, что вырабатываемая ими электрическая энергия в условиях 
капиталистического хозяйства является сравнительно дорогой, и тем 
одновременно тормозится' и развитие таких станций и электрификация 
германского сельского хозяйства. А между тем эта размежеванность ив
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часам дня и временам года, с другой стороны, делает с.-х. нагрузку дд« 
районных станций, сочетающих ее с нагрузкой промышленной и транс 
■ортной, как раз чрезвычайно удооной: большие районные станции1 
.могут воспринимать электрификацию больших с.-х. районов, даже н? 
увеличивая мощности действующих машин, а лишь используя их не
вольные простои. Но об’единить нагрузку промышленности, транспор
та и земледелия при таких условиях, когда в прошлом, при общей анар 
хии капиталистического производства, обслуживание этих' подразде
лений производилось путем создания своих собственных частных уста 
новок, дело отнюдь не легкое. Каждый из собственников этих частно- 
владельческих станций будет смотреть на такое об’единение, как на 
прямое попрание своих собственнических прав и всячески ему проти
виться, что мы и наблюдаем в практике германского электрического 
хозяйства. Мертвое здесь схватывает живое, и пока немецкий пролета
риат не вырвет дело эксплоатации районных электрических станций нл 
рук всемогущих немецких электрических трестов, германский народ бу
дет продолжать н е с т и  им обильную дань в специальном налоге на элек 
трическую энергию, и электрификация народного хозяйства в Германии 
будет продолжать тормозиться и не оправдывать тех ожиданий, ко 
торые являются естественными, в виду теоретических успехов немецкой 
электротехники.

Другим могучим средством для правильного технического исполь
зования электрических станции может явиться целесообразная госу
дарственная регулировка самого потребления электрической энергии. 
За время войны под давлением обще-европейского кризиса топлива 
европейские правительства дерзнули на перевод часовых стрелок, ко 
торым достигалась громадная экономия а топливе при эксплоатации 
электрических станций. Но как только военная гроза на западе за 
тихла, вся европейская печать пошла в решительный поход против вся
ческих мер .военного времени, так или иначе посягающих на ничем не
ограниченную свободу ГОСПОД1 капиталистов всевозможного ранга и м а
стей. И поскольку владелец электрической станции является типичным 
частный собсшеиником, для которого успехи о .конкурентной оорыэе с 
собратьями по ремеслу являются решающими, он неизбежно должен 
< ообразоваться с такими частичными условиями электрического рынка 
которые отнюдь не являются согласованными с общенародными хо
зяйственными интересами. Между тем действительная регулировка ь 
потреблении электрической энергии должна сопровождаться с такой 
ломкой смен на фабриках и заводах, которые возможны только пр» 
чрезвычайно глубоком вмешательстве государственной власти в сфе
ру производственных отношений. Такого вмешательства не может быть 
впредь до той поры, пока государственная власть не перестанет только 
персонифицировать власть капитала.

Этих немногих штрихов достаточно, чтобы осветить наш основной 
тевис: если в условиях капиталистического государства районным элек-
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трическим станциям удалось р а з в и т ь  колоссальную деятельность по 
всестороннему вмешательству в трудовые процессы, то тем оолее пло
дотворной должна оказаться их деятельность при устранении проткно 
речий, п р и с у щ и х  частновладельческому хозяйству. Поэтому в наших 
районных станциях мы располагаем такими орудиями производства, 
которых не знает буржуазная Европа.

Мы только что видели, что условия районных электрических стая- 
ций при социалистическом хозяйстве должны обеспечивать гораздо бо- с, х
лее широкую популяризацию электрической энергии, а следовательно, 
в частности, и более глубокое внедрение ее в область сельского хозяй 
ства, чем то казалось бы возможным по его в общем отсталому 
уровню.

Однако, е в р о п е й с к а я  практика показывает, что электрический 
ировод и электромотор уже успели оправдать себя в целом ряде 
с.-х. операций и в таких областях производства, судьбы которых тес 
мейшим образом связаны с судьбами сельского хозяйства. Мы уже от
мечали мнения наших специалистов по этому вопросу и подчеркивали 
особо важное значение широких мелиоративных работ и -преимущество 
государственной организации их на электрической базе. Самое соору 
жение больших гидроэлектрических районных станций, создающих 
искусственный подпор воды, позволяет немедленно приступить к оро 
шению самотеком прилегающих земельных площадей, что особекн* 
яридется иметь в виду при проектируемых гидротехнических сооруже
ниях на Днепре, в Кавказе, Туркестане и Алтайской области. а * » * * » »

Не менее решительную роль игра-ет электричество и при- пройз- *сяуств*и«да 
ьодстве всевозможных искусственных с.-х. удобрений. Не говоря уже члшбгняА 
» применении электрической анергии в механических целях для тонко
го помола естественных фосфоритов и других видов минеральных уде 
брений, только дешевая электрическая энергия позволяет закреплять 
азот воздуха рядом специальных способов в форме новых конкурен
тов чилийской селитры, в настоящее время производимых в шиооковя 
м а с ш т а б е  районными станциями скандинавских стран « Германия.
Между тем значение минеральных удобрений в сельском хозяйстве на
глядно иллюстрируется нижеследующей табличкой, приводимой проф.
Д. Н. Прянишниковым:

1!
|| Б е л ь г и и . Г о л л а н д и я . Г е р м а н и я . Ф р а н ц и ; : .

.
Р о с с и я .

К о л и ч е с т в о  у д о 
б р е н и й  н а  1 д е е .

Г
|  21,4 п.

.
10,5 п. 8,8 п. 3,2 н. 0,39 п.

У р о ж а и  п ш ен и ц . 165 „ 1С2 „ 140 „ Я" 45 .,

Наше потребление чилийской селитры до войны не превышал#
•Л  0.4 фу и. по расчету на 1 десятину пахотной .ш л и .  к то время
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кдк в западно-европейских странах азотистые удобрения приме
нялись в позднейшее время во Франции, Англии. Дании и Италии в к о 
личестве 20—30 ф. на 1 дес. пахотной земли, а в Германии, Голландии 
и Бельгии не менее 80— 100 ф. *). Таким образом, потребление у нас 
азотистых туков, чтобы приблизиться к западно европейским условиям, 
должно бы исчисляться десятками миллионов пудов в год.

Самые методы добывания азотистых соединений из воздуха за 
последнее время претерпели ряд существенных изменений. Простейший 
способ- —сЖЛ1 ание азога воздуха в вольтовой дуге, которым норвеж
ские гидроэлектрические централи пользовались для получения так на
зываемой норвежской селитры (в 1915 г. в Норвегии было получено 
до 15 милл. иуд. этой селитры;, может быть в настоящее время приме
няем. лишь при условии исключительно дешевой электрической эиер- 
(ни. Получение азотистых соединений путем 'так называемого циан- 
амидного процесса приобретает все более и более широкое значение. 
В 1914 г. по этому способу работало уже 14 заводов, поставлявших 
около 18 милл. пуд. искусственных азотистых удобрений. Сильным кон 
курентом этому способу является получение так называемого синтети 
веского аммиака (способ Габера), дававший на заводах баденского со

дового и анилинового производства в 1917 г, уже до 30 милл, пуд это
го продукта.

Мы> привели эти цифры, чтобы наглядно показать, « каких гро
мадных итогах выражается в настоящее время мировое производство 
-азотистого удобрения, играющих для всей нашей северной нечернозем
ной полосы столь же решительную роль, какую должны играть ф осф а
ты для вашего центрального и южного чернозема. Какой из практикуе
мых в настоящее время в западной Европе способов получения азоти 
стых соединений окажется для нас н а и б о л е е  подходящим,—э т о  буде* 
»ависить от многих обстоятельств места и времени, но заранее можнЬ 
предвидеть, что при современном положении нашего сельского хозяй
ства и при ТОЙ важности, которую приобретает продовольственная 
проблема для новых слагающихся хозяйственных отношений, самая 
оценка выгодности методов производства этих удобрений будет суще
ственно отличаться от оценки западно-европейской. С большой веро-- 
я та остью можно утверждать, что возможность массового получения 
искусственных азотистых удобрений для нас явится решающей, и для 
.удовлетворения ожидаемого спроса придется работать всяческими пу
тями, лишь бы поскорее исполнить эту очередную задачу. Но в таком 
случае нашим районным электрическим станциям придется развить л 
эгом направлении самую широкую деятельность,

Нс-с.у отря на сравнительно небольшую практику электрических'
-машин и аппаратов в земледелии. « немецкой технической литературе

) Доклад Р. | .  1'нляк/. (С.-х. «яагви ц. гон. яксюергов».

дли целого ряда этих аппаратов мы имеем в настоящее время точно
установленные данные.

Здесь, нам, хотя бы в немногих словах придется коснуться тон
роли машин вообще, которую они играют в практическом земледелии.

Хотя с р е д н и е  цифры в этой области всегда приходится поправ
лять, в з а в и с и м о с т и  от конкретных условий, места и времени, тем не 
менее, они не теряют своего общего показательного значения. Нижесле
дующая табличка дает отчетливое представление относительно техни
ческого значения некоторых, особенно употребительных сел.-хозясгв
машин:

1 Нлощндь
обработ.

П е р с о н а л  п о тр еб ,  
д л я  о б е л у ж .  Маш.

П е р с о н а л  и р и  
р у ч н о м  т р у д е .

Э к о н о м и я  п р и  
м аш и н ,  о б р а ^ о т .

Р о д  м аш и н . земли ва
день в 
гектор М уж чи н. Ж е н щ и н . М у ж ч и н . Женщин М у ж ч и н . Ж е н щ и н .

М а ш и н ы  д л я  
м о т  ыж*-ния 
3,8 м е т р а  

ширины. 9 3 120 3

7

120

Сенокосилки 3,2 1 — 8

К а р т о ф е л е -  
у б о р .  м а ш и н ы .

Севоворошил 

З  ф И О О  'И С Т .  

К о р м о р е з к и .

1,25

8
П К Л Г О
16(Ю0

40000

1

1

3

1

10

32

40

41

16

1

1

29 

39 '

81 |

16

П а р е н ы е
М О Л О Т И Л К И ' 10000 20 I

1 ~ 66,6 — 46,6 1 ’
—

При дальнейшем техническом анализе, с.-х. машины обыкновенно 
подразделяются на различные группы, смотря по своему назначению: 
машины, имеющие в виду повышение урожайности или вообще уве
л и ч е н и е ’ полезного сбора, машины, сокращающие издержки производ
ства, машины, обслуживающие с.-х. промышленность и работающие 
для различных целей по приготовлению корма, уходу за скотом и т. д. • 

Во всех этих группах электрический привод с каждым годом за 
хватывает все новые и новые области; некоторые сопротивления ока
зывает т о л ь к о  первая группа, где на очереди преодоление только не
которых чисто практических трудностей. Но, во всяком случае, мы мо
жем отметить, что всякого рода зерноочистители, триеры, культива
торы вальцовки и в особенности молотилки, веялки, со-домо-корне- ч 
клубне-резкй, разнообразные пресса с.-х. назначения,— на электриче
ском приводе оказываются более удобными, чем на паровом или при
двигателях внутреннего сгорания.

Следует иметь в виду, что, как ни разнообразны с.-х. машины и. 
орудия, общим отличительным их свойством является сравнительно 
я:..-/. ' потребление ими энергии в течение года. Большинство машин
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заняты в течение года от 50—200 час. и лишь молотилки, плуги, мехе 
нический транспорт и насосы являются значительными потребителям* 
энергии. Для машин шервого рода, с резко прерывающимся производ
ством. преимущество электрической энергии ясно: лишь электри
ческий привод обладает таким драгоценным свойством, что не знает 
гак назыв. холостых расходов энергии и немедленный, в любое время, 
пуск соответствующих машин не сопровождается при нем никакими 
предварительными манипуляциями, требующими значительных расхо 
дов труда и подвоза вспомогательных материалов при всякого рода 
других установках. • '

Машины более долговременного действия играют в с.-х. гораздо 
большее значение, и поэтому на них мы остановимся с несколько боль 
шей подробностью.

Операции молотьбы на электрическом приводе, помимо тех 
удобств, которые обеспечиваются отсутствием вышеуказанных пред
варительных манипуляций по пуску механических молотилок в ход, 

том случае, когда они работают на локомобильных или каких-либо 
других установках, практически особенно удобны в том отношении, что 
■их эксплоатация обеспечивает полнейшую пожарную безопасность. 
Электромотор может находиться или на самой молотилке или в непо- 
средственной близости от нее, в любом уголке соответствующего слу
жебного помещения, тогда как, в случае привода от локомобиля, по 
жарно-страхоЁые правила требуют, чтобы он находился не менее, как 
на 10 метрах расстояния от огнеопасных помещений. Отсюда необхо
димость длинных ременных приводов и специальный уход в противо
пожарных целях. Кроме того, электромотор неизменно поддерживает 
свое число оборотов вне всякой зависимости от загрузочных работ. 
В результате получается гораздо более чистый продукт и повышается 
самый умолот: на 3— 5% выше, чем, в случае локомобильного привода,
на 8 10% более, чем, в случае привода конного и на целых 15 20%
выше, чем при ручной молотьбе. Средней мощности молотилка (20— 
25 л. с.) на электрическом приводе дает возможность обслуживать при 

, средней германской урожайности молотьбу с целого гектара посевной 
площади, приблизительно в полтора часа, при чем весь расход электри
ческой энергии при 375 часах работы в год не превосходит 5,000 к. в. ч 

По, особенно продуктивными оказываются на электрическом при
воде, так называемые—универсальные молотильные машины, при кото
рых обыкновенно приспособлены специальные элеваторы для подачи 
снопов и пресса для соломы. Такие молотилки в час молотят от 3 до 
5 тонн зернового продукта и требуют для своих моторов 50—90 л, сил. 
Ясно что одна такая молотилка могла бы обслужить при наших, рус
ских условиях не одну нашу деревню, а разом целую их Группу,

Пере,ходя к электропахоте, мы прежде всего устанавливаем, что 
несмотря на многие конструктивные несовершенства, современные элек
троплуги уже фактически превосходят паровые плуги, хотя таковые л

«меют за собой уже довольно почтенную историю прошлой практики. 
Исследователи устанавливают следующие относительные д о с т о и н с т в *  

электроплугов: 1) их современный вес от 8— 13 тонн, т.-е, примерно н» 
-50* и.более процентов легче паровых плугов. Вследствие этого спи мо- 
-Гут пройти по таким дорогам и мостам, которые являются недостуи 
чыми для паровых плугов; 2) обслуживание их гораздо проще: не 
чадо подвозить ни угля, ни воды, и отпадает нужда в опытных коче
гарах. Таким образом, облегчается пуск их в ход ранней весной и работ 
На полях немедленно по уборке урожая, т.-е. в такое время, когда ра 
бота всего с.-х. персонала становится особенно напряженной, и когда, 
чместе с тем, потеря времени чревата неприятными последствиями для 
следующего с.-х. сезона; 3) электрический плуг может работать на боль
ших уклонах, тогда как локомобиль в таких случаях устанавливается 
г большим трудом и неосторожный уклон парового котла может угро
жать взрывом; 4) применение электроплугов является выгодным не 
только для глубокой вспашки, но и для вспашки на самых разнообраз
ных глубинах, при чем те же электрические лебедки, которые служат 
для тяги плугов, с большим удобством могут быть использованы, как 
Для самых разнообразных видов обработки земной поверхности, так 
Я в целом ряде других с.-х. работ. Эта многосторонность использования 
•лектрических лебедок, служащих для целей электропахоты, одновре
менно с простотой ухода за ними и их конструктивной прочностью,. 
является их главным преимуществом по сравнению с паровыми плугами

Одним из самых основных недостатков современных электроплу
гов является предварительная необходимость иметь на поле работ до
статочно разветвленную сеть электрических проводов и необходимость 
Доставки этих орудий с помощью посторонних средств, так как вне 
Электрического провода они не могут самостоятельно передвигаться. 
Только в силу этих причин электроплуги в настоящее время еще ,нс 
«ашли себе должно широкого применения в западно-европейской с.-х. 
практике и продолжают испытывать могущественную 'конкурренцию. 
Но уже не со стороны паровых плугов, а со стороны всевозможных трак
торов, как раз не обладающих вышеуказанными недостатками.

Мы знаем, однако, что электрический провод должен появиться 
* нашей деревне по целому ряду общегосударственных соображений, 
вытекающих из самого существа преобразуемой нами экономики, а рае 
»то так, то мы можем заранее предвидеть грядущую победу электро
плугов над своими современными конкуррентами, разнообразными трак
торами. Там, где на поле земледельческого тру I существует электри
ческий привод, электроплуг уже и в настоящее время решительно по
бивает трактор. Техническая литература совершенно определенно от
вечает, что тракторы неудобны для глубокого вспахивания, тогда как 
•электрическая лебедка не останавливается перед любой задачей в этом 
Направлении, и, сама по себе, если отбросить систему электрических 
Проводов, и гораздо дешевле, и может быть обслуживаема сравнитель-
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но малоквалифицированным персоналом. Уплотнение почвы, в случае 
электропахоты, гораздо меньше, чем при тяжелом тракторе. Примени : 
ние тракторов или автомобилей, как движущей .силы, сопровождается 
■с расходами около 60% энергии на передвижение этих тяжелых манм^ 
но неровной или мягкой почве, что совершенно отпадает при электро
плуге. А в смысле общей производительности электроплуги не только 
не уступают, но даже и превосходят работу тракторов. Система пМ??г 1 
носных электрических сетей и переносных трансформаторов с каждым 
годом совершенствуется, так что в этом отношении мы вправе оэкк-1 
дать при широкой практике значительного уменьшения соответствую; \ 
«цих накладных расходов. Тем не менее, на первых порах, в цоласти ме
ханизации обработки земли нам придется одновременно прибегнуть * 
и к тракторам и к электроплугам; приводимые выше соображения, од
нако, показывают, что и здесь, в области с.-х., двигатели внутреннее  ̂
сгорания явятся, вероятно, элементом, особо характерным лишь для 
переходного времени.

Механизация транспорта для нашего с.-х. имеет такое значение. \ 
которое трудно переоценить. Практика немецких крупных хозяйств с  I 
высоко развитым уровнем с.-х. техники приводит целый ряд любопыт
ных данных, доказывающих, что даже в случаях усовершенствованного;] 
транспорта, обслуживание с.-х. участков, расположенных на рассто#' 
нии свыше 3—4 километр, от опорного пункта работ, экономически не 
оправдывается. Что же сказать про обычные транспортные условия на
шей деревни с ее повальным бездорожьем и крайне беспорядочной 
разбросанностью полевых угодий!

«Известно, что фабрики для успешности производства должны 
быть расположены и устроены рационально. Склады, паровики, маши- . 
ны и аппараты должны быть расположены скученно, систематически 
целесообразно, так, чтобы затрата на топливо, рабочую силу, ры<рые 
вспомогателшые материалы, время, были сокращены до возможной* 
минимума. Только, если издержки на сырые материалы, рабочую силу Я- 
и т. д., будут ниже стоимости продуктов, возможна выгодная фабри
кация.

Допотопная русская земледельческая фабрика расположена гак. 
что паровик в одном месте, па:ровая машина в отдалении от него нй 
версту, аппараты в двух верстах; рабочие, живущие на несколько верст ■ 
от фабрики, должны для производства работы беспрерывно ходить ий-1 
одного конца фабрики в другой, а уголь для топлива возить издалек» 
в дырявых телегах. Очевидно, что о выгодностях производства та ко# 
фабрики нечего и думать» *).

Подходя к рационализации нашего с.-х. хозяйства, мы прежде 
всего должны будем сосчитаться с условиями его бездорожья, непрГ. 
вильной конфигурацией полей, и здесь перед нами развертывается е т е

*) П. Л ахти и . К всп'рос’у о. ” ЬИй щркздап.даг. строя. 17. ■ |
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более обширная область работ по устройству всевозможных подвоз
ных и вывозных путей, всех и всяческих средств механизации транспор
та, новой зем л ем ер н о й  разбивки громадного сельского простора, чем 
та, которая в н асто я щ ее  время намечается Советской Властью для дей
ствительного использования наших лесных богатств. И нам кажется 
несомненным, что сравнительно в недалекой перспективе электрический 
транспорт, электрические трамваи перестанут быть специальным аттри- 
бутом наших городских центров и дачных районов, и раскинутся мощ 
ной сетью и по нашей земледельческой России. Решающая роль элек
тротранспорта в этих перспективах несомненна.

От нашего проселка через дороги с простым улучшенным земель
ным п о л о т н о м  и различные градации шоссе, до переносных и постоян
ных узкоколеек, с электрическим трамваем в качестве последнего зве
на,—конечно, путь не легок, и коэффициенты времени его проследова
ния не могут быть сейчас установлены даже и с приблизительной точ
ностью. Однако, мы не можем строить своего хозяйства вслепую, и 
правильная разметка вех есть дело первоочередной практической важ
ности. Также велик переход от первобытной сохи к электроплугу и , 
трактору, но, тем не менее, он должен быть сделан, если только мы 
отдаем себе ясный отчет в исторической необходимости срочно вырав- 
нить наш с.-х. экономический фронт по фронту политическому. На пер
вых порах дело механической пахоты, как тракторами, так и электро
плугами, должно быть предметом забот специальной государственной 
организации. Должны быть собраны и пущены в ход опытные инструк
тора, квалифицированные рабочие и надлежаще организованные про
летарские отряды. Но трудно переоценить то значение, которое могли 
бы иметь эти пролетарские отряды, подкрепленные такими орудиями 
с.-х. труда, в деле упрочения могучего союза трудящихся города и 
Деревни. I

Значение электричества в обще-культурных надобностях деревен-
„ Электричество

ского быта в целях освещения, устройства водопроводов для деревен- для общ екуль-
ских мельниц и всевозможных деревенских кустарных установок на- турных деревен-

_ сних надобно-столько очевидно, что оо этом распространяться не приходится. В тру- стеи 
Дах Гоэлро нами подготовлены две специальные брошюры, предста
вляющие довольно подробное техническое руководство по сооружению 
мелких крестьянских электрических установок, этих подсобных отря
дов широкой электрификации, которые уже и в настоящее время, как 
Мы видели выше, усиленно сооружаются в различных уголках крестьян
ской России. В этих брошюрах нами указаны типы таких тепловых и 
Водных электроустройств, которые по возможности приближаются к 
требованиям современной научной техники и, вместе с тем, отличаются 
Необходимой простотой и дешевизной. Самый же тип станций и элек
трических сетей приурочен к возможностям наиболее легкого приклю
чения их в дальнейшем в общегосударственную электрическую сеть.

9
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с. х. титричв- «4'йк мы уже отмечали ранее, практика электричества в деревне н<“ 
сияя нагруаиа только нашей, но и европейской, является плодом позднейшего вре

мени и поэтому точного учета расхода электрической энергии для с.-х- 
надобностей в настоящее время не представляется возможным сделать. 
При этом особые трудности возникают для подсчета расходов энергии 
мелкими потребителями, тогда как для централизованных в крупные 
имения сельских хозяйств на электрической основе имеются уже до
вольно точные данные. В среднем, однако, можно принять, что стацио
нарные электрические с.-х. установки (молотилки, веялки, ороситель
ные устройства) расходуют от’ 15 до 20 к. у. час. на 1 дес. в год, тогда 
как электропахота требует уже в качестве минимума около 45— 50 к. У- 
час. на 1 дес., достигая максимума в 100 к. у. ч. в Германии и 200 к. у. ч. 
во Франции. Руководствуясь такими соображениями, наши товарищи 
в Кубанской области пришли к тому выводу, что на первых порах мож
но расчитывать на каждые 1,ООО дес. для силы и света, делая отдельные 
подсчеты для электропахоты, около 10 к. у. ч. мощности потребления; 
электропахота, по их подсчетам, потребует на каждые 1,000 дес. около 

/  45 к. у. мощности. Работники нашего южного района остановились в
своих подсчетах на цифре в 5 к. у. мощности на каждую кв. версту 
культурной площади, что примерно соответствует расходу в 50 к. у. 
на 1,000 дес. Умеренность этой оценки, между прочим, видна по рас
четам К. Баллода, из которых явствует, что для крупных сельских хо
зяйств в 500 дес. общей культурной площади, при полной электрифи
кации с.-х. процессов, потребная мощность может быть оценена в 100 
к. у. Если мы попробуем прикинуть этот масштаб для оценки той мощ
ности, которая потребовалась бы для полной электрификации всех 
наших полевых угодий, в круглой цифре принимаемой наши в 100 милл. 
дес., то оказалось бы, что силовые установки и освещение потребовали 
бы общую мощность около 1 милл. к. у., а применение сплошной элек- 
гропахоты в свою очередь обусловливало бы необходимость распола
гать мощностью в 5 милл. к. у.

Сами по себе эти цифры показывают, что здесь мы стоим отнюдь 
не перед задачами безмерной трудности. Припомним, что одни мелкие, 
вододействующие, крестьянские установки, по приблизительным под
счетам, оцениваются общей мощностью около 1 милл. лош. сил, и что 
мощность постоянных установок для наших промышленных надобно
стей в довоенной России составляла 3 милл. лош. сил.'Ясно, однако, что 
на ближайшее десятилетие мы отнюдь не можем ставить себе задачу 
сплошной электрификации нашего сельского хозяйства. Наше преды
дущее изложение показывает, что проблема рационализирования сель
ского хозяйства теснейшим образом связана с рационализацией про
мышленности и транспорта, и что жизненно-практическое решение во
просов электрификации народного хозяйства возможно лишь при гар'

. моническом обслуживании районными электрическими станциями всех 
разнообразных видов потребителей электрической энергии. Очевидно,

3Десь не может быть дано общего решения, поэтому, каждому из рай
онов приходилось итти при оценке расходов энергии на электрифика- 
Цию сельского хозяйства своим собственным путем, приспосабливаясь 
не только к. соображениям общеэкономического порядка, но и к кон
кретным особенностям хозяйственной жизни того или другого района.
Точные итоги с.-х. электрификации районов читатель найдет в работах 
наших районных сотрудников, но при оценке их он не должен забывать,
''то на ряду с широкой электрификацией сельского хозяйства, прово- 
Димой мерами центральной государственной власти, нами'.предполагает
ся, что как раз в этой области найдет себе обширное применение само
деятельность населения, и таким образом, общие итоги услуг элек
трической энергии в деле под’ема нашего сельского хозяйства отнюдь 
не предрешаются с.-х. частью суммарной мощности крупных район- 

к нЫх электрических станций.

Прогресс научной агрономии и с.-х. технологии дает полную воз- Значение элек-
трификации вможность разрешать технические проблемы сельского хозяйства с та- круп„ом сель_ 

кой же степенью уверенности в эксплоатационных результатах, какую .сном  хозяй стве  
^Ы имеем в сфере обрабатывающей промышленности. Таким образом,

• проблема рационализирования сельского хозяйства в последнем сче
те ничем не отличается от проблемы рационализирования индустрии 
и, следовательно, решающее значение концентрации средств произ- 
водства, максимально доступной др уровню существующей техники,
Имеет одинаковую силу и в том и ё другом случае. А1 так как при об
ширности поля труда, электрификация является наиболее надежным 
Орудием концентрации, то уже отсюда видно, какое значение приобре
тает электрификация в применении к крупным с.-х. единицам. Это зна
чение настолько очевидно, что в технической литературе оно в настоя
щее время является уже неоспоримой истиной. Для германских усло
вий проф. К. Баллод разработал чрезвычайно подробно проект рацио
нального сельского хозяйства на 450 дес., наглядно обрисовывающий*

* гот предел технического совершенства, на который может посягнуть 
современная научная агрономия, опираясь• на услуги электрической 
Сергии и одновременно широко используя также и тракторную тягу.
^Днако, тот же пример показывает, как много предпосылок требуется 
Для осуществления таких крупных рациональных хозяйств в широком 
Масштабе и с помощью его легко оценить те невероятные трудности, 
которые приходится преодолевать современным советским хозяйствам,
Для того, чтобы стать действительно показательными для зорко на
блюдающего за ними окрестного крестьянского населения.

Учитывая вышеизложенное, мы должны будем притти к тому за
ключению,, что современные советские хозяйства должны будут пройти 
е*Де длительный путь, прежде чем они станут такими производствен
ными единицами, которые будут иметь реальное значение и по мас
штабу своего производства и по пропаганде с.-х. знаний опытным пу-
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тем. Несомненно, что индивидуальное хозяйство мелких крестьян-соб- 
ственников представляется таким же пережитком времени, как и вся 
техника крестьянского сельского хозяйства. Поэтому, советские хозяй 
ства должны явиться такими маяками, которые наглядно должны пока
зывать русскому крестьянству конечные инстанции предстоящей ему 
дороги. Отсюда их крайне ответственное значение, и те задачи двойного  
порядка, которые стоят перед ними: во-1) соответствующая тр еб о ва
ниям техники и с.-х. агрономии организация крупных с.-х. .производ
ственных единиц,- и во-2) создание такой социальной структуры этих 
единиц, которая соответствовала бы заданиям р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о й  
власти.

Между тем. та обстановка, при которой на первых порах пришлось 
советским хозяйствам развертывать свои действия, была крайне не
благоприятна как в том, так и в другом отношении.

«Наркомзем принял в свое заведывание бывш. помещичьи хозяй
ства, разрушенные во всех своих основных элементах... Все без и с к л ю 

чения отчеты Губсовхозов говорят о полной неопределенности терри
тории совхозов, неограниченной в порядке землеустройства, о недо
статке, порой совершенном отсутствии мертвого инвентаря и скота, 
разрушении построек, нарушенных севооборотах—вообще о полном 
разгроме и опустошении когда-то культурных центров» *).

На первых порах сравнительно быстро удалось с о р г а н и з о в а т ь  

2,463 совхоза, с общей площадью 1.361,430 дес., с площадью пашен— 
795,537 дес., при наличности 36,728 рабочих лошадей и 57.595 голов ро
гатого скота **)

Таким образом, к 1-му января 1920 года совхозам недоставало 
около 54,ООО рабочих лошадей, т.-е. налицо имелось только 7о необхо
димого конского состава. Количество всего скота достаточно лишь для 
удобрения 34,ООО дес. парового поля, между тем, как площадь удобря
емого навозом черного пара должна быть не менее 110,000 дес. По отно
шению к числу владельческих хозяйств, в тех же губерниях в 1916 г., 
Число совхозов составляет всего около 4-^5%. Понизилась и оредняя 
Площадь каждого крупного хозяйства. Средние размеры- совхоза в 11 
губерниях составляет 43 дес., а мелкие совхозы с лосевом до 28 дес. 
составляют свыше 2/о общего числа совхозов.

Нет ничего удивительного, что при таких условиях наши совхо
зы повсюду, за исключением Олонецкой губ., временно являются убьг

.. ) • Ьавдано'в. «Методы и амропектавы шадиошлизадоги сеяьсаюго чо-
аяисгва», Труды ГЪэлро,

) Но позднейшим сведениям (шадь 1920 г.) общ и ' юолветоевво. едгадюшо* 
‘Ванных совхозом в 1 С. Ф. I». 3,076 без приписных и  пшелосахартлх (и бе) 
Украины, Дсиа, Сибири и, Сеатрнюто Кацямза). Иршгисаинью. к  пролетарских 

да? 27 'гу<к№Ш1ЯМ ЬО-'О совхозов. Общая нло<щадь даирш ис литых 
С09ВД30В 1 .о38,ооI лее,,, а приткчшт.пх оноло 600,000 дос. Таким образом в на

3 е^ о -Ы1ЫЙ фоад ^ ‘х  хозяйств в круглых цифрахм ож н о  Н’рнНЯ! Ь V» 2,2о М)ИДЛ.
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точными. Л. Н. Л и т о ш е й к о  *) считает убыточность совхозов обуслов
ленной тремя главными причинами: во-1) перегрузка рабочей силой, 
во-2) недостаток скота и инвентаря и в-3) нарушение организационного 
плана хозяйства.

Анализируя хозяйственные данные по 730 совхозам в губер
ниях, Литошенко отмечает, что заработная плата берет 57,3% всей 

. сУммы расходов, нередко превышая даже всю сумму денежных доходов 
Хозяйства. Свободные излишки с.-х. продуктов совхозов представляют 
собою ничтожную величину. Нормы потребления рабочего населения 
совхозов необычайно велики, что в значительной степени объясняется 
системой семейных пайков, дающих за счет хозяйства содержание и 
семье рабочего, как бы она велика не была. «По данным Наркомзема, 
Число едоков во всех 2,463 совхозах составляет 107,820 чел. В среднем 

'! Каждый работник обременен 1,78 едоками. В отдельных губерниях эта 
Цифра доходит до 4,33 чел. на работника. Напомним, что в крестьян- 

| ских хозяйставх обычное отношение числа работников к едокам соста
вляет 1:1,3 и самая переобремененная семьей группа редко дает отно’

| Шение 1:1,9».
Но самым главным недостатком хозяйств 'является полное раз- 

11 Рушение старого хозяйственного шлана и отсутствие нового. При пере- 
|  Ходе земель к крестьянам, бывшие крупные хозяйства потеряли самые 

Ценные свои части. Пашня сокращалась сильнее сенокоса в тех районах, 
Пце господствует зерновое хозяйство и, наоборот, луга отняты там, 
где они дороже пашень.

Мы видим, таким образом, что советские хозяйства, действитель
но, начали развертывать свою деятельность при чрезвычайно неблаго
приятных технически-производственных условиях. Не меньшие труд
ности встречаются и на организационном пути.

«С.-х. пролетариат, как более или менее устойчивая классовая 
группа, не существовал, так как степень его организованности равнялась 
нулю». Эти соображения тов. Богданова надо дополнить тем обстоя- 

; тельством, что уравнительный раздел земли быстро повле'к за собой 
превращение масс сельского пролетариата в мелких крестьян-собствен- 
ников. «Для создания крепкой базы широкого социалистического стро- 

I ительства в сельском хозяйстве нужно было начать с организации тех 
трудовых масс»,— пишет тот же автор,— «на которые можно было бы 
в некотором будущем возложить органическое строительство совхозов. 
Выходом явилось привлечение к организации и управлению национали
зированными хозяйствами индустриального пролетариата. В настоя
щее время мы имеем уже не только декларативную сторону этой части 
аграрной программы. Городски? рабочие фактически берут на себя 
работу в ряде губерний и нужно признать, что справляется с нею до
статочно успешно».

*) Литснюшсо. «Эдопомичес-ктю условия электрификации сельского жовяй- 
си»», Труды Гоадро.



С этой точки зрения особый интерес приобретают такие совхоз1*1, 
которые непосредственно примыкают к промышленным у ч р е ж д е н и й  
К сожалению, организация совхозов последнего рода отделена от 1,е 
посредственного ведения Наркомзема и представляет специальны й °Р 
ган В. С. Н. X,— Главземхоз. Ясно, что подобного рода ор ган и зац и 011' 
ная неурядица может быть отнесена лишь на счет детских болезН^1 
трудного дела национализации нашего сельского хозяйства.

«Первый период организационной работы об’ектом своим иМ̂ 1 
отдельные хозяйства, восстанавливаемые в своих основных элемеН' 
тах. Задачей каждого отдельного хозяйства было обеспечить свой Ра' 
бочий аппарат предметами потребления, возможно увеличить посевну10 
площадь, восстановить живой и мертвый инвентарь и т. п.

Было бы ошибкой думать, что этот первичный период рабог^ 
миновал... Но пердварительное ознакомление с хозяйствами и заканчИ' 
вающееся землеустройство дают возможность вести дальнейшее я°с' 
становление хозяйств по заранее установленному плану.

Проведение этого плана потребует постоянного и внимательно^ 
участия квалифицированных организаторов специалистов.

Уже в интересах экономии сил необходимо не приурочивать всС 
организационные расчеты и организованные действия к индивидуаль' 
ному хозяйству, а к группе хозяйств, могущих территориально и эКО' 
комически быть связанными в общем организационном’* плане, п°'Д 
общим руководством одного административного центра. Упрощ енИе 
учета и контроля, представляющего при массе хозяйств и нед остатК е 
Персонала совершенно непреодолимые трудности, является еще однИ>' 
аргументом за переход от индивидуальной к групповой организации  
советских хозяйств... Под организующее влияние группового управл^' 

»ния должны постепенно подпасть расположенные на территории груЛ' 
пы, коллективы, и в конечном итоге индивидуальные крестьянски6 
хозяйства».

В таких положениях тов. Н. С. Богданов рисует п ер ед  нами пер
спективы деятельности советских хозяйств.

Несомненно, что пути подхода к устроению советских х о з я й с т в  

нами только нащупываются. Если, принадлежащие им земельные п,Ю' 
щади в общей сложности составляют около ‘ ю доли наших культур' 
ных земель, то уже одно это обстоятельство в значительной степени 
ограничивает их производственное значение и переносит центр т я ж е с т и  

в сторону организационно-показательную. Но, если это так, то, 6ыТ1> 
может, было бы целесообразнее, по мере того, как мы будем к р е п н у т ь  

в аграрной практике, сосредоточить свои усилия на сравнительно не' 
многих единицах, но зато резвернзться в них в полном масштабе на 
целостных земельных участках, при широкой электрификации всех с.-** 
операций.

Так или иначе, но относительно значения электрификации в обла
сти крупного с.-х. строительства двух мнений быть не может. Ясно, что
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тех случаях, к о гд а  им удастся 
уже и ны неш ние советски е '• » д ов,  таким  путем  скорее  все-
подвести к себе сеть электр  г0 д л я  н и х , как  мы видели , изли
го м огут и зб ав и ться  от харак^ р чих> о б легчить свои теку щ и е
него б ал л аста  н еквали ф и ц и р о ван ш  Р н аи бо д ьш ей  надеж ностью  и
нужды в н едостатке  и р ац и о н ал и зи р о в ать  свои
п ростотой  эк сп л о атац и и  м еханиз 1

С.-х. операции. коснулись 'наиболее благоприятно! о для
В нашей заметке мы не к > эд ическот0 привода и элек- 

электрификации об’екта: применен особенно интенсив-
'громотора в опециальНЫХ отнюдь не имели в виду писать специаль 
ного хозяйства. Но 3Аесь * ,  элеКтрохозяйстве. Мы старались
ный агрономический траКТ йшие тенденции в области электриф
метить только основные и 0ЧН0 будет сказать, что там, где д
кации сельского хозяйства. Д рыхлении и проч. операциях
„дет о глубокой вспашке, тщ ательного? связывается и с культурой 
механической обработки оазнообразными видами культур корне
сахарной свеклы и с постановкой дела вообще огород-
и клубнеплодов и с Р®1* с ,х машин и аппаратов на электрически
ног-о хозяйства, там ■ \ ллягопаоным
привод в особенности д  кях „ р щ у„т ов, как леи, ко-

■ В операциях первичной о б р а б о ш ^  ^  уже отм„ ил „ роф . 
нопля и друг, растения с лубянI.в ■ осо6ую первоочеред

н о й  Г Г р и ^ и Г Г о ^ о т - ь с я  о  наиболее ускоренном электри

ческом орошении соответствующи^ ^анонов^ое
Мы видели , что  в прош лом  сь все боЛее в о зр астаю - элевтрифинации

но неуклонны м  п роц ессом  инте" с" ^  ока на з а п ад, и что  п ри столи ч-
щ ей п р оп орц и и  по н ап р авл ен и я  ледельч еско.го ю го-зап ад 
ные район ы  М осквы  и П е т р ^ .  ^ ^ собАб уд арн ы „ и ;  с д р у го й  
н ого  рай он а, являю тся в эт   ̂ нной и п ол и ти ч еско й  ж и зни ,
стороны , таки е  центры  наш ей р ают оо0б о го  вним ания. З д есь
как М осква и П етр о гр ад , в 0 °  ^  б ем б о льш о го  государствен н ого  зна-

« р »  ■—  "ырас: ; ; 1Д ™ « р а л и с ь  — ™ ть’ с точки 
чения. В наш ем пРеДЫДуще“ пР71т 1е чи .„од’ема крестьян ско го  сель-
зрения эл ек тр и ф и к ац и и , очер  д  каКИМ о б р а зо м  элек три чество

ского  хо зяй ства , стар аясь  под Г - ’ бы стрей ш ем у и зж ивани ю
может сослужить к о л о с е а л ^ ^ Р ^ ^ . ^ , - ^ о т а г В Г. №  
зияющего иропд орслия■ -  ( другого конца, решительно ре-
мы неуклонно долж н ы  I * < цен тров и пром ы ш ленны х

Г Л Т е Г Г е  б Г у ^ н Г С —  ото с„РЧета„„я труда 

Г н Г » :  кХ орте  и ^ у Г з ^ Г х о в а т ь  себя от продовольственно* ну-
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жды всяческими кустарными попытками с.-х. самообеспечения. Совет
ская власть должна будет развернуть целый ряд специальных мер для 
того, чтобы пойти навстречу неотложным нуждам этого населения и 
помочь ему не только в этой преходящей нужде, но и в целях оздоров
ления всего тона новой городской жизни и воспитания подрастающих 
молодых поколений в условиях наиболее здоровой трудовой обста
новки, полнота которых может быть достигнута только при разумном 
сочетании труда в закрытых помещениях с трудом под открытым небом. 
Между тем, как раз в пристоличных районах и почти повсеместно, око
ло наших крупных городских и промышленных центров, имеется на
личность большого количества пустующих земель, которые сравни
тельно легко могут быть пущены в оборот с помощью механических 
орудий труда. К тому же здесь всегда имеется наличность уже суще
ствующих электрических станций и необходимое количество квалифи
цированных работников, которые могут помочь сравнительно быстро 
электрифицировать прилегающие с.-х. районы.

Бодрый почин в этом деле наших петроградских товарищей в 
с.-х. сезон текущего года наглядно показывает, каким могучим началом 
и в этой области является пролетарская самодеятельность. Мы не со
мневаемся, что субботники и воскресники наших городских центров 
с течением времени будут приобретать уклон все больший и больший 
в сторону с.-х: работ. Но, чтобы эти работы на носили изнурительного 
характера, а являлись поистине радостным и освежительным трудом, 
необходимо по возможности механизировать все с.-х. операции и без 
услуг электрификации здесь не обойтись.

Мы заканчиваем наш беглый очерк по одному из самых Трудных 
вопросов нашей экономики с бодрящим чувством надежды, что при
близительный и первоначальный контур отношений нечого города и 
новой деревни найдет себе дальнейшее развитие и осуществление: твор
чество жизни находится в надежных руках ее подлинных строителей . 
крепких руках трудящихся города и деревни.
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Д. Электрификация и транспорт.

Ч а с т ь  I.

Общие задачи транспорта.
В главах о сельском хозяйстве й топливе выяснилось, какие труд

ности имеются в России в деле снабжения населения и промышленных 
Центров основными источниками всякого р а з в и т и я — Продовольствием 
и т о п л и в о м , — —кам енны й уголь, нефть, хлеб, хлопок—все это надо пере
возить на сотни и тысячи верст, прежде, чем продукт может попасть 
8 руки потребителя, причем стоимость товаров при этом получается, 
Конечно, повышенной.

При ближайшем рассмотрении, дело представляется в еще более 
трудном положении. Целый ряд богатейших районов не получал сколь
ко-нибудь крупного развития в виду того, что перевозка обходилась 
Необычайно дорого.

Громадные запасы хорошего каменного угля Кузнецкого района 
До сих пор не разрабатываются в сколько-нибудь значительном коли
честве, так как этот уголь при данных условиях перевозки по железным 
Дорогам не мог даже для уральской м еталл ургической  промышленно
сти создать такие условия, при которых производство чугуна могло бы 
Конкурировать по себестоимости с Донецким бассейном.

Вывоз хлеба из Сибири никогда не превосходил /О миллионов 
Чудов, несмотря на то, что сибирские крестьяне имеют большие наде- 

| Ды и могут при нормальных условиях дать на рынок очень крупные 
Излишки, как продовольственных, так и кормовых продуктов. Земли 
Засевают лишь в количестве 20—25%, а остальные площади пустуют 
И крестьянину невыгодно их обрабатывать, так к'ак местная цена на хлеб 
так низка, что не окупает издержек производства. Это же обстоятель
ство заставляет хлебопашца в Сибири держаться переложной системы, 
Потому что при этом расход на обработку Десятины получается мини
мальным.

Культура хлопчатника и Туркестане также нуждалась в целом ряде
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поддержек со стороны государства, чтобы ее развитие получило доста
точную величину. Обложение пошлинами американского хлопчатника, 
возврат пошлин фабриканту при вывозе русской мануфактуры за гра
ницу, льготное обложение земель, находящихся под посевами хлопка,-- 
вот неполный перечень мер, которые надо было применять, несмотря 
на то, что страна была плохо снабжена продуктами текстильной ин
дустрии.

Мы могли вывозить нашу нефть и каменный уголь из южных пор
тов в то  время, когда через порты Балтийского моря к нам ввозился 
уголь из Англии.

Эти особенности страны, имеющей наиболее значительные цен
ности на периферии, ставят перед транспортом «в России задачи не
обычайной трудности, которые еще более отягчаются грандиозностью 
территории государства.

Естественно, поэтому, что перед транспортом в России стояли 
всегда труднейшие задачи. Перебрасывать из одного конца страны в 
другой колоссальные количества массовых грузов наш транспорт ни
когда не был в состоянии и всегда страдал от перегрузки 'главнейших 
линий.

К этому надо еще присоединить то основное условие русского 
транзита, что весьма редко пути сообщения, по которым шли главней
шие массы грузов, были в одинаковой мере обеспечены товарами в 
прямом, и обратное направление; по большей части наши железные 
дороги страдали от односторонних графиков движения.

Все сказанное выше указывает, как велика в России потребность 
в срочном и дешевом транспорте, который мог бы сблизить отдален
ные части Республики в одно более сплоченное экономически тело, 
причем наши пути для этого явно недостаточны, как по своей провозо
способности, так и по относительной дороговизне себестоимости пере
возки единицы веса на километр пути. >

Необходимо создать основной транспортный скелет из таких 
путей, которые соединили бы в себе дешевизну перевозок с чрезвы
чайной провозоспособностью.

Такие дороги в настоящее время начинают приковывать к себе 
внимание в .Германии и Америке под названием сверхмагистралей, при
чем отличительными чертами этих железных дорог является следующее-.

1) Линия делается в два пути при уклонах, не превы
шающих 2—4 тысячных и радиусов от 1,000 до 2,000 м.

2) На дорогах допускается только товарное движение.
3) Скорости движения всех поездов унифицируются.
4) Поезда делаются весьма большого состава, для чего 

дороги снабжаются тяжелыми паровозами, весом от 200 до 
ЗОО тонн, и вагонами с автоматической сцепкой и пневмати
ческими тормозами.
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/

На дорогу принимаются грузы лишь поездами.
С д о р о г и  так назы ваем ы е  6 ) С овер ш енно сним аю тся с. д и у  (

П р о п ^ с Г я 'с п Г о Г о с т ь  этих ЛИНИЙ достигает 5 - 8  миллиардов

">,Д° ВНнашиТусловиях и особенно при современном тяж елом  положу 

НЙИ Р есп убли ки , создание Г о Г н Г о Г б е р Г -

СТРаНЫ' 1 Г „ “  = Т о  в наших сооружениях „ в нерву,о очередь
ливостью применять желез железных дорог по-

с наш и х д о р о г  .п р и  и р езв н -

.. тссаж иоское  движение невозможно,
ч ай н ой .ред кости ^ в л^ о  искать ш ог0  ВЫХода, и выдвинута была идея
обращения в сверхмагистрали уже существующих железных доро. 
главнейших н а п р а в л е н и й  путем их электрификации и частичного при-

особлении.ми ^  ^  Графти0 вслед затем была установлена полная

экономичность такого  решения >), но дальнейшая разработка основной 
темы дала ряд необыкновенно важных следствий, которые резвернули 
картину полной реорганизации нашего железнодорожного хозяйства. 

П редп о л агаем ы е  электро-сверхмагистрали, в отличие от паровых, 
б ази рую тся  на следующих положениях.

Г) Линия имеет два пути. '
2) Предельный уклон принят в 6 -тысячных, а радиус 

500 саж., т.-е. технические условия наших современных ма
гистралей.

3) На линии оставляется пассажирское движение, но 
скорость его уравнивается со скоростью товарных шоездов.

4) Средняя скорость движения устанавливается в 35 —
40 километров в час.

5) Сборные перевозки допускаются лишь в строго
ограниченном  количестве и по особым правилам.

6) Подвижной состав допускается временно и прежнего
типа.

7) Состав поездов принимается усиленный.
При таких условиях пропускная способность понижается до 1,5 -

3,0 миллиардов пудов на версту, а себестоимость перевозки падает про
тив довоенных условий для массовых грузов в 2,5 3,0 раза.

Такой результат ведет за собой экономическое сближение страны 
в 2.5 3 раза и даже больше, если принять в расчет повышение сроч
ности перевозки. Последнее обстоятельство проявляется косвенным об
разом в ускорении оборота всех произовдетв, а, следовательно, и в 
экономии некоторого количества капитальных затрат.

1) См. главу «Элитиф№лция железных дорог».
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В особенности важно то обстоятельство, что обращение лю бой  
линии в электро-сверхмагистраль может быть сделано без всякой оста
новки движения и в порядке постепенного развертывания, причем ка
ждый новый электрифицированный участок будет улучшать качество 
всей линии, если в первую очередь будут электрифицированы наиболее 
трудные по профилю и наиболее перегруженные участки дороги.

Линия железной дороги при этом, конечно, должна постепенно 
приводиться и к единству оборудования, но важно здесь то, что при 
таком методе не приходится ждать окончания постройки всей линии, 
каждый этап будет сейчас же давать весьма ощутительный результат 
в отношении повышения пропускной способности и понижения стои
мости перевозки с другой.

Однако, это не единственный результат. Постройка централей, 
питающих электрическим током не только дорогу, но и всю округу, 
явится сильнейшим стимулом к росту производств вдоль линии уста
навливая, таким образом, теснейшую связь между транспортом и про
изводством.

Таким образом, электрическая сверхмагистраль обращается в ши
р ок ую  культурную полосу, по оси которой движется МОЩНЫЙ ПОТОК 
товаров.

Однако, всякая революционная идея всегда глубоко проникает 
в самое существо той стороны жизни, которую она'затрагивает, и в 
нашем случае жесткий каркас основных электрический линий, создавши 
особые условия перевозки массовых грузов в стране, неминуемо вле
чет изменения в работе остальных существующих путей и в основы 
проектирования новых.

Если в обычных условиях было допустимо существование парал- 
лельных путей на сравнительно недалеком друг от друга расстоянии 
то при наличии сверхмагистралей такой параллелизм становится недо
пустимым и расстояние между линиями увеличивается, причем обе они 
должны быть сверхмагистрального типа. Это соображение, конечно 
не касается дорог местного значения, которые вообще не должны на
ходиться в тесной связи с сверхмагистралями.

Параллельно идущие рверхмагистраль и магистраль могут суще
ствовать лишь в том случае, если каждой из них обслуживается совер
шенно самостоятельный грузовой поток, который невыгодно переда
вать с магистрали на электрическую линию.

Что касается ближайших дорог, отправляющих грузы на пункты, 
о слаживаемые сверхмагистралью, то их направление должно быть 
перпендикулярно к последней или несколько наклонно при односто
роннем графике движения.

К магистралям должны подходить подъездные пути, а вся транс
портная сеть будет при этом напоминать водную осушительную систму 
где целый ряд каналов, постепенно повышаясь в размерах, доходит!
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„ л т ш т п п я  «ыводяшего всю воду осушаемого наконец, до главного коллектора, в ы в о д я щ е е  V
района в преемник (озеро, крупную реку и т. п.)

Не следует, однако, думать, что с этой второй задачей можно 
справиться уже в ближайшее врем я,-—вероятно, указанное явление у- 
дет р азв ер ты в аться  в той мере, как это позволит восстановление про
мышленности. но во всяком случае необходимо теперь же предусмо
треть формы' развития наш их железных путей в связи с только-что
указанными положениями.

Было бы, однако, весьма односторонним и неправильным реше
нием если бы мы игнорировали перевозки по водным путям. Для це
лого’ряда грузов этот вид транспорта является наиболее дешевым, а 
при некоторой его реорганизации себестоимость перевозки может быть
еще значительно понижена.

На наших водных путях, где движение судов происходило сво
бодно, без всякой взаимной связи и без регулирования со стороны 
государства, можно достигнуть весьма многого путем организации и 
некоторых оборудований.

Опыт фирмы Нобели с перевозкой нефти по Волге указывает, 
что себестоимость перевозки при надлежащей конструкции судов, при 
соответственной организации перегрузочных операций и складов, мо
жет быть понижена очень значительно.

На водных путях, поэтому, предстоит крупная организационная 
работа, которая может быть в общих чертах сведена к следующим 
положениям:

1) Все операции по погрузке и хранению на складах 
необходимо механизировать.

, ' 2) Выработать и построить речные суда, наиболее пра
вильно приспособленные к движению на соответствующих 
плесах, причем суда, несущие груз, должны быть приспо
соблены к передвижению на большие пространства, а бук
сирные пароходы и теплоходы должны обращаться лишь 
в пределах своих дистанций, которые снабжаются по концам 
и в других соответствующих пунктах складами топлива и 
ремонтными мастерскими, т.-е. иными словами для них со
здаются оббротные и коренные стоянки.

3) Все движение судов должно происходить в основе 
своей по выработанному графику.

4) Служба пути должна быть так организована, чтобы 
производство ремонтов, выправление глубин и ходов на пе
рекатах производились без задержек для движения.

5) Для передачи грузов с воды на рельсы и обратно, 
обходимо разработать и построить ряд речных портов в ме
стах крупнейших грузовых операций.
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6) Проход по шлюзаам должен быть также механизи
рован.

7) Порты, коренные и оборотные гавани, мастерские, 
шлюзы, должны быть обслужены весьма широко электриче
ской энергией, дающей возможность все задачи по механи
зации, освещению, сигнализации, выполнить с наибольшим 
удобством и экономией.

Однако, не следует думать, что водный транспорт может вполне 
заменить железную дорогу и в особенности электрифицированную. Се
зонность работы, недостаточная быстрота движения, значительно ме
нее обеспеченная срочность перевозок,—все это создает особые усло- 
вия^для движения грузов по тому и другому виду путей, порождая 
особый тип сотрудничества между ними.

В 1908 году железными и водными путями главнейшие грузы пе
ревезены в следующих относительных количествах:

Х л е б ................
Соль . . . .  
Кам. уголь . .
Нефть................
Л е с ....................
Прочие трупы

. по ж. д. .14,1%  по води. п. 9,6 %
• ” » 2,о% „ „ 2,6 °/„
• ” >> 21,2% „ „ ■ 0,8 %
• ’’ » 4-2% „ „ 12,1 %
‘ " 4 15 ,4  °|0 „ „ 4 1 ^  о/-
■ " » °/о ,, ,, 16,5 %

В с е г о  . . 100,0 % 100,0%
Если перейти к абсолютным числам и привести пробег тех же гру-

;№ Н а зв а н и е  груп.
по _ж- Д- по водн. л.

Провезено ^  б , Перевезено!^
МИЛЛ. Пуд. ,и Р°°-  ̂ ПУД- милл. Пуд. |11Р°°- 1 пуд.

1 ! Х л е б ....................
!1

548 212

1

756
2 Соле................................. 408 57 1093
3 Кам. уголь ................ 1132 406 18 667
4 Нефть ............................ • || 224 •''27 267 1 1 1778
0 | Л е с ............................ • |  822 307 [ 1288 612
6 | Прочие прузы. . . ( 2302 520 363 743

В с е г о .  . I
1 5340 465 2205 814

.
голько-что приведенные данные, можно наметить две 

ооновньи тенденции грузораздела между водой и рельсами: первый ба
зируется ка географическом тяготении, а другой на основных разли
чиях того и другого вида транспорта. К железным дорогам тяготеют

т я Г Т г  ХЛСб’ КЙМеННЫЙ УГ0Л1' и пР О ^ е  грузы, а к водным пу-1 ям—лес и отчасти нефть.

Преимущественное тяготение хлеба и железным дорогам о о и с  
няется главным образом, тем. что урожай обычно реализуется к кои- 
« V  навигации так ч т о  водный транспорт ие успевает захватить всего 

“ а 'которы й  выбрасывается па рынок даже в прилегающих 
районах в V же осень, а перенос перевозки на вбсну затрудняет обо
рот Кроме того, железные дороги гораздо лучше проникают в центры 
производства хлеба и облегчают гужевой подвоз, который ложится 
тяжелый бременем на цену хлеба на месте производства. Некоторую 
роль, конечно, в прежнее время играл и навигационный тариф желез-

* “  " ш е й н ы й  уголь не шел на воду, главным образом, потому, что 
из Донецкого бассейна, где добывалась его основная г удоб
ных водных выходов к главным центрам потребления переход же 
рельс на воду для этого рода груза неэкономичен, так как, во-первых, 
такой переход обходится довольно дорого, принимая во внимание от
носительную дешевизну этого груза, а во-вторых, перегрузка обычно
понижает и качество каменного угля. 11риц„ р то

Что касается прочих грузов, то сюда входят наиболее ценные 
вары (мануфактура, машины, домашние вещи, сахар и т. п.), для кото- 
рах провозочная плата не представляет большого накладного расхода, 
а, вместе с тем, для них, как для грузов, чрезвычайно трудоемких, весь
ма важную роль играет срочность доставки.

Тяготение леса к воде об’ясняется, конечно, тем, что начальную 
работу по перевозке леса берет на себя в России сплав, который в до 
военный период обходился весьма дешево, но этому же способствовала 
и неразвитость наших железных путей в лесных массивах Республики.

В будущем, с развитием сети железных дорог и при более пра
вильном использовании труда сельского населения, вероятно, роль же
лезных дорог относительно увеличится, особенно, если лес будет на 
месте подвергаться некоторой обработке.

Что касается нефти, то ее тяготение к воде об’ясняется прекрас
ными условиями перевозки ее по Волге и расположением крупнейших 
нефтяных центров на берегу Каспийского моря.

Вообще Волга занимает исключительное место в перевозке гру
зов, благодаря своей колоссальной пропускной способности. По Волге 
перевозится 57,9% всех грузов, идущих по водным путям Европейской 
России, и по значению это наиболее важный путь России, работа кото
рого нисколько не уменьшается с течением времени, а продолжает воз
растать. Из других рек только Днепр мог бы играть весьма крупную 
роль при условии улучшения его судоходных качеств '),

В деле сравнения работы водных и железных путей необходимо, 
однако, не только учитывать развитие форм распределения между 
ними различных перевозов, а и самый рост производительности страны.

1) Маригавакая система, Скирь и Нева щкямдаы в данном случае к ошцой 
водной магеготрали Астрахань--Петроград.
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Как бы ни конкурировали -между собой пути различного тип*' 
росг оборота в обслуживаемом районе для линий местного значения 
и во всей стране для больших транзитных путей идет с такой быстро- 
гой, что оба вида транспорта развиваются параллельно. Это положе
ние верно не только для такой страны, как Россия, где каждая новая 
линия транспорта вызывает экономическое оживление района, но да
же для Франции с ее развитой сетью каналов и железных дорог, не 
замечается убивания одних другими, и весьма часто каналы и желез
ные дороги, идущие рядом, работают с большой интенсивностью и 
продолжают развивать свою деятельность.

В русских современных условиях важно, конечно, выбрать из всей 
массы водных путей для обращения их в мощные орудия транспорта  
лишь наиболее важные об’екты и на них сосредоточить свое внимание 
и силы, не останавливаясь даже перед крупными затратами, если они 
создают новые возможности в развитии народного хозяйства Рес
публики,

Каковы эти возможности, будет указано ниже, но мы очень пред
остерегли бы во всяком случае от увлечения всеобщим шлюзованием 
и соединением верховьев рек. Эта геометрическая точка зрения со
вершенно непригодна при правильном анализе транспорта,

В последнее время в области сообщений появился целый ряд 
методов, могущих в будущем сыграть громадную роль в деле разви
тия транспорта,- это автомобильное сообщение, перевозка трактора
ми, американские методы постройки грунтовых дорог при помощи 
специальных машин, наконец, для транспорта нефти начали приме
няться в широком масштабе нефтепроводы для передач на далекие 
расстояния.

НО ° Г К0’. ВСе ЭТИ ВИ4Ы трансп°рта> ПРИ исей их несомненной важ
ности, не могут пока еще взять на себя разрешение коренных про

лом перевозок, в виду чего, вполне признавая значение их и необ-

вним™ и Г  Р° СТа В ° ЛИЖайшее цРемя’ в Дальнейшем изложении вес 
внимание сосредоточено на развитии основной транспортной сети.

ТО^Ы закончить вопрос с  ̂ общей постановкой транспортного

Г Г ^ Г Г ' Р * " 111 еще 0ДНу важную его “ « т ь -р а з в и т н е
главное Г Д  ” РСЖДе ““ Г0 « о * » » " » ’ Установить одно

.вное положение, при создании портов необходимо остановиться

п р а в Г ь Г Г с Г е р Г Г о еСТВе Н°  ВЫбраННЫе ° боР З ™ ™ * « - л ь н е

что болТ-?«У’ К0НеЧН0’ весьма важн° присоединить другое положение

V Г „ ~

\скная и приемочная способность которых вполне была бы согла-

сована с мощностью подходящих путей. ,. к. в противном случае одна 
Из транспортных систем, т ,е .  дороги и.™ „орт не будут вполне ис

пользованы^ предпосылок к конкретным предположени
ем установим ранее всего районы концентрации производств и насе
ления связь между которыми и должна у с т а н о в и т ь  основной транс-

портный скелет.
Прежде всего, конечно, э т о - ю г  России с  его Донецким камен

ноугольным бассейном, железными рудами Кривого Рога и Керчи, 
р а з в и т о й  металлообрабатывающей промышленностью, марганцевыми 
рудами и громадными излишками продовольствия. Второе место при
надлежит Центральному району с  его громадным населением, крупной 
текстильной промышленностью и другими различными видами инду- 

' стрии Третье место принадлежит Уралу, который в довоенное время, 
несмотря на громадные природные рессурсы, никак не мог стать, на 
ноги благодаря отчасти отсутствию коксующихся углей, а главным 
образом в  з а в и с и м о с т и  от отсталости своего технического оборудо
вания И н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т и  всего социального уклада нр 
водства. но в  будущем этот богатейший район, конечно, станет одним 
из мощных центров русской промышленности.

Петрограду с его портом, ставшим в настоящее время нашим 
единственным портом на Балтийском море, с его крупным промыш
ленным населением, целым рядом промышленных, предприятии,' ко
нечно, должна быть отведена крупная роль в будущей экономической

работе страны.
Далее следуют такие центры будущего, а отчасти и настоящего, 

как Западная Сибирь с Кузнецким бассейном и Алтаем, Туркестан и

Эти центрк и должны быть прежде всего связаны между собою 
электролиниями сверхмагистрального типа, за исключением Туркеста
на и Кавказа грузооборот с  которыми в  ближайшие годы не может 
подняться настолько, чтобы потребовать проведения таких Сильных 
линии как с в е р х м а г и с т р а л и .  В особенности это относится к Туркестан 
ну что же касается Кавказа, то здесь было бы целесообразно элек
трифицировать линию Владикавказской ж. д. от Ростова до Петров- 
ска и от Тихорецкой до Новороссийска, хотя В первую очередь здесь 

■ следует проложить 2-й путь от Прохладной до Петровска и  от Тихо
рецкой до Екатеринодара. чем потребность в усилении провозоспособ
ности выходных линий с Кавказа к Ростову, Новороссийску и Петров- 
еку была бы удовлетворена. ,

Обращаясь к остальным центрам индустриального и сельского
производства, перечисленным выше, прежде всс(0 нсооходимо ныдв.
нуть две линии, развязывающие южную проблему товарообмена, одна,
идущая от Кривого-Рога с его железной рудой, на марганцевые место-

10
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Грузооборот Петроградского порта.

Г од ы.

Внешняя торговля. Торговля с Финляндией. 
*

Малый каботаж. Большой каботаж.

Общий гру

зооборот.
Вывоз. Привоз. Всего.. Вывоз. Привоз. ; Всего. Вывоз. Привоз. Всего. . Вывоз.

-
Привоз. Всего.

•
В т ы с я ч а х  п у д о в . В т ы с я ч а х  п )

%
д о в.

1904........ 72047 129042 201089 9219 7039 16285

' -

4016 11228 15241
•  ̂

2020

1

6289 | 8309 240900

1905........ 104707 140122 244829 3566 3679 7247 3023 11(*65 14088 1127 7014 { 8141 274305

1906........ 820*6 135748 217834 6798 4682 114Н5 3044 13336 1638о 1350 5878 | 7228 252927

1907... 77809 135484* 213293 9673 . 7269 16942 3621 12513 16134 2338 8584 | 10922 257291

1908........ 91353 15*178 244531 6873 8750 15623 4095 12478 16573 1397 8687 10084 ! 286К11

1909........ Ю3.'?86 146169 249555 7533 5866 13399 4032 13980 18012 1874 110.38 12907 1 293873

1910........ 133445 153391 286836 7409 6721 14130 4703 16302 21005 747 15680 16427 1 338398

1911........ 183302 1*4795- 288114 6888 7304 14192 6401 14956 22357 1723 13575 15298 347961

1912........ 110669 185588 296157 4414 10781 15295 6435 14963 21403 2561 11780 14341 347096

1913........ 150014 232759 Л82773 11637 11908

'

23545 6Н 2 ' 16936 23478 2461 13688 16149

1
.

445945
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рождения Никополя, на Александровск с его будущей громадной гидро
электрической станцией на Днепре, портом и крупной промышленно
стью, на П росяную , Гришино, через весь Донецкий бассейн, на Зверево 
и на Царицын. Эта линия захватывает лхзчти все главные минеральные 
богатства Юга, крупные заводские центры, создает путь внутреннего 
обмена района и выходы на Днепр и Волгу к наиболее .хорошо при
способленным речным портам, а в Александровске к будущему вну
треннему каботажному порту.

Следующая сверхмагистраль должна итти от Мариуполя на Юзов- 
ку, Никитовну, Купянск, Белгород, Курск, Москву, пересекая Донец
кий район в меридианальном направлении и создавая вместе с тем вы
ход из Донецкого бассейна к лучшему порту Азовского моря и к Мо
скве.

Попутно обе названные сверхмагистрали создают прекрасные пу- 
ти для движения хлебных грузов к Днепру и Волге и к Черному и 
Азовскому морям, для лесных материалов, идущих с Днепра и Волги 
внутрь Донецкого бассейна, а главное—дают выход в количестве до 
6—8 миллиардов пудов каменному углю к главнейшим районам потре
бления, при чем стоимость шеревозки угля будет весьма низкая, что 
Д2СТ возможность донецкому топливу придвинуться внутрь страны зна
чительно дальше, чем это было до настоящего времени.

Третья сверхмагистраль является как бы продолжением вто
рой, т. к. ее предполагается создать путем электрификации Николаев
ской ж. д. и реорганизации ее движения. Таким образом, создается вы
ход к наиболее мощному нашему порту на севере, который при том 
же оказался в настоящее время единственным оставшимся в руках 
России на Балтийском море.

Как видно из прилагаемой таблицы, до войны работа Петроград
ского порта шла все более и более интеноивно и за период с 1904 по 
1913 год почти удвоилась, увеличившись только по заграничному со
общению с 201 до 383 миллионов пудов в год.

В будущем работа всех Балтийских .портов будет до известной 
степени перенесена в Петроград, в виду чего весьма назревшей яв
ляется та третья сверхмагистраль, которая соединит Москву и Юг Рос
сии с Петроградом.

Четвертая железная сверхмагистраль должна разрешить вопрос 
экономики страны коренным образом. Направление этой линии идет 
от Москвы на Нижний-Новгород по существующей линии, далее на 
Малмыж по левому береу Волги, на Сарапуль, Екатеринбург, Тюмень, 
Омск, Новониколаевск, Кольчугино, на пересечение Томи, на Ачинск- 
Минусинскую ж. д. и на Енисей около с. Абаканского.

Вся эта линия, протяжением несколько менее 3,.^ОО верст, пересе
кает районы, чрезвычайно богатые природными рессурсами, экономи
ческое сближение которых при помощи электрической сверхмагистра-



ли создаст совершенно новые условия для будущей структуры х о з я й 
ства не только в России, но и в мировом товарообмене.

Действительно, соединяя Москву и ее текстильный район с Вол
гой, с лесами Унжи, Ветлуги. Вятки и Камы, с богатствами Урала, с 
лучшими землями по производству хлеба в Сибири, с Сибирской тай
гой, с Кузнецким каменноугольным бассейном, в 10 раз превышающим 
по своим запасам Донецкий бассейн, связывая сверхмагистраль с та
кими реками, как Иртыш, Обь и Енисей, с рудными богатствами Ал
тайского и Минусинского района, с крупнейшими скотоводческими 
центрами Сибири, мы создаем новые базы для будущей экономической 
жизни Республики, оценить которые в настоящее время даже сколько- 
нибудь точно невозможно, настолько велик тот результат, который 
получится после проведения в ж'изнь предложенной меры.

Стоимость устройства этой линии по довоенным ценам, считая 
достройку около 800 верст нового пути, укладку на 1.5ОО верстах вто- 
рого/пути и полную электрификацию всех 3,500 верст по ценам 100,000 
руб. с версты за первую работу, по 40,ООО р. за вторую и по 40,000 р. 
за третью, в общей сумме 80+60-}-140=280 миллионов рублей, что 
представляет по сравнению с результатом совершенно ничтожную за- 

1 трату.
Кроме этих 4-х.сверхмагистралей, необходимо -привести в совер

шенный вид водный путь: Астрахань, Нижний-Новгород, Вытерга. Пет
роград, т.-е. Волгу, Мариинскую систему, Свирь и Неву, затем Каму 
от устья до Перми. Днепр от устья до Киева, с обращением нижней его 
части между Александрбвском ,и Херсоном в морской путь, Дон от 
устья до пересечения со сверхмагистралью Кривой-Рог—Царицын.

При этом необходимо оборудовать ряд речны* портов в Петро
граде, Рыбинске, Нижнем-Новгороде, -Симбирске, Самаре, Саратове, 
Царицыне. Астрахани. Киеве, Александровске. Перми, Сарапуле, Омске, 
Новониколаевске и с. Абаканском на Енисее, как порты 1 класса.

Ряд других мест получит при это\т оборудование несколько об
легченное.

В первую очередь из перечисленных портов 1 класса следует на
чать работы в Нижнем-Новгороде. Царицыне, Перми, Петрограде и 
Александровске.

В связи с изложенным на первую очередь выдвигается и ряд мор
ских портов: Петроград, Херсон и Александровск, Мариуполь, Астра
хань как порты 1 класса и затем ряд 'работ по исследованию и по
стройке как гавани 2 и 3 класса в Мурманске, устье Оби и Енисея, 
ГТетровске.

Во вторую очередь могут быть поставлены порты 1 класса Одес
са, Новороссийск, Баку и Астрахань.

Намеченная выше сеть электросверхмагистралей с течением вре
мени получит свое дальнейшее развитие, но сейчас лучше не предре-
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о т к изменения, вносимые ли
ш а т ь  конкретные наПраВв1еНвИсЯю ЛпИОСТа’ноВк у ' производства на ряду с 
нкями первой очеред „ ппичводстВа, создаст такие перестановки и 
э л е к т р и ф и к а ц и е й  самого V х03Яйственными районами, что только 
новые с в я з и  м е ж д у  отдельны. * о пр0цесса позволит развернуть 
тщательное изучение динамик и строительства транспорта,
картину дальнейших шагов в .о б  задач в обла-

В заключение следует указ знодор0ЖН0Й СеТи, решение ко
сти п е р е у с т р о й с т в а  совр^  . в с ю  работу линий. Прежде всего, это 
торых чрезвычайно в ы п р диний на поперечные пути, чем со- 
уничтожение в ы х о д о в  - ^  ^  другой дороге. Во-вторых,
здается .пробка в д в и ж е н и и  и и  ,,, ^  ^  иметь также и чи-

при пересечениях дор поезда, не требующие при проходе че-

■— проходить’ * задерж,,ваясь
в своем направлеНИИп свепчмагистралей, идущих к Москве, пред-

При проектировании р  ̂ узел> чтобы избежать..

; ГРУЗОВ в узле и встречи с пригородным двп-

■ шенуя задачи о тРанс®°Рт е ” ? чт0 „ должно стать в порядок бли- 
для своего полного развер • . ^  могла быть выполнена в пол-
жайших дней. Такая задач , ектроф ИКации России, да
ном об’еме Государственной Комиссией но электроср^

и не ставилась в таком масш™ °Са Я1ВЛений и метод будущего
Здесь важно лишь, чтоо изложенный в настоящем очерке,

строительства в области грана.. , • еск0Й деятельности
стал программой не только статьи, но и н

государства шенн0 «е затронут вопрос об электри-

ь 1  железных дорог с точки зрения тех технических форм, кото- 
фикании же - ВЫПОЛНении программы, а также и не

РЫ пешт подсчеты стоимости перевозок на паровых и электриче
с к и х  до^ о гах,— этим вопросам п о с в я ш ^ а д у ю щ а я  часть главы о 
тр ан сп ор те, выполненная проф. 1 . О. Гра р
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Ч а с т ь  I I .

Электрификация железных дорог.

За последнее десятилетие, примерно со времени международного 
железнодорожного конгресса в Берне, в 1910 году и международного 
электротехнического конгресса в Турине, в 1911 году, электрическая 
тяга поездов на железных дорогах, уже и раньше с успехом применяв
шаяся в- отдельных случаях для решения частных местных задач пере- 
возок, по преимуществу для пригородного пассажирского движения и
для движения тяжелых поездов на горных и Туннельных участках._
вступила на путь практического решения в большом масштабе трудней
ших задач массового железнодорожного транспорта на магистральных 
линиях большого протяжения.

Задачи эти электрическая тяга решила с большим успехом., как 
техническим, так и экономическим, и в настоящее время она является 
наравне с паровою тягою и даже в большей мере испытанным и мощ
ным орудием транспорта, изо дня в день, в течение месяцев и годов, 
выполняющим свои задания в самых тяжелых и разнообразных кли
матических и топографических условиях, получая электрическую э н ^ -  
гию в большинстве случаев от гидроэлектрических, а иногда от паро
вых районных силовых установок.

Первое место в деле практического применения электрической тя 
гн в оольшом масштабе на магистральных линиях с тяжелым движе
нием принадлежит железным дорогам Северо-Американских Соеди
ненных Штатов и Италии.

™  “ ВРе” еН"аЯ "рак1-ика электрической тяги, корректировании, 
многолетним опытом и многими неудачами, выработала совершенао

каТ«“ ввм„ИЫк а Г Ь' М е“Т|,0"“ 30*- обладающих всеми необходимыми 
ходовыми жр электрическими, так и специально тяговыми и
д о м и Т  „ г о  40Р0Ж"Ь," И’ ™ "“  С" е«и>-’ ЬН0Г0 машинного о б о и -  
дования тяговых подстанций, типы опор, подвески и изоляции

и ч е с к ъ т  провод° в а также приемы ремонта и эксплоатации элек- 
Т аким  П0,ДВНЖН0Г0 состава и всего электрического оборудования, 

ооразом, мы имеем дело с совершенно готовыми проду
манными и испытанными типами „ предметами оборудования и наша 

н ижайшая задача заключается в возможно быстром применении по

— Г  63 И3менений* Н0 8 возможно широком масштабе бога
теи,,,его опыта заграничных дорог на русских железных дорогах' там

имеется 3 ЭТ0М необходимость- и подходящие условия.
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ЭЛ ЕК ТРИ Ч ЕСКАЯ ТЯГА В РОССИИ ЗА ПЕРИОД 1904-1919 ГОД
В оп росы  эл ектр и ч еско й  тяги  на ж елезн ы х  д о р о га х  не б ы ли  чуж ды  

за п о с л е д и в  « о лтора  д есятка  лет и русским  эл ектр о тех н и кам  и ж ел ез- 
Г о д о р о ж н и кам . зо р к о  следивш им за  всеми успехам и нового  дела з а 
границею и пы тавш им ся перенести его  на русскую  почву.

Р П ри этом  одн ако , как и загран и ц ею , об ласть  прим енения эл е к тр и 
ческой  тяги  своди лась  у нас к з а м е н , п ар о во й  тяги  электри ческою  на 
г Г н ы х  участках кавк азски х  м аги стралей  в целях  увеличения их п р о 
п у с к н о й  и  п р о во зн о й  споосбносии, и на пригородных участках д о р о г  
П етр о гр ад ск о го  и М осковск ого  узлов , в целях усиления и удеш евления

п р и го р о д н о го  п а с саж и р ск о го  дви ж ен и я . п б п е л о в а н и й
На Кавказе с 1904 года начался ряд изыскании и обследований

эн ерги и  горн ы х  рек  для  эл ек тр и ф и к ац и и  одн околей н ы х  .горны х уч аст 
ков: К в и р и л ы — Михайлово, главной  линии и Санаи.н—Караклис, арс-

ской  тинии З а к ав к а зс к и х  ж елезн ы х  д о р о г .
В течение п о с л е д о в ав ш е го -д е с я ти л е ти я  бы ли закон чен ы  и зы ск а

ния « а р е с т а х ,  р а зр аб о тан ы  п роекты  эл ектр и ф и к ац и и  этих  уч астков  н 
г и д р о э л е к т р и ч е с к и х  си ловы х устан овок  для них на горны х реках 
не и Бамбак-Чае, с привлечением  к сему первоклассны х загран и чн ы х 
сп ец и али стов  и зав о д о в , и п о д го то вл ен о  начало  осу щ ествл ен и я  этих  
эл ектр и ф и к ац и й : утверж ден ы  п роекты  и отпущ ен ы  креди ты  на раооты .

Все эти начинания были разбиты, накануне их осуществления.
н аступ и вш ей  войною . -

' В течение того же десятилетия были произведены ооследования
на м естах  энергии  горны х рек  для  сооруж ен и я  и эл ектр и ф и к ац и и  пе
ревальной ж ел езн о й  д о р о ги  через Главны й Х ребет между В л ади кавка
зо м  и Т и ф ли сом , а такж е  для  электр и ф и к ац и и  п об ереж н ой  Ч ер н о м о р 
ской ж елезн ой  д о р о ги  и го р н о го  участка А рм авир-Т уапсинскои .

В 191 Г» и 1916 го д ах  бы ли п рои зведены  н еоб ходи м ы е о о сл ед о в а 
ния и р азр аб о тан ы  п роекты  эл ектр и ф и к ац и и  Минераловодской 
строи вш ей ся  Тебердинской веток В лади кавказск о й  ж елезн ой  д о р о ги , 
с получением  для них обеих эн ерги и  от ги д р о эл ектр и ч еско й  силовой  
устан овки  на верхней Т ебер д е . П ри  этом  реш ение эл ек тр и ф и ц и р о в ать  
начатую  п остройкой  под  п аровую  тягу  Тебердинскую  ветку  д ал о  в о з 
м ож н ость  п ер еп р о екти р о вать  на более круты е уклоны  ее горны й у ч а 
сток  и  значительно со кр ати ть  коли чество  р а б о т  и стои м ость  п острой ки .

В течение тех  же 1915 и 1916 и частью  1917 го д о в  п р о и зво ди ли сь  
круп н ы е строительны е р аб о ты  по переустрой ству  П етро! р ад ск о го  узла, 
прим енительно к эл ектр и ф и к ац и и  его, с получением  эн ерги и  от Вол
ховских порогов, и бы ли начаты  р аб о ты  по сооруж ени ю  Ю ж но-4\ры у- 
ской  ж елезной  д о р о ги  С е в а с т о п о л ь --Я лта— А луш та, им евш ей получать 
эн ерги ю  от собственной п ар о во й  си ловой  устан овки  рай он н ого  х ар ак 

тера.



СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ.

Современные задачи электрической тяги для русских железных 
доро 1 резко отличаются от задач довоенного и дореволюционного пе
риодов и сводятся к двум важнейшим и насущнейшим: восстановлению 
транспорта, (в масштабах и направлениях иных, чем в довоенное вре
мя), и всемерному сбережению и сохранению топливных рессурсои 
страны.

В деле восстан овлен ия и воссоздан и я  ж ел езн о д о р о ж н о го  > транс* 
п о р та  все усилия страны  до лж н ы  б ы ть  н ап равлены  ныне к реш ению  
двух зад ач :

1) К восстан овлен ию  в н овы х м асш табах  внутренних со
о бщ ен и й  п о  определенны м  главнейш им  м аги стр ал ям  м еж ду 
район ам и , взаим н о нуж даю щ им ися один в д р у го м  по своим  п р о 
и звод и тельн ы м  силам  и естественны м  б огатсвам , и

2) к созданию мощных выходов к немногим, но сильно 
оборудованным и по возможности глубоководным МОРСКИМ и 
приморским речным портам из тех районов, которые в бли
жайшее время могут в больших массах поставлять по воз
можности ценные и удоботранспортируемые продукты для 
экспорта заграницу.

В конечной цели, для успешного строительства на новых нача
лах жизни страны, необходимо решение первой задачи.

Решение ее, однако, зависит от быстрого и с широким размахом 
исполненного решения второй задачи.

В б ли ж ай ш и е го д ы , в ц елях  во ссо здан и я  наш ей собственн ой  п р о 
м ы ш ленности  в р азм ер ах , со о тветству ю щ и х  новы м  услови ям  ж и зн и  
нам  н еоб ходи м о  им еть во зм о ж н о сть  п о л у ч ать  из загр ан и ц ы  машины и 
орудия производства в во зм о ж н о  б о льш и х  коли чествах , и ясно, что  
р азм еры  и услови я  получения эти х  м аш ин и оруди й  всецело зави сят ' 
от р азм еров  наш ей п латеж н ой  сп особн ости  натурою в бли ж ай ш ее  
врем я. П осему, если мы не ж елаем  закаб ал и ть  себя обязательствами на 
многие годы , мы д о лж н ы  в первую  го лову  расчистить выходы от на
ш их естественны х б о гатств  к х о р о ш о  оборудован н ы м , и н аи более  
бли зко  расп олож ен н ы м  портам , где н аш и  грузы  м огли  бы  у д о б н о  и

тоннажемГИМаТЬСЯ 3аГраНИЧЙЫМИ М0Р.СКИМИ ^ м и .  (Заграничным

Отсюда ясна необходимость безотлагательного и всемерного уве
личения провозной способности выходящих к таким портам желез-
н а д е ж н ы х  магистралей и „„тающих их ветвей, а также отпускной 
способности  сам их п ортов . "

^  ̂ ^ слич ение  провозной способности таких магистралей может 
-ЫТЬ достигнуто и электрическою тягою и паровою, путем введения 
новых мощных паровозов. введения
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Э лектри ческая  тяга  явл яется  зн ачи тельн о  более  м ощ ны м  и тех- 
■ йически более  с о в е р ш е н н ы м  орудием , чем п ар о в ая  тяга , но тр ебу ет  

для своего  в в е д е м  более слож ны х устр о й ств  и б о л ьш и х  затр ат , чем 
введение н овы х  м ощ н ы х п ар о в о зо в . П осем у „ри  преж них у сл о ви ях  д о 
военн ого  времени во п р о с  о вы б оре  то го  или д р у го го  вида т я ги  тр ео о - 
в а л  б ы  з д е с ь  п о д р о б н о го  рассм отрения с экон ом и ческой  и ф и н ан со во »

стороны .
в  н асто ящ ее  врем я два  н овы х ф ак то р а , п орож ден н ы х  войною  

и Р еволю ц и ей , в корне изм ен яю т полож ен и е вещ ей в п ользу  эл ек тр и 

ческой  ТЯГИ.
О дин и з так и х  новы х ф а к т о р о в - з а т я ж н о й  топливным кризис, 

ко то р о м у  суж дено ещ е д о л го  п р о д о л ж аться , и во звр ащ ен и е  из коего  
к преж нем у состоян ию  затяги вается  в виду кри зи са  топ ли ва  не то ль ко  
у нас, но и во всех д р у ги х  п ром ы ш лен ны х странах  мира.

• З ап асы  лучш их видов  то п л и ва— сп екаю щ егося  кам ен н ого  угля  
и н еф ти  не так  бесконечно  велики , с п редстоящ и м  разви ти ем  наш ей 
п ром ы ш лен ности  их надо  беречь  для  специ альны х целей, и о д н овре
менно п ер ех о д и ть  к всем ерном у и сп ользован и ю  оолее р асп р о стр ан ен 
ных и менее вы сококачествен н ы х  ви дов  то п л и ва  (м алоц ен н ы х  углей  
и т о р ф а ) , и в первую  го лову  к и сп о льзо ван и ю  ги д равли чески х  сил 
для  ц ен тр ал и зо в ан н о го  п р о и зв о д ств а  электрической энергии.

О значенны е о б сто ятел ьства  учтены  Советским Правительством, 
при ступ ивш и м  к усиленному осущ ествлению  районных силовых устано
вок на м алоценн ы х у гл ях  и то р ф е  и ги д роэлектри ческ и х .

Т акое  ц ен тр ал и зо ван н о е  м ассовое п рои зводство , д еш ево й , л е 1- 
ко п ер ед аваем о й  на р асстоян и е и легко  расп ред еляем ой  эл ектр и ч е
ской эн ерги и , со зд ав ая  новы е услови я  д л я  р азви ти я  п ром ы ш лен ности , 
и являясь  реальн ою  б азо ю  д ля  дей стви тельн ого  п ереустрой ства  ж и зн и  
населения страны , вместе с тем  откр ы вает  новы е во зм о ж н о сти  и для  
эл ектр и ф и к ац и и  ж елезн ы х д о р о 1*, р асп олож ен н ы х  в пределах  д о ся га е 
м ости  линий эл ектр о п ер ед ач , п р ед о ставл яя  таким  д о р о га м  готовую де
шевую электрическую  энергию .

Д руги м  новы м  ф ак то р о м  является  обращение в полную негод
ность значительнейшей части существующего паровозного .подвиж
ного состава, к том у  ж е со сто ящ его  из устарелы х и м алосильны х типов.

Э тот ф ак то р , со зд аю щ и й  н ео б х о д и м о сть  корен н ого  обновления 
п одви ж н ого  состава  и вы нуж денн ого  м ассового  за к а за  н овы х м ощ ны х 
п ар о в о зо в , одноврем енно со зд ает  момент исключительно благоприят
ный во всей истории рельсовых путей России, ибо получается  в о зм о ж 
ность: взамен оп ределен н ого  коли чества новы х п а р о в о зо в  зак азать  
-соответствую щ ее коли чество  (в  два-три  раза  м еньш ее) электровозов и 
прочего  н ео б х о д и м о го  о б о р у до ван и я .
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Технические и эксплуатационные преимущества электрической тяги 
перед паровою, как существующей, так и с новыми мощными

паровозами

Главные технические и эксплуатационные преимущества электри
ческой тяги .перед паровою сводятся к следующим:

Увеличение составов поездов и скоростей движения, главный 
образом, за счет увеличения скоростей на под'емах.

Возможности движения под уклон со скоростями, не превы
шающими предельные, без торможения и с одновременным 
восстановлением (рекуперацией) энергии обратно в про
вода.

Уменьшение вредных влияний на путь.
Большему годовому пробегу электровоза, по сравнению с па

ровозом, вследствие уменьшения бесполезных простоев, и 
уменьшению числа необходимых электровозов по сравне
нию с числом паровозов.

Увеличению годового пробега бригад и уменьшению числа и 
составов таковых.

Сбережение в топлизе. ,

Основное различие между тяговыми свойствами электровозов и 
паровозов заключается в том. что электровоз, не неся на себе своего 
источника энергии, в виде котла и паровой машины, а получая энергию 
извне по проводам от большой гидроэлектрической или паровой сило- 
зой установки, не ограничен в своей мощности, как паровоз, размерами 
топки и котла, количеством пара, которое может дать котел, а также 
’.апасами воды и топлива в тендере. Предел мощности электровоза 
!граничивается лишь прочностью стяжек между, вагонами, длиною 

поезда, которую могут принять станционные пути, и давлением на ось, 
которое допускает устройство пути.

Сказанное может быть пояснено следующими немногими харак
терными числами:

Громадные американские товарные паровозы системы 
Маллета. весом с груженым тендером около 320 тонн, разви
вают на ободах движущих колес мощности около 2.500 лоша
диных сил.

Новейшие американские товарные электровозы, весом 
около 260 тонн, развивают на ободах движущих колес мощ
ности около З.ООО сил. Другие американские же электровозы,' 
весом около 220 тонн, развивают мощности до 4,800 сил.

Такие громадные мощности допустимы на американских желез- ■ 
ных дорогах, главным образом, благодаря очень сильным вагонным 
стяжками и оборудованию всего товарного вагонного состава непре
рывными воздушными тормазами.
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в  Еаросте итальянские электровозы весом около 60 тоня 
развивают на оводах движущих колес мощности около -ООО

СИЛ к  Р оссии  новы е сильнейш ие товарны е п ар ов озы  ам ер и 
канской  п о ст р о й к и  (сер и я  Е), весом  ок ол о  135 т о ^ Г — от 
на о б о д а х  колес м ощ н ости  ок ол о  1-ООО сил. П ассаж ир ские  
(сер и я  С), весом  ок ол о  120 тонн— м ощ н ости  такж е ок ол о

1.ООО сил.
у  „ас в Р осси и , п ри  наш их п утях и сущ ествулош их м ост ах  „ при 

сущ еств ую щ и х вагонны х стяж ках, в о зм о ж н о  теп ер ь  ж е введени е , 
и сп ол ь зов ан и е эл ек т р о в о зо в  м ощ н остью  д о  2 .0 0 0  сил, т ,е . .  прим ерн  
вдвое си л ь н е й ш и х ,  чем сущ еств ую щ и е у  нас наиболее сильны е по •

В03Ы' - нием  нас ам ериканских стяж ек и о б о р у д о в а н и е м  т .к.;

н ого  вагон н ого  парка непреры вны ми в оздуш н ы м и  т ор м азам и  явите, 
в о зм о ж н о сть  ввести и и сп ол ьзов ать  эл ек т р ов озы  в дв ое о о л ее  м ощ нь , 
нпи усл ови и  со о т в ет ст в у ю щ его  удлинения станционны х п у т е *

Х арактерною  осо б ен н о ст ь ю  эл ек т р о в о зо в  является свой ство  и 
сравнительно мало ум еньш ать ск ор ость  дв и ж ен и я  при х о д е  с тяж елы - 
ми поездами на под'емах. в ,0  время как скорость движения паровоза 
п™ этом и вообще с увеличением тягового усилия, падает весьма бы
стро, В результате-обы чная картина движения тяжелых паровых по- 
езд о в - бол ь ш и е ск ор ости  дви ж ен и я  п о д  уклон и ск ор ости  в 10  1  ве
в час на затяж н ы х п о д ’ем ах, в то  время как ск ор ость  дви ж ен и я  тяж е
лы х эл ек тр и ч еск и х  п о е зд о в  значительно ровнее и на н аи оолы п и х п о 

ем ах не п адает  ниж е 25—-35 верст в час.
При эт ом  о с о б о г о  внимания засл уж и в аю т осо б ен н о ст и  дв и ж е

п о е з д о в  с эл ек т р ов озам и  п о д  уклон.
При п а р о в о зн о й  тяге п о е зд , при дви ж ен и и  п о д  уклон ск ол ь-н и оудь  

значительной  величины, р азгон яется  п о д  дей стви ем  силы  гяж ести , и 
ск ор ост ь  его  п р и ходи тся  ум еньш ать и сдерж и вать  при п ом ощ и  тор-

м азов .
При электри ч еской  тяге, при движении под такие уклоны, моторы 

э л е к т р о в о зо в  обращаются в генераторы электрической энергии, при
водимые в движение движением поезда, и как таковые оказывают со
противление движению поезда и не дают .последнему разгоняться. Тор- 
мажение поезда при этом становится излишним, а электрическая энер
гия. которую в этом случае производят обращенные в генераторы мо
торы э л ек тр о в о за ,  поступает обратно в провода и может быть исполь
зована другими поездами, с соответствующим облегчением нагрузки
силовой установки.

Нет надобности распространяться о том, насколько мощность 
и работа, развиваемая паровозом, зависит от рода и сорта топлива, 
от засорения колосников, от наружной температуры воздуха, а гакжм.
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в значительнейшей мере от личных качеств и искусства паровозной 
бригады и умения ее вести топку и поддерживать пар.

Мошность и работа электровоза от всех этих обстоятельств ке 
зависит.

Из всего вышеизложенного ясно, насколько мощным орудием 
вляется электровоз в деле увеличения провозной способности желез

нодорожных магистралей. Практика наиболее значительных электри- 
фикаций железных дорог заграницею (Сев.-Амер. Соед. Штатах и Ита
лии) единогласно указывает на увеличение регулярности и 'безопас
ности движения и на весьма значительное и легко достигнутое увели
чение паровозной способности:—более чем вдвое на трансконтииен- 
т? ;ьной магистрали Чикаго—Милуоки—Сент Поль, и более чем в 
т'ри раза на одной из линий, отходящих от Генуи (порта) к промы
шленным центрам Северной Италии. Задача раскупорки порта Генуи не 

гла быть решена,—даже при наличии здесь на протяжении горного 
,ст двух двухколейных параллельных магистралей— паровою тя- 

ю.

Следующим крупным преимуществом электровозов перед паро
ли является отсутствие при них целой массы паровозных котлов, 

. • ующих для исправного своего действие весьма тщательного ухода, 
.; иодических промывок, частого мелкого и продолжительного капи

тального ремонта, в результцте приводящих к весьма слабому исполь
зованию паровоза, как орудия тяги, а в тоже время составляющих одну 
у:, крупнейших ст*атей расходов по ремонту и содержашцо последнего..

В среднем, за вычетом всех времен своего вынужденного бездей- 
твия по вышеизложенным причинам, паровоз в течении года, или 

5,760 часов, свободен для совершения полезной работы, т.-е. для пе
редвижения поездов, не более 2.500 часов при езде с постоянною бри
гадою, и не более 4.ООО часов при езде со сменными бригадами, или 
может дать не более 2.5ОО— 4.ООО паровозочасов полезной работы в год.

В действительности же он ^озит поезда в течение не более 1.5ОО—
2.ООО часов, при постоянной бригаде, и в течение не более 2.5ОО—З.ООО 
часов при сменных бригадах.

Электровоз, вследствие несравненно меньшего потребного ре
монта и своей мгновенной готовности к выходу на работу во всякое 
время, когда он не находится в ремонте, легко и свободно может дать 
.до 6.ООО—7.ООО электровозочасов полезной работы в год.

Таким образом электровоз может быть использован в два с поло
виною раза лучше, чем паровоз с постоянною бригадою, и более' чем 
в полтора раза лучше чем паровоз со сменными бригадами.

Имея же в виду, при совершений перевозок тяжелыми поездами, 
почти вдвое большую ходовую скорость электровозов, можно считать, 
что необходимое количество электровозов для выполнения заданных
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перевозок, примерно, втрое меньше неох.длмого количества 

" “ “ Т ^ З е Т о д т в е р ж д а е т с я  практикою американских „ итальянских

дорог.

и м е я  в ВИДУ втрое 
мое для с о в е р ш е н и я  заданн - ^  б ы т ь  1ПОЛезно использован в

зов, и что каждый цем ,1арово35 ч и с л о  необходимых бр;
времени в полтора раза . примерно, вдвое,
гад сократится при э л е к т р и ч е с к о й  тип:, н к ^

геГ0 э л е к тр овозн ая  бригада состоит все 
Кроме сего элекч как на паровозах боль у

^ о ” ^ И  дровяным, необходимы три чело

П31.я м я ш и н и с т  п о м о щ н и к  и кочегар.
’ чт0 В ближайшем будущем наши паровозы буду 

Предполагая что (антраците), можно считать, что

введение э Т к ^ « о й  тяги увеличит полезную работу существую

щего личного состава бригад втрое.

С овер ш енн о исклю чительное эначеиие имеет введение электрич 
г„пй тяги В смысле сбережения топлива.

в  -  -  “ ^ г ^ г г п о ”  5 =

" — а паровоза

1 ХютсВ,  н о С и ^ Г о т  охлаждения за все п р ^ я ™  =

“ гла ка“ ой " '>0" " ,вке
двумя " робегами

также уносят бесполезно^не^мало^теплд^^^^ расходует зш чител,.„о

йояьшее количество топлива на производимую им полезную работ; 
тяг-  поездов, чем то. которое р а с х о д о в а л о с ь  бы для -гои же раооп 
^  большой силовой установке с централизованным и непрерывные 
производством энергии, включая все потери на передачу сеи энергии 
по проводам от силовой установки к движущимся поездам. ,

Расчеты и соврем енная  практика дают при электрическом тяге, с 
по течением необходимой электрической энергии от большой паровой 
силовой установки, уменьшение расхода топлива от двух до трех раз, 
и в среднем, примерно, в два с половиною раза, по сравнению с парэ-

ВОЗН°Получение же энергии от гидроэлектрической силовой установки 
о з н а ч а е т  сбережение всего количества топлива, которое сжигалось бы 
паровозами при паровой тяге. ,
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К вышеизложенному необходимо добавить, что при паровой тяге 
необходимое для паровозов топливо приходится во-первых, подвозить 
с мест его добычи и развозить >по складам, расположенным в различных 
местах дороги, и там разгружать его, затем вновь погружать на тен
дера проходящих паровозов, и после сего опять возить его, также 
как и воду, по всему пути следования поезда. Такие перевозки необхо
димого для паровозов топлива отнимают довольно значительную долю 
транспортных средств, в ущерб другим перевозкам, и при электриче
ской тяге отпадают.

В итоге электрическая тяга дает следующие преимущества перед 
паровою с новыми мощными паровозами:

1) Примерно вдвое, большую провозную способность.
2) Более правильное и безопасное движение поездов.
3) Примерно втрое меньшее число подлежащих заказу 

электровозов, чем новых паровозов.
4) Увеличение в трое производительности труда паровоз

ных бригад. . . ' (
5) Уменьшение от двух с половиною до трех раз расхо

дов по ремонту и содержанию паровозов.
6) Уменьшение расхода топлива более чем в два с по

ловиною раза, в случае производства электрической энергии 
на паровой силовой установки, и полное сокращение расхода 
его, в случае получения энергии от гидроэлектрической сило
вой установки.

Условия для экономической выгодности электрической тяги перед
паровою.

•Ч
При существовании готовой силовой установки, могущей д о 

ставлять электрическую энергию, электрификация железной дороги 
требует, кроме приобретения электровозов, следующих главнейших 
постоянных устройств.:

А. Сооружения линии электропередачи от силовой уста
новки или ближайшей существующей линии электропередачи 
к ряду тяговых преобразовательных подстанций, расположен
ных вдоль дороги, на которых трехфазный ток высокого на
пряжения, получаемый от силовой установки, преобразуется 
в ток, пригодный для питания электровозов.

Сооружение такой линии электропередачи отпадает в 
случаях когда сама дорога проходит рядом с существующей 
линией электропередачи, как например для участка Петтро- 
град—Званка, Мурманской дороги, расположенного рядом с 
линией электропередачи от Волхова.

Б С оор уж ен и я  тяговых п р еобр азов ател ь н ы х подстанций. 
В С оор уж ен и я  над путями д о р о г и  линии .контактных 

„ п о в о д о в  с которых ток поступает к электровоза*.

Стоимость всех

™ “ с т Г Г . " в Яь ^ * ° е т с Я в довоенных рублях „а версту дороги еле-

дующими суммами: „пппп „1гЛ
„ППОГ- . . . .  35.000—60.0(4) руб.

Д л я  д в ухк ол ей н ы х д о р о . • ■ • 25 0 0 0 -5 0 .0 0 0  руб .
Д ля  однок олей ны х д о р о г ..........................

П г™чае усиления дороги путем введения новых 
Равным ооразом , в с' > ^ ности надлежащего использования 

мощных па.Р°В03° " ;  Дб1Яютск единовременные затраты на улучшение 
последних также 1̂1- нно ^  переуСтройство и усиление водо-
паровозного хозяйстве, < - ’ сооружений для быстрой по-
снабжения, на ° действующих панамериканских дорогах и
на^устройств^особых оборудований для горячей промывки котлов

паровозов. постоянных устройств довольно трудно под-
даетсяСТт Г н о й  опенке, н о 'п р и б л и зи т ел ь н о  м ож ет  бы ть принята, в ДО-

,.-.|Яу версту дороги в суммах, военных руолях, на верчу  ^  р
Для д в у х к о л ей н ы х  дорог ............... 1 ^  РУ •
Для одноколейных д о р о г ...........................Р? •

Тяким обоазом единовременные затраты на постоянные устрой

ства при электрической тяге пРСв™ ^  
мощных паровозов, на версту дороги, в довоенных
тельно на следующие суммы:

на 25.000—50.000 руб.
Для двухколейных д о р о * .................. н 20 000-45.000 руб.
Тля одноколейных д о р о г .................. на *

Ч то ж е  касается стои м ости  п р и о б р ет ен и я  сам их эл ек т р о в о зо в  и 
ч то  ж е кас д о в о ен н о й  расценки п ер вы х

новы х МОЩНЫХ п а р о в о зо в  т о  1исходя и з д о 1 6 шЦЙ ца
в 1 пап п\’б ча тонну, а втор ы х о(ю р>°-
п о и о б о е т е н и е  электровозов будет процентов на десять меньше, че* 
швь,х п Т он озов , необходимых для совершения одной и тон же рабо- 

ты перевозок.
В ы ш епр иведенны е разницы  единоврем енны х затр ат  на „остоя н ы е  

устр ойства, вы зваем ы е Г Г

лет  "Р "г о д "о с ™ наДЛвЯерРст“ дов<>г„ „ „р я д к а  о к ол о  6 .000 р убл ей  для
д в у х к о л е й н ы х  и 4.000 рублей для одноколейных дорог, сравнительно
мало меняющийся с размерами движения ва дороге.

С д р у г о й  стор оны  еж его д н ы е сб ер еж ен и я  в эксплуатационны х  
.  . „ «  даваем ы е эл ектрической  тягою , п о  сравнению  с п ар ов ою ,

■растут с у д л и н е н и е м  густоты  дв и ж ен и я , составляя по д о в о ен н о й  р ас
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ценке в среднем около 30 рублей аа один миллион пудоверст переве
зенных грузов.

При таких условиях экономическая выгодность электрической 
тяги наступит после того, как густота движения на дороге дости гн ет  
такой величиныэ, при которой сумма годовых сбережений в эксплуа
тационных расходах сравняется с добавочным годовым расходом кз 
постоянные устройства.

В довоенных условиях эта критическая густота движения соста
вляет для двухколейных дорог в среднем около 200 миллионов пудо- 
верст, а для одноколейных—-около 130 миллионов пудоверст грузов на 
версту дороги.

Необходимо оговориться, что 'приведенные числовое данны е, 
устанавливающие условия большей экономичности электрической 
тяги, являются первым приближением к решению этого вопроса, ибо 
основаны на довоенных ценах, не одинаковы для различных' дорог, и 
в большой мере зависят от близости силовой установки и дешевизны 
электрической энергии.

Можно лишь сказать, что в настоящее время и ближайшее, вместе 
с увеличением ценности топлива и оплаты труда, экономическая выгод
ность электрической тяги должна наступать при меньшей густоте дви
жения на дороге, чем то требовалось бы в условиях довоенного вре
мени.

Кроме сего необходимо отметить, что в настоящее время довольно 
условные соображения об экономически-финансовой выгодности и не
выгодности, интересные сами по себе, не имеют того решающего зна
чения, как при прежних условиях, жизни, и введение электрической 
тяги в целом ряде случаев диктуется теми громадными задачами, кото
рые нам а ближайшее время предстоит, решить в деле железнодорож
ного транспорта и лучшего использования наших естественных бо
гатств.

Наконец не следует упускать из вида, что в случаях очевидной 
обеспеченности непрерывного роста густоты движения всегда наступит 
положенце, при котором электрическая тяга становится боле? эконо
мичной. чем паровая, даже с введением новых мощных паровозов и 
улучшенного паровозного хозяйства, и что введение мощных парово
зов в таких случаях лишь отсрочит на некоторый период времени мо
мент наступления большей экономичности электрической тяги.

В таких случаях может оказаться более целесообразным не взб- 
дить на ограниченный период времени промежуточного звена в виде 
усиленного и улучшенного паровозного хозяйства, а сразу и ранее срока 
приступить к введению электрической тяги.
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1ГГМОЙ сети подлежащие электрификации в первую 
Железные дороги ру  ̂ 6л1Шайшие очереди.

Места ближайшего г Г  оГре “
железных дорогах, на основании всего

ляются:
11 У дарны м и зад ач ам и  тран сп орта . л -тплй

Р а сп о л о ж ен и ем  стр ою ш и хся  и п р едп ол ож ен н ы х к п остр ой  
3>. кГ в  б л и ж а й ш у ю  оч ер ед ь  гн др озл ек тр и ч еск и х  и паровы х

силовых установок.
„помянуто ударные задачи транспорта сводятся 

Как уже было * вЫХОДов к нескольким, сильно оборудован- 
к двум: созданию м°ш ’ „ортам из районов, могущих дать в бли- 
ным, глубоководным м Р вывоза морем заграницу,

—  ~ и й -

ЯВЛЯЮТСЯ, т р еб у ю щ и й  усиления и 

улучш ения П етр оградск и й  порт, и б у д у щ и й  н езам ер заю щ и й , о к е а н е ,™ ,

МУРМп Т т1 о гп ад скн й  порт, б л аго д ар я  своем у  исклю чи тельн ом у геогра- 
ь  , паоп очож ен ию  на границ е м орски х  и гр о м адн ы х  речны х п>- 
Ф" ‘’Г м ё с т е  д е  м оре глубж е всего в д ается  в м атер и к  Р оссии , и в узле 
1 7 ш з и ь ,х д о р о г  а такж е  б л а го д а р я  р азв и то й  ф аб р и ч н о -зав о д ск о й  д е я 

тельности1 П етр о гр ад а , яв=  — о с  ^  —

Я е т в  П етр о гр ад ско го  узла  прс-

нышал 500 миллионов пудов.
Ф абр и ч н о-зав одск ая  д еятел ьн о сть  П етр о гр ад а , со зд ан н ая  на при-

гппье развивалась, независимо от нахождения в Петроград
возном сыр , р и тиввого Це„тра страны, в значительной
нолитическ м,орскому положению и военному значению Петро-
т а д а  ^ б зд ^ в ш е м у ^ д е с ь  су до стр о и тел ьн ы е и п о дсобн ы е им механпне- 

кне н м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы е  зав о д ы , а такж е б л а го д а р я  п р и во зн о м у  
англий ском у углю  И счезн овение сего  последнего  возм ести тся  п очти  
полностью  в б ли ж ай ш и е  ж е  годы  электри ческой  зн ерги еи  от .начатых 
со о р у ж ен и е»  ги д р о эл ектр и ч еск и х  силовы х у стан о во к  на Волхове
свири Ш лю зован и е ж е озн ачен н ы х рек со зд ас т  первоклассн ы е во д 
ны е пути для д еш ев о й  п о д в о зк и  м ассовы х  грузов, и в том  числе сы рья 
лля за в о д о в  и ф абр и к , из Н о вго р о дско -И льм ен ско го  и О лон ец кого  
рай он ов  (к р а я  великих русских о зе р ) , с В олги, Камы и У рала. Поел- л- 
™ е  два о б с т о я т е л ь с т в а ,  т.-е. п одведен ие к П етр о гр ад у  белого угля н 
улучшение водных путей, создадут для дальнейшего развития петро 
градской промышленности условия значительно более благоприятные,
чем в довоенное время. ] (
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Все это обеспечивает, с наступлением нормальных .мирных усло
вий жизни и труда, рост движения грузов на железнодорожных путях 
к Петрограду не меньший чем в довоенное время, и притом по преиму
ществу, по направлениям:—через Знанку с Северных дорог и с Мур
манской, и по Николаевской.

Для электрической тяги здесь имеются превосходные условия 
благодаря близости гидроэлектрических силовых установок на Вол
хове и Свири, и посему в первую голову электрификации подлежат: 
петроградский узел в полном об’еме, включая пути на территории Пет
роградского порта и участок Петроград—Званка Мурманской дороги. 
В ближайшую же очередь Николаевская дорога и участок Мурманской 
от Званки до Петрозаводска.

В таком же благоприятном положении по отношению источни
кам гидроэлектрической энергии находится и вся остальная часть Мур
манской доорги от Петрозаводска до Мурманска: все это протяжение 
дороги может быть обслужено двумя гидроэлектрическими силовыми 
установками на Выге и на Ниве, Однако вследствие пустынности края 
вопрос об электрификации означенной части дороги и сооружении 
силовых установок на Выге и р а Ниве зависит от ближайшего курса 
общегосударственной политики по отношению к роли и развитию 
порта Мурманска.

Из южных морских портов к ударным относятся—МариупоЛь и 
Ростов на Азовском море, Новороссийск на Черном и Петровок на
Каспийском.

Порты Азовского моря являются наиболее близкими к Донецкому 
каменноугольному бассейну. Запасы каменного угля в Донецком бас
сейне сравнительно очень велики и оцениваются, примерно, в 3.400,000 
миллионов пудов, из коих примерно составляют антрациты. Годо
вая добыча угля доходила здесь в последние довоенные годы до полу
тора миллиардов пудов, составляя около 87% добычи угля во всей 
России, около 2% мировой добычи угля, и около 113 добычи угля 
в Сев.-Амер. Соединенных Штаатх.

Приведенные числа с ясностью указывают на сравнительно ни
чтожное развитие добычи в России каменного угля, составляющего 
вместе с железом основу м о щ и  современных государств, и на всю важ
ность всемерного развития добычи угля в ближайшее время. Намечен
ная программа добычи угля в Донецком бассейне к концу ближайшего 
десятилетия, в связи с возможным развитием промышленности и транс
порта, предполагает довести эту добычу до трех миллиардов пудов, из 
коих часть может быть вывезена заграницу по мере дальнейшего раз
вития утилизации местных углей, торфа и белого угля—в страны, 
омываемые Средиземным морем.

портов Азовского
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пй ыч важ нейш их задач  п о р т о в  А з о в с к о ю  
Таки» образом. « М “  из д онецкого бассейна является

м оря и П о д х о д я щ и х  к угля— антрацита.
м ассовы й вы воз за  границу у н аи бол ее  о б о р у д о в а н н о г о

В п е р в у ю ‘гол ову  н^ “ 1®ен и е\ фОВОэ н о й  сп о с о б н о ст и  м агистра- 
М ар и уп ол ьск ого  п орта и \  - р айон а дл я  вы воза  600  мил-
лей. ведушнх к нему “ ^ “ Д о с л е д у ю щ у ю  о ч е р е д ь - Р о с о в  для 
ляонов пудов антрацита в год вский 1Ю1,Т трс6ует весьма зна;
вывоза до 400 миллионов пудо_  йству, оборудованию и
чительных работ во Р ^ е” и” ’ „„„„„анием шлюзования Северного 

Уд“ С НЮжн“ ’о Д ^ с м о ж е ;  получать значительные массы угля вод-

“  Г Г е  Мариуполь и
и Ч ер н ого  м о р е й :  Т а г а н р о г  р  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы й  о т -

к г - — — —

щ ади  в сего  Ю га Р осси и  >. пл««  е 5 м е1М Я 1 „ б л и ж а й ш ее
чительных изменении по кот „роизведут переустрон-
б у д у ш ее . за  “ “ончаяи«; ш лю зован и я С ев ер н ого  Д о н ц а  и
ство Р о ст о в ск о г о  п орта мпгистрали и со зд а н и е  п орта в
Д о н а , п о д в ед ен и е  ж е л е зн о д о р о ж  _ п орта в Александровске
С кадовске и со зд а н и е  б о ^ ° ™  несколько ускорить н ео б х о -
„а Д н еп р е. У казанны е р а б о т ы  могут од|Щ ЯХ к Р о с т 0 ву, и в и 
димость эл ек три ф и к ац и и  м ^ ис^ ксан; рОВСК ВЬ1Х0Д с первой Екатери- 
звать н е о б х о д и м о с т ь  Д->’ ' п р о с я н о й . М агистрали ж е , в ы ходя -
„ „ в ск о й  д о р о г и  -  " ^ ™ Г п о и м е „ о Рва«ны « портам , в о с о б о м  усял е-

■№ ,е  “ °  “ к т о и ф и Г н и и  в бл и ж ай ш ее время не н уж даю тся .„ „ „  я  элею риф как было указан0 выше,
удар н ы м  ж е “ Р ™  “  главным п ор том  дл я  всего  Се-

является обо р у д о в а н н ы й  Н ово-
вер н ого  К авказа. I л у о о к о в  д  60 МИЛЛИОнов п у д о в  хл еба ,

росси й ск  в д ° - в о е^ вВн е ф ти «  д о  40 м иллионов  различны х п рочих  
ло 15 м иллионов  п удов  н ец л и  и
гр узов , в том  числе д о  4 ми.ллионов п у хл ебн ы х и збы тк ов  на

■ В 6Т в Г з Г б "  - н - “»  ™ « ш е к  и сооружению но-
С е в е р н о м  Кавка С т а в р о п о л ь с к о й  г у б е р н и и ,  с  пред-
вых л и н и и  В х л е б о р о д н ы х  I кой неф ти, и в ви ду н е о б х о -

стоя щ ей  у с ^ ее р ^ 0Ра3величения отпуск а си х  ценны х гр узов , а такж е
ди м ости  в сем ер н ого  у .„ и М На него участкам  Вла-

 Н О В О Р О С С И Й С К У  И В Ы Х О Д Я Щ И М  н а  Н€1 о  у
леса, за  границу, п редстои т  вы полнение весьма усил енной
ди к авк азск ои  м а г и с р ’ 100 МИЛЛи он ов  п у д о в  хлебны х
р аботы  п ер ев озк и  и отпуск а не м снсс
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грузов, не менее 70 миллионов пудов нефти и 30 миллионов Луд о в про
чих грузов, из коих около 15 милл. лесных. Для сего в первую голову 
предстоит возстановить разрушенные устройства Новороссийского 
порта и усилить его, а в последующем электрифицировать участок Но
вороссийск—̂ Кавказская и главную линию Владикавказской дороги от 
Кавказской до Г розного, с получением электрической энергии от сило
вых установок—паровой в Екатеринодаре и гидро-электрических -на 
верхней Кубани и Тереке.

На Каспийском море Петровск должен быть приспособлен для 
приемки и отправления морем на Астрахань значительных количеств 
Грозненской нефти, и, в соответствии с сим, -проложены новые нефте
проводы (керосинопроводы) от Грозного до Петровска и электрифи
цирован одноименный участок Владикавказской дороги, с получением 
энергии от гидро-электрической силовой установки на верхнем 
Аргуне. (Работы второй очереди).

П о внутренним сообщениям в ближайшее десятилетие главное 
внимание и все усилия должны быть направлены на создание мощных 
выходов для угля из Донецкого бассейна, по преимуществу из восточ
ной антрацитовой части его. по трем главнейшим направлениям: на
центральный промышленный район для потока около 400 миллионов 
пудов, из коих свыше 250 миллионов пудов через Туду и Москву, на 
Волгу к Царицыну до 200 миллионов пудов, и к Екатеринославскому 
заводскому району и к Кривому Рогу, через Екатеринослав или Але- 
ксандровск, около 400 миллионов пудов, при чем из Криворогского 
района в обратном направлении к Екатеринославским заводам и заво
дам Донецкого района и отчасти к заводам, имеющим возникнуть 
около Александровска, должно быть двинуто не менее 450 миллионов 
лудов железной руды в год.

Эти задания вызывают необходимость, помимо чрезвычайного 
усиления о с н о в н ы х  магистралей перерезывающих самый Донецкий 
бассейн и целого ряда рудничных веток,—также чрезвычайного увели
чения провозной способности магистралей из Донецкого района на 
Москву. Царицын и х Криворогскому железнорудному району.

Означенныя задачи могут быть решены, не прибегая к необходи
мости постройки новых магистралей, путем электрификации суще
ствующих магистралей по названным направлениям и создания из них 
электрических сверхмагистралей.

Для сего здесь .имеются исключительно благоприятные условия 
благодаря намеченному созданию мощных силовых установок, рабо
тающих на отбросах угля, газовой мелочи и углях м н о г о з о л ь н ы х , в 

Штеровке, Лисичанске, Белой Калитве и Гришине, и громадной гидро
электрической на Днепровских порогах. Северная часть электриче
ской магистрали Донецкий бассейн—Куп'янск— Белгород—Москва обес-
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.  чнепгией от нам еченной  си л ов ой  уста- 
печена д е ш е в о й  Е „ифани, а средняя, ее чееть силовой
новки на п о д м о с к о в н о м у  гле чвом‘ аитрацчте, идущей на М о с к в у ,
устан овк ой  в Б ел го р о д е  I электрификации железных дорог

К первоочередным же задан • ^  ^  „а Северном К а в-

отлосится сооружение к мед „ы„, свинновым и цинковым
казе от Владикавказской ма ^  Хеберд„„с1тй от ст. Невиино-
м естор ож д ен и я м , рудникам и и и  за в о д а м  б. общества Эльбо-

мы сская к с в и н ц о в о - ц и н к о в ы ^ ‘к̂ НмИКамМедньШ м есто р о ж д ен и я м , и в 
ру с , с ответвл ен и ем  к З ел е  ^  ской  к СВИНЦОв о - ц и н к о в ы м  р удни -
ок р естн остя х  В ладикавка * нием  к ф и агдон ск и м  м едны м  м есто-
кам за в о д о в  «Алагир»,, < • ^  ^ ьщ м е,п о р о ж д е н и я м  т о го  ж е  н азва-

р ож ден и я м , и Девдор ,,в .1ЯЮщ ейся одн ов р ем ен н о  первы м звеном
ния на верхнем  Т еР ^ е ’ * ч ер ез главный К авказский Х р ебет
э л е к т р и ч е с к о й  п е р е в а л ь н о й  д о р о  ^  ская эн ер ги я  дл я  соор у-
между Владикавказом и Т и ф л и со  . обсл уж И в а е* ы х  ими р у*«и-
ж ения и эк сп л у а т а ц и и ^ т и х  в е ^  ^  г а д р 0 .9лектрйч е СКИМи си л о-

ков и за в о д о в  ( у х,н ей К убани и Т ереке.
выми установкам и Р уничтож ить те «п робк и »,

Н аконец. элект^ ЧеС^аЯ ^  у ч̂ т к а х  трансур альских м агистралей  
к отор ы е сущ ествую тг на1 > и Ч е л я б и н с к -У ф а  и  в значительной
Е к атер и н бург Ч у с  транзитны х со о б щ ен и й  м е ж д у  З а п а д н о й
м ере препятствую т разв  е „ Б л а г о п р и я т н ы е  усл ови я  для элек-
С ибирью  и Е в р оп ей ск ой  ^  яам еченны м и силовы м и устан ов-
три ф и к аци и  э т и х  участков  Д х КОПЯх Е гор ш и н ск и х и Ч е 
к ам и  : п а р о в ы м и -н а
л ябинских, и ги др о-эл ек тр и ч ео< и м и _н а^ р - У

Зак лю чен и е. В се в“ “ ^ Я̂ е д ь  м Т г и с т р а Т  и 'л и н и и ^ так  ж е, 
в бл и ж ай ш ую , по в о зм о  ’ н ам еченны е ги д р о -эл ек тр и ч е-

 * — «— •

“ ИЧеоТоГОкруг"Спроставлены числа, показывающие мощность, которая 

потребуется о°т Остановки для

- Т л Г Г о р Г д ^ с Г ^ Г р Г с Г т ^ г а  по сравнению с паровою, 
виде угля, к о т о р о е  да  «чи-м енной карты , б л а го д а р я  счастли-

Кяк м ож н о усм отреть  из означенной  ^  «  Г11ЛПП
гупртянию источников  д еш ев о й  эл ектрической  энергии , ги д р о -  

в о м у  соч е с . естны х в и дах  топлива, и м ею щ и х бы ть осу-
эл ек тр и ч еск и х  на д  пр0МЫш леш ю сти , п олуч аю тся  в

Г г о н ™ я , „ ы е Дуслови» Д »  осуществления путем 
^ м е л ы  паровой тяги электрическою всех тех ударных и первоочеред-
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уп о м ян ем  Г Г еНИЯ желеэнодоР°жного транспорта, которые были 
Указанной„“ г ШСТ0ЯЩеЙ статьи‘ В об™ >  по осуществлении 
от Муоман Г  С°ЗДаеТСЯ непрерывное электрическое сообщение
Рога до Волги Д° Петр° ВСкаАе "оперенным направлением от Кривого 

ога до Волги и выходами к Азовскому и Черному морям, и отдельной
группою СТОЯТ трансуральские участки будущих транзитных магистра-

™ ~ г ри к Казани> Нижнему' М о с г а е " к
Общее сбережение топлива при осуществлении лишь первой оче

реди этой программы достигает 140 миллионов пудов угля в год ГВсей 
программы—220 милл. пудов угля в год).

Густота движения на всех почти без исключения намеченных к 
электрификации линиях, кро.ме Мурманской, пвдносхолит ту и Г „  
скую густоту, выше которой за электрическою тягою о б ^ е Т  и' 
экономические преимущества.

требуп™ з Г т Т Г о Т о " ™ ВОЗМ " Я г,еРвоочеРелной труппе линий по- 1 еоуется заказ около 800 электровозов, вместо пцимепно 9 лпп
мощных паровозов, и стоимость „х процентов

» »»”  > предположении^ 4 ^ 7  ц Г Г ь  И3' 3“ ^
возрасла „ полтора раза по сравнению с ценностью хлеба'>бн0” 'Д0КШИЯ 
трацита, потребовало бы вывоза- окото чоо Ф™ И ЯН‘
милл. пуд. нефти, или около 2,100 милл. пудов а н т р а о д т Т ^  ^  * *  
намеченная работа Мариупольского порта могла Г Г 1  П0ЛНЭЯ 
оборудование на вывозе антрацита ппимепнп ' *ТЬ В°е ЭТ°
Новороссийске—на вывозе зер™  .  тр Т го д  ° “ „Т Г и  1 ~ Ю 
шести лет. ’ нефти в течение около
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Е. Электрификация и промышленность.

г п т п  техйнка настолько расширила власть человека над 
Современна - вещества во всех подразделениях, так на- отоящнх .|ЯДаи.

п робл ем ам и  п р ео б р а зо в а н и  сти  чт0  Зд е сь мы в дал ек ой
зы ваем ы х обр а б а ты в а ю щ ей  ” Р - теСно ок р уж аю т нас со  всех

Г С н  Г  Ж  о зя ^ тв а ,  в р а з л и т ы х  видах про

мышленности добывающей^ ^  почти не ощущаем, что наша воля 
В целом ряде пр° ной‘ ст0Ящей вне нас законосообразно-

и  з д е с ь  направляется ^  и ’ здесь, 'позадоие закона становится 
стью: как в других ’ чаях производство быстро приобретает
ОСНОВОЙ <<сво одь. . есленный навык и искусство отдельных ЛИЙ

о т х о д и т  на задн и й  план, расчетная линейка инж енера и ж естк и е тех- 
отходи  го сп о д ст в у ю т  неогран и чен н о.
нические рецепт так Ш Ы М емых массовых про-

=:ЕЬ."
ниями о бщ ехозя й ств ен н ого , .порядка и с ш ет ш а п  у

' Таким о б р а зо м , об щ и й  п р огр есс техники прокл ады вает и о б л е г 
ч ает  д о р о г у  обобщ ест в л ен и я  пром ы ш ленности , св одя  п реж ню ю  сл о ж 
ную  адм и н и стр ати вн о-ор ган и зац и он н ую  практику крупны х п р о и з в о д 
н ы х  ячеек к р яду сравнительно п росты х правил, р егул и р ую щ и х  
отнош ен и я  ч ел овека к о р у д и ю  его  т р уда  и человека к ч ел овеку. Н есо 
мненно что т а к о го  р о д а  п р о и зв о д ст в а  долж н ы  бы ть о со б е н н о  учтены, 
н а м и  в’ н а ш е й ' соц и ал и сти ческ ой  практике, и первы е крупны е практи
ческие усп ех и  о ж и д а ю т  н ас  п р еж де всего  им енно в обл асти  п р о и з
водств , принявш их установленны й ти п ов ой , м ассовы й характер.

Однако, мы сделали бы ошибку, е-сли бы т о л ь к о  таким путем 
оп р едел ял и  «ударность» нашей работы в областях промышленности. 
Несомненно, что подобно тому, как задачи рационализации сельского 
хозяйства м о г у т  быть намечены нами лищь в связи, с рационализацией 
промышленности и транспорта, так и обратно, индустриальная очеред- 

' ность может быть выявлена, лишь приняв во внимание весь сложный 
комплекс нашей экономики. Но предшествующая работа лучших и ола- 
городнейших человеческих умов над основными вопросами челове-



ческого бытия до чрезвычайности упрощает предстоящую нам задачу. 
Для нас теперь является азбучной истиной, что для того, чтобы чело
век мог богато развернуть свою индивидуальность, и дей стви тел ьн о  
перешел из царства необходимости в царство свободы, необходимо, 
чтобы предварительно б ы л #  проделана громадная черновая работа: 
заботы об элементарных чел^ррческих благ^,, жилище, продоволь
ствии, одежде и способах перемещения и сношения с другими людьми- 
не должны представлять собою ту ношу, которая в настоящее время 
пригнетает весь трудящийся мир.

Этот элементарный анализ тем не менее позволяет нам выделить 
из массы подразделений нашей экономики ту основную и целостную 
группу, которая в своей совокупности и (представит перед нами ясную 
картину ударности и  очередности наших работ. Совершенно очевидно, 
что жилищный вопрос, благоустройство наших городских и сельских 
поселений теснейшим образом связаны с работами строительного 
характера, которые в свою 'очередь предопределяются наличностью 
строительных материалов; продовольствие предполагает предвари
тельное развитие обработки пищевых веществ, что почти покрывается 
той областью химических производств, которая носит название техно
логии питательных веществ; необходимое для продовольствия сырье 
должно доставить наше сельское хозяйство; анализ сельского хозяй- 
стваа показывает, что под’ем его всецело зависит от механизации 
сельско-хозяйственного труда и от наличия достаточного количества 
удобрительных веществ, что в свою очередь связано с некоторыми 
предпосылками в области химической обработки вещества; одежда 
может быть обеспечена только широким развитием текстильной и 
обувной промышленности, а сырье для таковых должно дать то же 
сельское хозяйство; наконец, транспорт, почта, телефон, телеграф, ра
диотелеграф и печать—современные средства для удовлетворения 
элементарной потребности в передвижении грузов и широком об
щении людей; отсюда уже один шаг до трех последующих сту
пеней. завершающих всю основную группу необходимейших про
изводств. Ясно, что поскольку мы везде и всюду в области про
изводственной деятельности говорим о необходимости механизации 
и рационализации труда, мы тем самым безмолвно предполагаем 
предварительно широко развитое машиностроение. Это машино- 

, строение- возможно в меру наличности необходимого металла. 
Неизбежной предпосылкой металлообрабатывающей промышленности 
являются горное дело и металлургическая промышленность. В свою 
очередь топливо является основой всех вышеперечисленных подразде
лений экономики, и масштаб его добычи предопределяет и развитие 
металлургии, и машиностроения, и транспорта, и всех энергетических 
процессов, необходимых для всевозможных видов обработки веществ 
и для удовлетворения элементарных потребностей в т^плё человеческих 
жилищ. В пояснение вышеизложенного мы прилагаем здесь схему.
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чобнажает нам эти ударные области нашей эко- 
которая графически изооража скелетом в плане нашего
комической работы, являясь ка ^  предыдущее изложение пока-
яародаого х о з я й с т в а .  Вместе с■ эисртия является основой
зывает, каким образом электр адизации всех трудовых про-
интенсификации, механизации ^  графически отметить
цессов и почему в центре н ее и ЭКОНомизирующее начало всей
это руководящее, совершен у эдектрификации в области промыш- 
технологии. С п е ц и ф и ч е с к а я ^ ? ^  ^ ^  тезИсах, которые мы при- 
ленности достаточно подчер  ̂ ^  имеют в виду .пояснить еще на
водим ниже, и которые * материал. Тезисы эти таковы:
гляднее ее основы и ее ^  >ое ,развитие нашей иромыш-

!)  Несм0ТРЯ Н! гГ иТ етие 20-го столетия, она все же не справ.,я- 
ленности в первое дес р,е,бованИем, и рынок пополнялся в зна
лась с п р е д  являемым к не н ом Так ГОТовых изделии раз-

чительном КОЛЙчестВеен” НО1908 году на сумму в 250 милл. руб., в 1911 г.
ного рода был0 вве3 Н „ п ол у о б р а б о та н н ы х  материалов в 1908 г. - 
—390 милл. руб., сы ры х и иолуоо! ^
434 милл. руб., в 1911 г-—^ ' м“ ^ е^ “сть и ИНОСтранный ввоз лишь

2) Развиваю щ ая^  летв{>ряЛ!И 1ПОтребностям страны в изде-

Г я х  пТомыСлениости, что наглядно в и д а м и  Т р Т н ^ В о з Г е м  не-

Г  г -  — — •
нне в 1911 году-

Ка«енамй уголь пул. 

4  у г у и » »

М е д ь ” ”

С а х а р  ФУ”Т- 
Х л о п о к

з ,  Общее количество ^  ~  Г Г « ™

^ « ^ « " о р о г а х ,  составлявших около Ш .000

^  Г о ^ ^ = Т Г е =

основных видах ЛР0М“ “  ’ в связ,и со все более и более углу-

С ю щ Г с Г к р н з ^ о Г т р а н с п о р т а !  топлива, рабочей силы и производ

ст в е н н о го  о б о р у д о в а н и я .
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5) Дальнейшие революционные события и социалистическая 
оборона еще более углубили перечисленные выше кризисы, приведшие 
как к разрушению многих предприятий, так и к значительному и при
том длительному сокращению производства.

6) Новые условия государственной жизни, уничтожение капитали
стического хозяйства, значительное видоизменение государственных 
границ, новые условия международной кон'юнктуры мирового рынка, 
недостаточность и несогласованность основных видов, .существовав
ших отраслей промышленности, устарелость и изношенность оборудо
ваний предприятий, разрушения, которым они подвергались во время 
войны и революции, необходимость организации целого ряда новых 
производств,—все это ставит перед нами задачу не столько возобно
вления прежнего производства, сколько во многих случаях его полного 
переустройства на совершенно новых началах, основанных на интен
сификации труда, механизации производства и общей рационализа
ции промышленности.

7) Несомненно, в большинстве случаев решающее значение в 
смысле приближения к совершенным типам современной американской 
и западно-европейской промышленности будет иметь та степень элек
трификации этих видов .промышленности, которая окажется для нас 
доступной по располагаемым нашим общим рессурсам, ибо интенси
фикация, неразрывно связанная с механизацией производства, наилуч
шим образом осуществляется применением электрической энергии, 
являющейся самым универсальным, наиболее гибким, наиболее легко 
приспособляемым к особенностям каждого производства видом» 
энергии.

8) Проведение очередных производственных задач по: а) упро
щению, об’единению и нормированию видов, обрабатываемых продук
тов; б) всемерной механизации различных отраслей промышленности, 
включая и строительство; в) дальнейшему, более совершенному разде
лению труда; г) возможно большей концентрации средств производ
ства, с одновременным сокращением числа предприятий,—теснейшим 
образом связано с успехом электрификации, дающей возможность с 
минимумом затрат обслуживать возможно большее поле труда.

9) При этом нельзя не предвидеть, что рационализация нашей 
промышленности будет сопровождаться значительным географическим 
перемещением ее по стране, в целях возможного приближения обраба
тывающей промышленности к основным источникам сырья и топлива. 
или по соображениям общехозяйственного характера. Громадная роль 
электрификации целых районов, в этом процессе неоспорима, так как 
наличие дешеовй и удобной энергии является базисом для наиболее 
быстрого создания в них отдельных отраслей промышленности.

10) Вместе с тем элекрификация будет иметь весьма существенное 
значение в под’еме и упорядочении всевозможных ремесленных и ку-

я НЯ ДОЛЮ Которых в будущем может выпасть 
парных "Роизво“ ТеВ'и"готовлевйя мелких и подсобных изделий, при- 
крупная р о л ь  в дел^ 1Ш0ИЗВ0ДСТву. Э л е к т р и ф и к а ц и я  сельских окру- 
мыкающих к крупном* Р исп,0льзования зимнего крестьянского
гов даст в о з м о ж н о с т  . > тесному сочетанию труда про-
досуга, и будет содействовать более
мышленного и земледельческого^ вопросов, связанных с вос-

Н )  Д л я  правильного р а з р е ш е н др0М^ деда0СТИ> является

становлением и реоргани пяб отка единого плана нашего народ-
крайне необходимым спешная выработка единого

Н0Г° В П о я щ е е  время, однако, представляется возможным Заме

тить ТОЛЬКО основные вех‘1 ™ нервом промышленной жизни, как это 
12) Основным жи ^ “  "Х к а зы в а ю т  кризисы, переживаемые 

с необыкновенной нагл Д таплив0, ,от которого в полной за-
почти всеми странами м .р , 0,мЫШЛешость, но и весь транспорт.
“ в " ” - ВУ должны быть „риниты самые решительные 
«еры к улучшению добычи топлива и его использования.

14  О огаииченны е в о зм о ж н о с т и  с о  стороны  увеличении тоил и во- 
„  ^  предел  в о зм о ж н о м у  увеличению  п ром ы ш ленности .

Г ™ ы й  д л я  о б ш е й  сов ок уп н ости  п р о и зв о д ст в  м ож н о оц енить увел и - 

Г н е »  п р и м е р ,  на 80 -100% , п о сравнеиию  с м аксим ум ом  д о в о еи -  

„ о т о  врем ени, имея в виду п ер спективу в  течен и е 10 лет.
,4) Второй основной предпосылкой развития промышлешюсти 

является возможно большее

м ьш иенностГи транспорта в сколько-нибудь широком смысле этого 
“ Г а  Лишь при наличии достаточного количества топлива и железа 
возможно развитие металлообрабатывюшей промышленности н в част
н о с т и — -электротехнической. Только при мощном развитии машино
строения для создания новых средств производства можно говорить о 
дальнейшем расширении производительности других отраслей народ-

НОГО х о з я й с т в а .
15) В довоенное время *  России добывалось (не считая Польши, 

Кавказа и Сибири) 550 миллионов пудов железной руды, выплавля
лось 240 миллионов ,пудов железа и стали. Ничтожные размеры потре
бления железа еще более понизились за время воины и революции, и 
в настоящее время мы испытываем форменный железный голод. Если 
принять еще во внимание малое количество железа, вложенного в 
прошлом во все наши технические устройства, и то колоссаальное 
строительство, которое стоит перед нами, то станет ясным, что как бы 
не был велик по сравнению с прошлым масштаб развития металлурги
ческой промышленности, в пределах реальных возможностей, он ока
жемся малым по сравнению с нашими потребностями.
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16) Не выходя за пределы этих реальных возможностей, следует 
предвидеть увеличение добычи железных руд до 1,2 миллиарда пудов. 
В первую очередь следует увеличить добычу криворожских руд (Д° 
600 миллионов пудов (против 420 мил. пудов), керченских руд (до 150 
200 мил. пудов против 33 мил. пудов), и на Урале—ЗОО мил. пудов про- 
тив 110 мил. пудов. Затем следовало бы развить добычу руд и в других 
оайонах— северном, центральном, а также и в Сибири (К узнецкий  
бассейн).

17) В отношении получения необходимых для производства выс
ших сортов железа и стали, и  родственных им металлов, мы находимся 
в весьма благоприятных условиях, в особенности в отношении мар" 
ганца. Добыча марганцовых руд составляла в 1913 г. 76,6 миллионов 
пудов, (наибольшую производительность давали рудники на Кавказе. 
Никопольские рудники дали 16,2 миллиона пудов, Урал— 1,2 милл. пуд.)- 
Собственное потребление не достигало 20 миллионов пудов, остальное 
вывозилось за границу. В соответствии с увеличением производства 
потребление марганцевых руд потребуется довести до 35—40 мил
лионов пудов. Добыча марганцовых руд должна быть доведена до 
нормы свыше 100 миллионов пудов, имея в виду их громадное валют
ное значение. Другие спутники железа, необходимые для выработки 
•специальных сортов стали: хром, вольфрам, молибден—играют в общем 
балансе второстепенную роль.

18) Второе место после железа по своему промышленному знаг 
чению занимает медь. Медных руд в 1915 г. было добыто 64,6 миллиона 
пудов. Главным местом добычи является Урал, второе место занимает 
Кавказ. В том же 1915 г. всего было выплавлено немного более 2 мил
лионов пудов меди. Иностранный ввоз меди составлял 15% Собствен
ного производства. Развитие машиностроительной промышленности, и 
в особенности осуществление широкого плана электрификации по
требуют значительного увеличения добычи меди. Добыча медных руд 
должна быть доведена до 200—250 миллионов пудов, что может дать 
до 5 миллионов пудов меди. Надо считать, что большая часть добычи 
будет покрыта Уралом (55—60%) и ^Кавказом (20%), остальное коли
чество должно быть получено в Сибири и частью в Северном районе-

19) Производство аллюминия (приобретает все большее значение, , 
ибо аллюминий заменяет в электропередачах медь. Это .производство 
целиком базируется на дешевой электричекой энергии. В связи с п о 
стройкой крупных электрических станций в Северном районе и около 
Александровска, следует наметить постройку крупных аллюминиевых 
заводов, общей производительностью в 6ОО.ООО пудов. Эти заводы 
должны будут работать на сырье, доставляемом, главным образом, из 
Новгородской губернии или с Урала. Для производства 600,000 пудов 
аллюминия потребуется около 1,2 миллиона пудов глинозема, или
2 миллиона пуд, боксита.
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. Ло-„п- металлов—цинка, никеля, свинца.
20) Что касается других • ’ ожени,0 р. С. Ф. С. Р. является го- 

олова и др. то в этом отношении ^  йотреблении цинка 2,4 милл. 
раздо более затр>днит^ьным. Рбывалось в Польше, остальное ввози- 
пуд (191о г .)-О ,75  м и и .  УД- Д которого доходило в
лось из-за границы, свинец, п р о и з в о д с т в о м  покрывался лишь
1913 (184.000 , , )  и ол о во
в размере. 3 /о, остально обследование месторождения этих

■ < З И 0 0 °  дол ж н ы  составить н аш у о ч ер ед н у ю
Металлов и их усиленная д

Задачу- .о п т и ч е с к о й  промышленности потребует зна-

* • > р а з : : : " . и » * » » ф—  п >™чительного коли 1ества иметь в чт0 они по весу
с т а в л е н »  * ^ гс0 *Уоду^ .
представляю т . ^  т о л ь к о к а *  элем ент пи тан ия, но и как

22> Сл0™ р а з н о о б р а з н ы х  хи м и ч еск и х  п р о и зв о д ст в . В 1913 г о д у  
м атериал д л я ‘ р соли (в Д о н ец к о м  б а с с е й н е -к а м е н н о и
д о б ы в а л о сь  1„2 3 ,"илл ов м  в А страханском  р а й о н е - с а м о о с а -
и = ь . в а р о ч » о и ^ м  п у д ов ,'в  П ерм ском  р а о й н е - 2 Х . 5  м иллиона пу- 
д о ч н о и  30.5 м иллио у ^   ̂ Ц л ец к ом — кам енной 2.5 мил. л уд . и

® " ’ ’  и м е я 'в  ви д у  увеличен ие населения, р азви ти я  хи м и ческой  .про
м ы ш ленн ости  « р ы б н о го  д ел а  н ео б х о ди м о  п р ед ви д еть  увеличение 

добычи соли до ЗОО миллионов пудов в год.
23) Добыча других видов минеральных веществ, необходимых для

гр ом адны х со о т в ет ст в у ю щ и х  п р и р одн ы х р ессур сов .

24) Д о б ы ч а  б л аго р о д н ы х  м еталлов , им евш их д о  сих т ™ * » *

зн ач ен ие в качестве > ~ ° ™  * “ ” е Х в л я е ^ %  "

м и ро во гсГ п р о и зво дства ; з о л о т а - 3 .5 8 5  ^ у д  (616  пуд. У рал, 4 ^ п у д -  
Зап  С и би рь  и 2.539 п » д .- В о с т .  С и б и р ь) и серебра о,коло 1.000 п у д .), 
главны м  о б р азо м  из о б р аб о т к и  сер ебр о -сви н ц о вы х  р у д ) , и а  сум м у 
о ко л о  100 МИЛ. д о в о е н н ы х  рублей . У величение д о б ы ч и  эти х  м етал л о в  
ж елательн о  провести  с целью  увели чен и я  покупной сп о со б н о сти  паш ей 
страны  иа загр ан и ч н о м  ры нке, если то л ь ко  эти м еталлы  со х р ан ят  свою

ценность в валютных единицах.
о5ч развитие всех отраслей добывающей промышленности до

вышеуказанных размеров, при условии электрификации производства, 
потребует от 500 до 600 тыс. рабочих и около 1 мил. к. у. установлен

ной мощности.
26) О д н о в р е м е н н о  с увеличением добычи железных руд должны 

получить развитие и металлургические заводы для выплавки чугуна,
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и передельные заводы для выработки железа и стали. В программу 
производительности ближайшего десятилетия должно быть поставле
но увеличение выплавки южного района до 300 мил. пуд. Это увеличе
ние может быть достигнуто полным использованием оборудования 
существующих заводов, расширением таковых (между прочим Кер
ченского) и устройством нового крупного завода на 40—45 мил. пуД- 
около Александровска. Урал может дать при добавочном снабжении 
донецким и кузнецким углем до 150 мил. пуд., центральный район—до 
25 мил. пуд и Северный такое же количество. Для обслуживания Си
бири следовало бы развить металлургическую промышленность в Куз
нецком бассейне. В сумме выплавки чугуна должна быть доведена в 
ближайший срок до 500 мил. пуд. в год, причем придется прилагать 
все усилия дальнейшего увеличения этой нормы. Избыток добываемой 
руды южного района мог бы вывозиться заграницу в валютных целях.

27) Железа и стали, на выработку которых идет большая часть 
выплавляемого чугуна, до войны -получалось около 240 мил. пуд. (не 
считая Польши и Прибалткии), причем Юг, Урал и Польша выпускали 
большую часть производства на рынок в то время, как другие районы 
почти полностью- перерабатывали его на своих заводах. Главным по
ставщиком рельсов и тяжелых швеллеров является юг, который по
ставлял также половину фасонного железа и развил производство ка
таной проволоки, тонкого и толстого листового железа в размере, пре
вышающем все остальные районы. Преимущественное производство 
кровельного железа принадлежит Уралу, хотя юг производил около 
V* всего количества. В виду отпадения Польши и Прибалтики необхо
димо предусмотреть производство специальных сортов железа, по
ставлявшихся ими на наш рынок.

28) Сообразно с увеличением выплавки.чугуна (500 мил. пудов) 
выработка Железа и стали может быть увеличена в ближайшее десяти
летие до 400 мил. пуд., которые распределятся между районами при
близительно пропорционально количеству выплавляемого чугуна, при
чем характер производства их должен соответствовать потребностям 
отдельных районов.

29) Ограниченные возможности в увеличении, добычи тэшшва и 
металла,(Главным образом железа, ставят определенные границы раз
витию промышленности и транспорта. Без больших ошибок можно 
констатировать, что общее увеличение производительности всей про
мышленности в ближайшее десятилетие едва ли может превзойти более 
чем в 2 раза довоенный максимум, в особенности, если принять во вни
мание необходимость капитального ремонта и переоборудования мно
гих производств.

30) Вышеуказанное ограничение прежде всего отразится на .метал
лообрабатывающей промышленности. Эта промышленность является 
одной из наиболее сложных отраслей, вследствие разнообразия нзде-

тпянспотт строительство, потребности ' обихода 

^представляющих машины и по ценно-

дующая картина:

.1908 г. 1912 Г,

510 м. р. 7 )5  м. р-

— *’) „ п 802 „ .

8о „ п 97 „ „

40 „ „ 47 „ „

149 * „ 49 „ „

— 182 „ „

— 110 „ „

‘232 „ „ 373 „ п

н о с т и ...........................  ...

*■ и е т в в ’я г я я й  »

3. в том ч и сл е о б о р у д о в а н и е  т р а н 
сп о р т а  . . • • • • • ■ ■  

с. х . машин« >» ”
3. М ет а л л и ч еск и е  и зд ел и я

4. В в е зен о  м а ш и и . . ■ 
г м ета л и ч еск и х  и зд ел .

6. Общий в в о з маш ин, и зд ел и й  и пр.

1 а . т ^-кяч’ывают что несмотря на рост этой отрасли с 1908 
Эти цифры указав  , ^  требованием рынка, и ввоз, как

года, производство не бочьше увеличивался. В этом отао-
абсолютно, так и относительно все боладе  ув ли лобызаю-
ш ш „„  металлообрабатывающая вромьцвл«но

“ е ^ ^ Г о Т е " »  ввов заключался, славным П равом , „з „родмс- 

™ '  “ ожя° будет “ ■ 
с т о в и ^ Г ^  в ы я * ,»  ни л в ^ 0- »

„орта, с ы “ к0™ ЭСТ0Г;  сложного вопроса, можно намститв в
Северном районе -преимущественное развитие машиностроения, тре- 
« 1 т ё с о  точной и мелкой работы,о т.-е. высококвалифицированного 
т Г л а  затем выделку машин для молочного хозяйства, для валки и 
переработки леса, механизмов для оборудования водных пу1Си и пор
тов срок™  производства для добычи минеральных веществ, разно-

0 5 Р а Ю м Г й ИраТв™"должен будет „зготовлят.,-преимущественно сел,,-, 
ско-хозяйственны е орудия, машины и приборы для металлургии, горно
заводской пром ы ш лен ности , добычи И переработки ископаемых, обо 
рудования жел.-Дор- транспорта, машины для свеклосахарных заво-

' Д0В "Урал должен дать машины для горнозаводской промышленности, 
развить изготовление сельско-хозяйственных машин, выделки предме-



. тов обихода, изделий из высокосортных железа и стали, автомобиль
ное оборудование и т. д.

Центральный район должен будет удовлетворять потребности 
текстильной промышленности, фабрично-заводской, сельской, транс
портной, а также развить производство двигателей, станков, точных 
приборов и т. д.

Поволжье должно давать преимущественно сельско-хозяйствен- 
ные машины, оборудование мельниц, .предметы оборонной промыш
ленности, судостроения, оборудование химических производств и т. д.

Производство Сибири должно удовлетворять, главным образом. 
нужды транспорта и сельского хозяйства.

32) Ограниченные возможности развития металлообрабатываю
щей промышленности вынудят нас неизбежно прибегнуть к услугам за
границы, причем иностранный ввоз следовало бы ограничить, главным 
образом, ■ средствами производства, организовав изготовление мас
совых изделий на наших заводах.

33) Специального внимания заслуживает электротехническая про
мышленность, как это мы наглядно видим из вышеприведенного очерка 
задач электрификации. Электротехническая промышленность в обла
сти построения машин и трансформаторов была сосредоточена, глав
ным образом, на бывших заводах— Сименс Шуккерт, «В. Ж. Э.» и «Ди
намо». опиравшихся на иностранные заводы, и работавших в значи
тельной мере на заграничных материалах. Производительность их в 
1913 г. составила 14.300 машин, мощностью 312 тыс. к. у. и 1.145 транс
форматоров общей стоимостью 13,6 мил. руб., в то время как ввоз- 
из-заграницы машин и трансформаторов определялся в 425 тыс. пуд.,. 
и оценивался свыше 10,6 мил. руб. Производство электрических лам
почек достигло 4 мил. металлических и 8 мил. угольных, в то время, 
как из заграницы ввозилось до 30 мил. шт. лампочек накаливания. 
Производство измерительных приборов и счетчиков у нас почти не 
существовало, и потребность покрывалась почти целиком иностран
ным ввозом. Производство арматуры и установочного материала 'было 
чрезвычайно незначительно, и опят-таки покрывалось, главным обра
зом ввозом. Лишь потребность в кабелях и аккумуляторах покрыва
лась почти полностью нашими заводами, работавшими, однако, в зна
чительной мере на иностранном сырье (резина, джут, свинец и т. д .) .

34) Наша электротехническая промышленность, таким образом, 
для удовлетворения задач электрификации потребует неизбежно но
вого строительства по созданию новых крупных единиц, чтобы обес
печить надежно производство приемников энергии, а именно—транс
форматоров и моторов, на общую мощность до 1 мил. к. у. в год, что 
соответствовало бы увеличению мощности станций от 150 до 200 тыс. 
к. у. в год, не считая мощности самих станционных машин, аппаратов 
и проч.

- , увеличено производство арматуры » установочного
Должно оыть увели 1 чеси1х ламп, кабелей, а также должно

материала, изготовление и вление вспомогательных материа-
быть обращено внИМаНИе ^  изгОТОВление в ы сок ов ол ь т н ы х,и зол я т о-
лов, и В первую  оч ер ед ь  на главн0ч> о б о р у д о в а н и е  р айонны х
р ов. Тем не м енее, на первы х Р > дьием ники энергии , при-
станций, изм ери тельн ы е п р и бор ы  а частью  и 1

дется  н еи зб еж н о  вы писы вать т0К0В (и з г 0 т о Вление телеф он н ы х.

35) Г1Р°” ™ ® “” ° ^ аф ных аппаратов) находится у нас в срав- 
телеграфных и Радиот^  ! усл0Виях. и потребует относительно
нительно. оолее благо  р ‘ однако расширенная программа*
менынего развития «РО «»°Д с • фоРсиРованой эксплоатации
электрификации и еи зб еш »  рясц,н1)еш1я.
существующих завод - ургич« Кой и металлообрабатывающей

36, При .размеров, , р и  широкой эл.ектри-
промышленности до в У п0требуется от 800 до 900 тыс.
фикапии и м ех ан и ст  , ^  у,становленной мощности, не считая мош-

Г о с Г м о У ш у ю  б ь т , 'использованной от получаемых в производствах

Га30% <7К1ТекстиГ®ноДе°прГизводство играет очень важную роль в рус-
о 1019 году ценность производства составляла 

ской " « / н а О б р а б о т к у  хлопка-700  мил. р у б . , .
льна8 пгаьки -9 7  мил. руб., ш е л к а -4 4  мил. руб., смешанное производ- 

ОТ0’^ е ^ е ^ о п к а  ДОС™,,» в >9,3 году
да. С*още1. к было русского производства,

^ о Х о ^ у ^ н Т я 'Г о м ^ ш л е н н о с т ь  сосредоточии была, главным 
образом, в центрально-промышленном районе и Польше. ^

39)  Общее количество переработанной шерсти составляло
уя и3 коих 3.250 ТЫС. и. падало на Польшу, из остального коли

ч е с т в а  на русские фабрики приходилось 600 т~ыс. п у д .-д л я  тонких 
тканей 2 ООО тыс. п. на грубые сукна, 500 т. п. н а  валялыю-воилочное 
чпоизводство Ввоз из заграницы выразился в -.18 тыс.'п. пряжи и -о.) 
тыс пуд. ткани, при незначительном вывозе в Ь-ООО пуд. Тонкие сукна 
в ы р а б а т ы в а ю т с я  в Петроградском и Московском районах, грубые сукна 
в  п а й о н а х — Тамбовской. Симбирской и Пензенской губерниях, валяль- 
но войлочное производство носит кустарный характер, и сосредоточено

на Севере и Сибири.
40)  Льняная промышленность сосредоточена, главным образом, в 

Костромской, Владимирской губерниях. Льна перерабатывается около 
•> л г п  п удов  п ри  Общем у р о ж а е  в 2 5 - 2 6  мил. пудов; льняны х тканей  
'выпущено было (в 1912 году) 3.400 т. пудов, причем, главным оора-
чом‘ вырабатывались гр убы е ткани (п ар уси н а  и х о л с т - 4 7  ,/„). Произ
водство п е н ь к и  обосновалось в центральном  р айон е, а такж е в В ят



ской и Пермской губерниях; около 4Г> производимой пеньки (о к о л о  
16,5 мил. и), перерабатывалась в стране, и лишь 15 (около 4.1 м. п.) 
вывозилась заграницу. Пеньковая промышленность носила преиму
щественно кустарный характер, и состояла из производства кана тов и 
веревок, шпагата, пакли, пеньковой пряжи и тканей.

41) Шелковая промышленность сосредоточена была главным 
образом, в Московсюом районе, и работала на иностранном сырье.

42) Переходя к будущему положению текстильной промышлен
ности необходимо указать, что положение хлопчато-бумажной про
мышленности в ближайшие годы будет чрезвычайно. трудным, в виду 
недостатка в сырье. Необходимо гьрнять все возможные меры к увели
чению площади земель для культуры хлопка (Туркестан, Закавказье). 
Одновременно с сим необходимо предложить и довести до конца пред
принятые опыты к использованию существующего оборудования хлоп
чато-бумажных фабрик для переработки других волокнистых веществ. 
Размеры хлопчато-бумажной промышленности., с отделением наших 
окраин, не могут удовлетворить потребность населения в мануфактур
ных товарах, и должны быть постепенно увеличиваемы в соответствии

' с ростом располагаемого сырья. *

43) Недостаточность удовлетворения русской шерстяной промыш- 
ленностсью спроса на ее продукты уже в данное время, еще более будет 
,ощущаться, вследствие отпадения наших окраин. Необходимо на бл и 
жайшее время сосредоточить внимание на увеличение валяного то
вара, и хотя бы грубых сукон, для которых возможно'иметь собствен
ное сырье. Выработку тонких сукон и камвольное дело может восста
новиться и увеличиться лишь при условии культуры тонкошерстных 
овец, или же ввоза из заграницы соответственного сырья. Шерстяная 
промышленность для более или менее нормального удовлетворения 
потребностей населения должна была бы быть увеличена в 3—4 раза.

44) Льняная промышленность, располагая достаточным количе
ством сырья, должна развиваться, причем первичной обработки льна 
должны оыть по в о з м о ж н о с т и  приближены к  месту культуры льна и 
механизированы. Необходима широкая постановка дела дли подго
товки льняных волокон, для переработки их на бумагопрядильных 
фабриках.

Имел в виду необходимость развития судоходства, строительства, 
земледелия, подсобных промыслов п пр.. необходимо развивать и по 
возможности механизировать производство пеньковых изделий (ка 
наты, веревки и пр.).

4о) Шелковое производство, находясь в сильной зависимости от 
ввоза сырья иностранного происхождения, должно базироваться в бу
дущем но возможности на развитии добычи русского сырья с 1к;р- 
вичной обработкой его, вблизи мест добычи такового.

д е л е н и я  в разм ере 150 м ил. че-
у , 0«в-,етвоение п о т р е б н о с т и ^  ^  'н ео б х о д и м ы м , по-

41,) N довле п отребн ость  суш  чьняны х в разм ере
л овек , о г р а н и ч и в ^ тканей б у м а ж н ы ^  ^  6  ,  м и д . „ Уд.

требо вал о  о ь  ^  и 1иерстяных в \ . вие отделений наш их
[. около  22 -о  «  • • -ение чИСл а  ф абрик- ' 0 ^ ол,0' 20%  и ш ерстя-

Ймея в виду уме * й  п р о м ы ш л е н н о е  1 . б  ик п 0  данны м

»**   ■ной о ко л о  40 /о> тля хлоп чато  о \-  тк а ии и оельс)
1908 го д а , с о с т а в » ..  • •  ,„ „ й  (тон к и е, ср  „ и д . п удон ,
14 №  »УДО» т “ ““ '  ' „ у  „и л . п уд . и ^ « ш е р с т я н о г о  ^  т „ с т я Л -
0.7 „ИИ. п удов , в сего  ^  и ео б х о д и м о с т  р а в в и , ^ ^ ^ ^  ^

п оэт ом у  м ож н о растительны х в олок он  ш ерстяной в
„о,-, пром ы ш ленности  и з Р 1И  С оветской К осей ,

, г \м п еств \'ю теи  в
тив ныне су указан н ы х  разм е-

Г 3 ' ^ 'р а з в и т и е  ^  ^

. зан и м ^ т а я с й  о б р аб о тк о й  

48) П р о м ы ш л е н н ^  ироИЗВОДи тельн ости . оценИвалась

Д уктов но иепп0С' ” .и1ЫМ 1908 г. эта ” Р0ИЗ®0ДИГ " ^ уКОМольное и кру-
По обработаны * оторь1Х 486 милл. наДае . .с ах аряое
в 1.2О7 милл. РУО- из ко ^  ^  масловойное. 1 9 9 ^  напитки и 
пяное п р о и з в о л  ^  ^  „ мед. 202 милх н а ^  продук.

И!' й1: :; Н°.,До мил. на п р о и з в о д с т в о « о  - ^ л ь и а я  ценность прои з-
°т П  -я  ми ч на табачное п р о и з в о д и  «о. 3 на отиОСИТеЛьно боль-
тов И ° 8 : ти э т о й п ром ы ш лен ности  оо не. сельскОГО хозяй ства
водительн осги  аЮ1цих К ней -ироду оцен ивается  и

СТОИМОСТЬ», е п ; с и ш .||1Й п. гот же ГОД Д  т 1 >
(815 м. и з  1.20/ чая. ко ф е , како  н о м
т  »илл . Р У « , « г » »  ^  м яс0  :«  „ .  клее,, мука *>
ШИ фрукты - 01. • Р. ^

"  “ т:;г т г г г
д ля  У Д О - е - Р ^ '  Г ^ б х о д и м о .  ^ ^ / С о в ы х  « е м  яро-

С1ранс‘ е .приблизить ИХ К потр  в1, мельницы., присно-

-  —
собленны е Для  1
заграничном  ры нке. н е к о г о  хозяй ства  п ер ер аб о тк и  ка!

50) В виду выгодности * ' - ‘^ м  ,40Ж ,  ценные и лучше ш д е ,  - 
тофели и ДРУтнх — ейшее * - « *
живающие. перевозку ир д>эточной 11р>мышленности, причем р .ц  •
к а р т о ф е л е - к р а х м а л ь н о и



\

нально картофельно-терочные заводы расположить ближе к месту 
производства, т.-е., к сельскому хозяйству, устраивая в центре распо
ложения таковых крахмально-сушильньте заводы. В связи с мерами,, 
намеченными выше, для распространения картофельной культуры, 
одновременно должны быть приняты меры к устройству сушильных и 
крахмальных заводов.

51) В виду недостаточной производительности оставшихся в рас-; 
поряжении России сахарных заводов и необходимости увеличения по
требления сахара населением, в связи с развитием свекловичных план
таций, должны быть построены новые сахарные заводы, причем рацио
нально устройство сокодобывающих заводов на местах производства 
свекловицы и концентрация обработки сока, доставляемого несколь
кими сокодо*бывающими заводами на одном центральном заводе. Ра
финадное производство не потребует дальнейшего развития, так как 
отливка в формы добытого сахарного песку может вполне заменить 
рафинад, и таковая может быть производима на .тех же сокообраба- 
тывающих заводах. Новыми областями 'сахарной промышленности 
может быть северная часть центральнонпромышленного района, а также 
Волжский район, Сибирь и Юг.

52) Запрещение потребления алкоголя должно быть проведена 
и далее в жизнь, как безусловно, вредн-ое для здоровья населения.

Для производства алкоголя в количестве, необходимом для науч
ных и технических нужд, а также для сохранения об'екта вывоза за
границу, существующие винокуренные и спиртоочистительные заводы 
обладают производительностью, превышающей .потребность в раз
мере 25 милл. ведер. Имея, однако, в виду пользу, приносимую виноку
рением сельскому хозяйству,—необходимо принять меры к возможно 
широкому применению спирта для различных технических нужд.

53) С целью предоставить населению напиток, менее вредный .лл», 
здоровья, чем контрабандная самогонка, по мере восстановления сель
ского хозяйства и получения достаточного количества ячменя,—сле
дует восстановить пивоваренное производство, с допущением ограни
ченного содержания алкоголя, причем существующих пивоваренных 
заводов будет достаточно для снабжения пивом населения в умеренном 
размере.

Для улучшения выпечки хлеба необходимо дальнейшее развитие 
дрожжевого производства в значительном размере, (причем дрожжевые 
заводы должны быть устроены, как в крупных городских центрах, так 
и в более мелких, в особенности в районах ..потребления пшеничного 
хлеба (Южный и Волжский районы и'Сибирь).

55) В виду необходимости предоставления населению возможно 
большего количества жировых веществ, необходимо развить масло
бойную промышленность в значительном размере. Необходимо вос
претить вывоз жмыхов, применяя таковые в качестве корма для скота,

— 180 - -

гпктгь тля улучш ения п и тан и я , 
и м и м е  от шелухи яшыхи И™ ° 'я м „ются районы культуры « е -  
Районами устр ойства ^ ““ ° 011ка „ „р.
личных семян подсол ]х ве,цеств ио приблизит ельномч

56) Дл« п е р х о т * » тыс. рабочих и мощность устано- 
подсчету п о т р е б у е т с я  от 300 до о 
вок ОТ 700 ДО 750 л. сил.

с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы .

д  Деревообделочная промышленность.

, ,  С тоящ ая п е р е д  страной  
с т р о и т е л ь н о й  програм м *. тр ебует  ,  ,М (,т ю  л есн ы х м ате-

рения п р о и зв о д ств а  строи  череп и ц ы  и проч.
ри алов  ки рпича, цемен , - ( о к о Л о 138 мил. дес. в Е вро-

' 2 ) П ри гром адн ом  ^  0,КОло 70 мил. куб. с.. в с я к о г о

пейской  Р осси и  с годич ^  6 с. стр о ево го  л еса ), д ер< вооораба-
леса и в т. года  о коло  ^  м и^ ^ н а . и гр ать  одну из главны х р олей  -в
.тнваюшая пР»Г’" “ е“ "к „ удовлетворения внутренних потреб-
Народном хозяйст т т т г 0  товарообмена
ностй страны , т* АпаК-чтывающая пром ы ш лен ность стоя

3) О дн ако  до  войны  л ес° °  ^ ‘ дели й  о:Коло 175 мил. руб., и за-
|  ла д о в о л ь н о  н и зко , д авая  ^  стаВ1Юй частью  д е р е в о о о -

нимаи о ко л о  ЮО ООО чел. Ра о ^ ^ лсе грУб ая  ее ф орм а- лесоп и ль- 
д е л о ч н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  о ы л а  на. ^и зв о д ств а  (п о  ц ен н ости );

ное Дело, п о к р ы вавш ее  д а »ало  по 15% . К оличество  нере-
в ы р а б о т к а ^ у О ы х ,и  м елк _ ©  ^  1Я 15% еж его д н о го  при-

раоатыва'-МО! о .

П0СТа4Г ^ —  причинам,, слабого р а з в и т  деревообделочной

^промышленности ложс„ ие главнейших лесных массивов

слабонаселенных ~  ~ •

отсутствие ил“» слабо» развитие путей сообщения, что

нее п о т р е о л е ш а . тесных м ассивов представляется.,

НИМ П 0™ошеНИЮ К В03Ш,ЖИ0СТЯМ ^однако, оолсе  т>и а .Й аты яаю ш ей цром ы ш лен н о-
уг„я р азви ти я  л есо о о р ао аты в аю щ ьи

п о р тд ’ '}' преж де всего ко л о н и зац и я  С евера и N рада,
сти н еооход и м а 1 со о бщ ен и я  преи м ущ е-
а такж е устрой ство  деш евы х  и угеи  со о о щ е  ия
ственно за счет созд ан и я  водны х, сплавны х « у те  .
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5) Вероятный возможный отпуск и потребление строевого лес» 
к концу десятилетия выражается следующими цифрами:
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1* а П о н ы. О тпуск. П отр еб л ен и е .

С еверны й . . . . 4, 5 1,1 мил. кб. е
Ц ен тральн ы й . • Й.(1 3,7 „ .

Юж н ы й .................. 2.0 3.9 ,,
В олж ский . . - . 1,5 1,3 „ ,, ,.
У р а л ........................ .•1,5 1.4 „ „ „

В с е г о .  . . 17,5- 11,4 мил. кб. с.

Таким образом, при скромной норме внутреннего потреблений 
строевого и делового леса менее 0.1 кб. с. на душу (в том числе окол'> 
40% пиленого), Евр. Россия будет иметь избытки ок. 6 милл. куб. са*- 
в год для вывоза за границу.

До войны общий рыночный отпуск строевого леса в Евр. России 
(в теперешних границах) можно оценивать ок. 8 милл. куб. с.. ив коих 
4 милл. куб. саж. перепиливались на заводах, а остальное шло преиму
щественно в непиленом виде; из этого количества па вывоз за границу 
пиленого леса (21Ь милл. пуд., на сумму 96 милл. руб.). шло ок. 2 милл. 
куб. саж. леса и, кроме того, вывезено ок. 240 милл. пуд. (ок. 1 милл.

< куб. с.) круглого леса, на сумму ой. <38 милл. руб.; весь вывоз леса ха
рактеризовался. таким образом, цифрами ок. 460 милл. пуд.. на сумму 
164 милл. руб.. составляя ок. 11,5% всей ценности русского вывоза и 
требуя расхода'ок. 3 милл. кб. с. строевого леса.

6) Лес должен стать одной из основных статей нашего вывоза, 
при этом для страны выгоднее вывозить обработанный лес, •преимуще- 
ственно в виде пиленого материала. Тогда по довоенным ценам общую 
ценность возможного вывоза можно определить суммою ок. 300 350
МИЛЛ. руб. В ГОД. I

7) Рассмотрение вышеприведенных цифр показывает, что распо
лагаемое количество строевого' леса для внутреннего потребления до
вольно ограничено, почему в расходовании строительного леса должна 
быть проявлена осмотрительная э к о н о м и я .

8) Для выполнения намеченной программы перепилки ок. 10— 11 
милл. кб. с. (1.000 1,200 милл. кб..фут.). вместо 4 милл. кб. с. до вой
ны. необходимо увеличить число лесопильных заводов и рам, доведя 
число последних до 5,000 6.000 против 2,800 шт. до войны.

I лавными районами лесопильного'производства должны стать для 
внешнего вывоза портовые города по Белому морю. Северному океану. 
Финскому заливу (Петроград) и ио нижнему Днепру (у Алекеандров- 
ска), для внутреннего потребления главной осью лесопильного дела 
должна стать прежде всего Волга (Нижний-Новгород, Казань, Цари
цын, Астрахань, Самара, Саратов), затем Днепр (Киев, Витебск. Ека* 
теринослав, Херсон), бассейн Оки и С‘'верный Урал (Кама, Вягка. Тура. 
Тавда, Сосьва, Лозьва).
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Лгуосп необходимо использовать на выделку клеп- 
Л е с о пильные о-.орось чимическую переработку (углежже-

кн. гонта, драни, ящиков и щ ‘ {,ых , ЯДОм электрических цен-
ние и ир.) и как топливо для р * большое количество весьма де- 
тралей, которые получат таким ойГ ^
ШОВОГО. п о ч т ч  д а р о в о г о  т о п .  а  ы ю ю щ ю  з а в о д о в  1М т  „СПОЛ-

» )  ОборУд0М    ' й .пром ы ш ленности. 1! дальн ей -

„ялось до , 'а : ,» ;г г , ,к ,  атой „рсиьшпеиности сведутся к
......- Л 1

-  -ДЛЯ выполнили я наме не счита„ рубки и транспорта
ок. 2ОО.ООО л. с. и 200— ^  1

леса.
Б Обработка минеральных веществ.

„ ц,..тк К России перед войной раввива- 
101 ЦСМе" ^  цементных, заводов достигло Г,8. с общим

иа интенсивно. »лпап»шнш т а н и н а х —дол а с ь  в е с ь м а  и т - е н с и *  ^  ^  в  г ( ) Д  а  в  т е п е р е ш н и х  г р а н и ц а х - д о

" Г ш т ^ б ч е к . '  п р и  н е б о л ь ш о м  о т н о с и т е л ь н о  и н о с т р а н н о м  в в о з е ,  о к .

1-милл. бочек. цемента в России 0.1 бочки против 0.5
1^ Д " 1О 0 : И 0 б в Х . ^ е ,  было крайне невелико; учитывая 

бочки В 1 ермдни современной строительной технике и
громадное значение и с т  ^  мШИМальнуЮ программу про-
вышеуказанные нор. , и -  ^  д год концу десятилетия.
изнодства цемента в оО . , , препятствий со стороны

12) ДЛЯ осуществления этой ^ м м ы ^  затруднение

с ы р ь я  необходимого о б о р у д о в а н и я ,  к о т о р о е
м о ж е т  л е ж а т ь  л и ш ь  в . г р а н и ц ы ;  б л а г о д а р я  о , т н о с и -

Д °  В° 0ЙйН“ р о Т т о т П ю т 7 е б н ы х  а п п а р а т о в ,  н е  и с к л ю ч е н а ,  о д н а к о ;  в о з м о ж -  

Т„ о с “  "остройки  их .  РОССИИ, щ т  с о о т в е т с т в е н ..» . развитии  м аш ино

стр оения. нное к „ ,„ Чс с ,в о  цемента д о л ж н о  п о б у д и т ь  строи-

- 1  т е х н и к у  К э к о н о м н о м у  е г о  и с п о л ь з о в а н и ю ,  з а м е н я я  е г о  и о  в о з -  
—  Г л и н о й  и г и д р а в л и ч е с к о й  и з в е с т ь ю ,  р о м а н с к и м  ц е м е н -

Т° М " и )  Для производства 50 милл. бочек потребуется ок. 100,000 ра
бочих и ок. 120,000 кв. мощности, при потреблении энергии ок. 1,000

МИЛЛ*15)* Кирпичное производство не освещено -в прошлом сколько- 
- 1 П1Иш,и статистическими данными, в виду кустарного харак-

Г Г з н а ч и т м ь н о й  доли кирпичных заводов, с очень низкой произво- 
гемпт'тьк» Наряду с механизацией кирпичного производства пу

тем -постройки Современных крупных заводов н е о б х о д и м а ^ в и т ь  и 
производство черепицы. Намечая программу Производства кнрп



г
Ю мрд. ,шт. и 2—3 мрд. штук черепицы, надо оценивать потребное ко-
.'1ичс (.! во рабочих ок. 85.ООО 90.000 чел., а расход энергии ок. 260—
280 милл. кв. ч. в год, что потребует м о щ н о с т и  о к . 30,ООО— 35,ООО кв.

16) Керамиковое и фаянсово-фарфоровое производство (134 гон
чарных, кафельно-израсцовых. майоликовых и террактовых заводов и 
39 фарфорово-фаянсовых заводов), из коих 3 0 + 7 = 3 7  заводов было 
в Польше) занимало 12.000+27,000=39.000 рабочих, давая ценность 
производства 1 3 + Ш ^ 3 1  милл. руб. Расположение заводов определя
лось близостью соответствующих глин. Для развития производства 
необходимо энергично продолжить начатые изыскания каолина, квар-' 
на. полевого шпата и других материалов, чтобы наметить место' буду
щих заводов. Необходимо немедленно начать постройку специальных 
заводов для производства изоляторов и огнеупорных изделий.

17) Стекольная промышленность сосредоточивалась в 1914 г. на 
26 заводах, из коих 96 заводов было в Центрально-Промышленном рай
оне, и 33 - в Польше. Всего было занято 75.000 рабочих, при мощности 
установок 130,000 - 150,000 л. с. и ценности производства до 70 милл. 
руб.; из коих 25% составляло оконное стекло, 25%- -бутылки. 16%-- 
п о суд а. 12%—химическая посуда. Ввоз стекла достигал 3,8 милл руб 
Географическое распределение заводов об’яснялось тяготением к на
личию сырья (кварцевый песок, известняк и т. п.) и дешевого топлива.

будущем, учитывая необходимую механизацию и расширение произ
водства в 2 '/---3  раза, можно грубо оценивать потребное количество 
рабочих рук ок. 150,000—200.000 чел,, а мощность ок. 200 000 250 000
лош. СИЛ.

18) Общую потребность производства минеральных веществ к 
концу десятилетия можно оценивать таким образом ок ‘>70 ООО 300 ООО 
рабочих и ок. .500,000 550,000 л. с. , ’ ’

^ ся «-РУппа строительных материалов займет ок. 470,000-
530,000 рабочих, потребует мощности ок. 700,000—750.000 л с и расхо
да топлива ок. 600 милл. пуд. (7,000 кал.), из коих по меньшей мере по
ловина-может быть покрыта отбросами лесопильного производства.

Ьумажная промышленность.

1) Перед войной бумажная промышленность быстро развивалась 
доведя производительность до 24,5 милл. пуд. бумаги, ок. 4 милл. пуд 
древесной массы и картона и ок. 9 милл. пуд. пеллюлезы. при ценности 
производства ок. 115 милл. руб., количестве рабочих ок. 55,000 чел. и 
мощности ок. 110,000 л. с. Несмотря на это, русское производство не 
покрывало потребления и ввоз из-за границы составлял до 8 милл «уд.

умаги, 1 милл. пуд. древесной массы и картона и 0.45 милл. пуд целдк»- 
лезы (при вывозе пеллюлезы 0.85 милл. пуд. и балансов 9 2 ’милл пуд )

Нз°Ги°хЛЙо- ° УМаГИ С0Ста.ВЛЯЛ0 таким обРазом до 7 фун. на душу в г од’
- о / 0 покры то ввозом. Для производства расходовалось сырья:

' — I б 4  —
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М и и , ,  т .  балансов,.6 милл. -ПУД. соломы. С милл. пуд. тряпья. 4 милл. 
пуд м акулатуры , а п ол уф абр и к ат ов : 9,5 милл. и у д  пел лю лезы  и 4.5 
милл пул др ев есн ой  массы. П р ои зв од ст в о  п о л у ф а б р и к а т о в  шло или  
при бум аж н ы х ф абр и к ах , или  же на специальны х за в о д а х  Наиболее 
'и л ь п о е р а з в и т и е  бум аж н ая  п ром ы ш ленность полупила в Приоалтш,- 
ском  и  П ринпслянском  районах, а древесн о-м ассн ая  и нел лю лезная  - , 

П р и бал ти й ск ом , С евер н ом  и С ев ер о-Зап ад н ом .
2» Учитывая возрастающую потребность в бумаге, к концу деся 

тилетия надо поставить программу производства, исходя из потребле
ния в 12 фун. „а душ у  (увеличение на 70%). а именно 42 милл. пуд. о>- 
маги 3 1 ,  пуд- недревесного картона и 5 ш  пуд. древесного кар
тона а всего о». 50 мил.ь пуд.. для чего потребуется ок. 19 
д р е в е с н о й  массы и 13-5 милл. пуд. пеллюлезы. т.-е. затраты ок. 70 80
милл. пуд. балансов или ок. 300- 350 тыс. куо. саж, леса.

31 Д л я  в ы п о л н е н и я  это й  п рограм м ы  потребуется  п о стр о и ть  н о 
вы е ф абр и к и , тем более, что  м н оги е ф а б р и к и  н аходятся  теп ерь  вне пре
делов России. Н а и б о л е е  п о д х о д я щ и м  рай он ом  для это го  п р о и зво дства  
будут теси н е районы  М урм анского  и О л о н ец ко го  края , где о д н овре
менно м ож но с н а б д и т ь  ф абр и ки  д еш евой  эн ерги ей . Д л я  более  вы соки х  
■соптов бум аги , где древеси н а  и грает  м еньш ую  роль, н аи б о л ее  п о д х о 
д ящ и м и  будут С евер о -З ап ад н ая  часть Ц ен тральн ого  рай он а и Б ело-

русский район. I ^
Н аи б о л ее  . ц ел есо о б р азн о  со зд ан и е  крупны х ком б и н и рован н ы х

ф а б р и к  на 3 4 милл. нуд., с одноврем енны м  п р о и зво дство м  н о л у ф ао -
р и к ато в  при и сп ользован и и  тепла д ви гателей . ■

4) П ри п р о и зво дстве  50 милл. пуд. в год. п о требуется  ок. 2Ю.ООО 
ЛОШ. сил, ОК. 600,000 куб. саж . топлива и ок. 50,000 рабочи х .

Химическая промышленность.

1 ) Основная хим ическая п ром ы ш лен н ость  до  войны  п окры вала  
п о тр еб н о сть  в ки слотах , соде, каустике, су л ьф ате , хлорн ой  и#вести и пр. 
В сего  им елось п о  разны м  данны м 130— 266 заво д о в , с о б о ротом  45 65
м илл руб.. 13.000— 18.000 р аб о ч и х  и п р и  м ощ ности  18,000— 25,000 л. с. 
П р о и зво д и тел ьн о сть  серн о-ки слотн ы х заводов д ости гла  теп ерь  27 милл. 
пуд. (при  п р о и зво д стве  ок. 11,5 милл. пуд .), а азотн о-ки слотн ы х  до 
3 милл. пуд. в год  (п р о и зв о д ств о  ок. 0,85 милл. п уд .), т.-е. н астолько  уве- 
ли чи лось  за врем я войны , что м ож ет п о кры ть  всю п о тр ебн о сть  на б ли 
ж ай ш ее время. Б ли ж ай ш ей  зад ач ей  является  зд есь  ли ш ь р азви ти е  п ро
и зводства  продуктов, ввози вш и хся  р а н е е  и з-за  границы , а именно: су
перфосфата и фосфористых туков, аллюминия, бертолетовой соли, 
кальция-карбида, кальция циан амида и ею  производных, марганцево-
калиевой соли и др

2) В виду осо бо  тщ ател ьн о й  уп аковки  ф аб р и к ато в , н аи б о л ее -п р а 
вильн о  при бли ж ен и е зав о д о в  к .потребителям , при деш евом  тр ан сп о р те
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сырья, поэтому, важнейшими районами химической промышленности 
являются: бассейн верхней Волги (Кама, Ока). Донецкий бассейн, ча
стью Петроград, Урал и др.

3) Для рациональной постановки производства вышеуказанных 
продуктов необходимо наличие дешевых и мощных источников элек
трической энергии, почему наиболее целесообразным будет использо
вание водных сил Северного и Южного района. Кавказа и Алтая, Часть  
производств возможно вести, однако, и в Центральном районе.

4) При постановке производств необходимо обратить особое вни
мание на утилизацию отбросов производства, напр,, колчеданных огар
ков на переработку в чугун и т. д.

5) Производство удобрительных туков (суперфосфата, то.масо- 
вого шлака, костяной муки, молотого фосфорита, серно-кислого амО- 
ния, аммиачной селитры и т. п.. а также продуктов с искусственно фи
ксированным азотом как-то. кальция циан-амида и его производных) 
было развито очень слабо; из 19 милл. пуд. суперфосфата, потреблен
ного з 1913 году, лишь 7 милл, пуд. произведено в России, а 63% вве
зено из-за границы, причем, кроме того, ввезено.3,3 милл. пуд. сырья 
в виде фосфорита.

6) В виду громадного значения удобрительных туков для народ
ного хозяйства России, необходимо направите все усилия к скорей
шему развитию их производства; тем более, что запасы наиболее цен
ных для нас фосфоритов в России весьма обширны до 334,000 милл. 
нуд. при 12 24% фосфорной кислоты, из коих громадное количество, 
хотя и более бедных фосфоритов залегает в Волжском районе, где 
добычу фосфорита можно вести параллельно добыче сланца. Построй
ка суперфосфатных заводов намечается: в Кинешме на 1,5 милл. пуд.. 
в Саратовском районе на 0,6 милл. пуд., в Московском и других. При 
наличии большего производства серной кислоты в Донецком бассейне, 
последний явится центром и суперфосфатного производства.

7) В виду особой важности азотистых удобрений, необходимо по
ставить программу производства искусственной селитры в размере не 
менее 10 милл. пуд. в год.

8) Развитие производства серно-кислого аммония тесно связано 
с коксо-бензольным делом и достигло и 1914 году 840,000 пудов. Буду
щее этого производства представляется весьма широким, причем цен
тром его является прежде всего Донецкий бассейн, могущий дать до 
6 милл. пуд.. Кузнецкий бассейн, а также центры газификации и коксо
вания торфа на Урале, в Центральном и Петроградском районах. В, прош
лом большая часть серно-кнслого аммония шла за границу, взамен чего 
Россия ввозила более 3 милл. иуд. селитры.

9) Производства калийного удобрения в России .не было. В буду
щем, в связи с постройкой лесопильно-электрических централей, кон
центрирующих большие количества древесной золы, для этого произ-
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шипокие перспективы, благодаря возможности 
водства о т к р ы в а ю т с я  широкие п ч
у д о б н о го  и сп о льзо ван и я  золы .

- л „ат .чая  промышленность, сосредоточенная ра- 
, 0 ,  К о стеобр абат ы в аю ш а ^Р  ̂ л б „ н вал а  д о  7 ,5  м м л .  п у д .

ж е  в р уках *  0  п  „ у д . клея и 2,73 милл. п уд ,
« се т е й , дав ая  0.34 « я л »  пуд- в1. в ози л()сь  гр аш |ц у  С ок р ати в ш ееся

т ^ л Г н ^ ^ о и з в о д с т в о  „ « . « т ,  п » » ™ „  « « у -

душ его  руского  ж и вотн оводства .
п п о и з в о д с т в о  сильно р азв и л о сь  за врем я вои н ы  

П )  Ь ен зольн ое  ЛР0И*В Д ми;1Л 11уд., при в о з м о ж н о й  п р о и зв о д и - 
,  д о н е ц к о м  о асо еи п е .  д о  - ^  ^  ^  ,п рои зводи Т ел ьн о сть

тельн ости  зав о д о в  ДОп ^ е1011ки [1ефтяны х п рЪ дуктов. П олучаем ы е про- 
имели и заво д ы  д  I >т ш й р о ко е  прим енение. Р азви ти е
дукты  бен зол , годуо ' - с ко,Л о в а н „ем . В виду и склю чи тель
н о  ГР п рои зводства  зо ван и я  п р о д у кто в  кбксован и я . как д ля  о тече- 
ной вы годн ости  * * * * *  и для  эксп о р та , в интересах го су д ар 
ственной ПРОМЫМ1.КН ^  -  и зво д ство  к о кса  без и сп о л ьзо в ан и е

ДО . - 1 0  —  —

' ' ' . »  Красочное производство было развито
бо, вследствие загран и чн ой  к н > р азв и ти е  как со -б ен зо л ь н о го
О,ООО р аб о ч и х  И о б о р о то м  _  ^  ^  ой- пром ы ш лен ности . о со бен н о
'Дела д ае т  надеж ную  в красках  со ставл яет  ок.
в Д онецком б асси ш  . ■ б удет  4 5 крупны х заво д о в , с 4,000—

Г о Г р а б о 'и Г н р и '  м о ^ о с т и  7 0 0 -1 .0 0 0  кв.. потреблен ии  эн ерги и  * , /  

■_) 3 Милл'. кв. И расходе  топ ли ва ок. 2 милл. пуд.

14» П р о и зво д ство  взр ы вч аты х  вещ еств в ы р аж ал о сь  ц и ф р о й  ок.
год  на ю  за в о д а х , за  время войны  число за в о д о в  во з- 

Т д о  28 с об щ ей  п р о и зво ди тел ьн о стью  до  3 милл. иуд. Н есм отря  
Р°  .п окое б у ду щ ее  взр ы вч аты х  вещ еств в горном  деле, при валке 
Т - с Г д “и строительны х р а б о т , п отр ебн ости  в развитии  эт о й  отр асл и  
'Г о м ш и л е и н о с т и  пока не им еется, В в и ду  б о л ь ш о г о  п отр ебл ен и я  п а р а , 
эти заводы  б у д у т  р а б о та т ь  от собств ен н ы х устан овок , отдавая  м * с  

эн ерги ю  в районную  сеть.

14) Химико-фармацевтическое производство было развито слаоо;. 
большая часть потребности покрывалась заграничным ввозом. Разви
тие коксовой промышленности дает ряд неооходнмых сырых материа- 

' „ж и для этого производства. Необходимо восстановить нарушенную 
о р г а н и з а ц и ю  сбора лекарственных растений и их культур. Эта отрасль 
потребует ничтожного количества энергии.
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15) Мыловаренное производство сильно развилось за время вой
ны, давая 8—40 милл. пуд. в год мыла. Настоящий мыльный голод це
ликом обусловлен отсутствием сала, благодаря наступившему кризису 
животноводства. Учитывая, однако, необходимость мыла, как 
одного из основных условий санитарного благополучия стра
ны намечается программа развития производства 35—40 милл. 
пуд. в год, что дает душевое потребление 8— 10 фун. на душу пробив 
2 фун. в России до войны и 20 фун. за границей. Для этого потребуется 
ок. 5—6 милл. пуд. каустической и кальцинированной соды, ок. 15.ООО 
рабочих и ок. 20 ООО л. с.-, которые могут быть весьма выгодно полу
чены от собственных установок с использованием пара; расход топлива 
потребуется о к1. 10 милл. пуд.

16) Кожевенная промышленность в 1908 г. заключала 953 заведе
ния с 55,000 рабочих, при обороте 115 милл. руб. При значительном 
вывозе за границу сырых кож, в Россию ввозилось ежегодно большое 
количество кожаных изделий. В связи с кризисом животноводства на
стоящее положение кожевенной промышленности весьма затруднитель
но. При'среднем потреблении кожи для обуви и др. нужд по 1.5 кг. на 
душу потребуется ок. 20 милл. пуд. кож. для обработки коих надо ок. 
ЮО.ООО рабочих. На заготовку обувй—ок. ’ЗОО милл. пар (по 2 пары на 
1 чел.)- -потребуется ок. 135.ООО рабочих и мощность чок. 70,000 л. с. 
Всего на кожевенное производство потребуется приблизительно ок. 
250,000 рабочих и ок. 100,000 л. с.

17) Резинное производство стояло в России весьма высоко, бла
годаря крупным заводам в Москве, Петрограде и Риге, причем значи
тельное количество продуктов производства вывозилось за границу. 
Перерыв в доставке резины из-за границы совершенно парализовал 
эту промышленность. В 1912 году было занято 17.000 раабочих на 9-ти 
заводах. Расширение последних перед войной позволяет занять уже 
до 35,000 рабочих. Будущие перспективы целиком зависят от ввоза 
-резины.

18) Крайнее разнообразие отраслей химической промышленности 
не дает возможности дать ее исчерпывающую характеристику и произ
вести точные подсчеты. В порядке первого приближения общее количе
ство рабочих по основной химической промышленности можно оце
нивать к концу десятилетия ок. 150,000 чел., при мощности до ШО.ООО 
л. с., а для всей химической промышленности ок. 5ОО.ООО рабочих при 
мощности до 250,000 л. с.
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. . .  с п е т ь н ы м  отраслям  пром ы ш ленности  в са -  
1) Общая “ “ р едст аэ-ж ется  я следующее виде, при-йм в графах: 

« « о м  П—иифР1 « “ " “ V ближайшего деся-

З А К Л Ю Ч Е Н И Е .

Род промышлен
ности.

Д обы ч а топлива, ■ • •• 

Г ор н ое д е л о .  

М етал л ур ги »  н м етал-яообрабатываюшдл.'
пр ом ы ш ленность •

Тексгжльнан. . • • • '

П и щ е в а я ..............................;;
С трои тел ьн ы е м атериа-.

500

230

1Ю0
650

430

Б у м а ж н а я ............................._

Х и м ич еск ая , (вкл. п е р е 
гонку н еф ти  -н кок -1

400

50

200

II.

600

320

850

900

3.50

5ОО'

(50

500,

Мощность тыс. 
лош. сил

Произвлдство мил, 
эолот. руб.

I. - 1 И.
1
| 1.. 11.

зоо ■

400

400 
800 .

1| 350 

;) 250

550

400

1100

550

450

1600

850

720

1'; 710 

. 1160 

1350

1400

1700

2000

280

НО

720
220

; 380

![ 11о

980

190

■150 250 1ООО 2500

сованием ......................

11 т. о г о • • • • 3460 4060 3840 5560 5310

У в ел и ч ен и е  °/о-> — ' — 67 ■ “  1 83

Примечание, В эти числа включена разработка дров и торфа 
а-также кустарная кожевенная промышленность.

С о п о с т а в л е н и е  итогов показывает, что общий масштаб развития 
ц енности за Ю-летие намечен в размере 1,85 раз по ценности 

" Р° ~  одновременно раст потребностей -промышленности ян а- 
Именно—расширение производства потребует уве-^ 

Гения числа рабочих лишь в 1,2 раза, мощности я 17 раза и топлив* 
„аза Таким образом, промышленность будет работать значитель

но выгоднее вследствие механизации, интенсификации и рационализа
ции производства за счет введения электрификации и рационализации

всего хозяйства.
2)  В за к л ю ч ен и е  необходимо лишь дать некоторое освещение на

меченного плана народного хозяйства со стороны возможности его;
реализации.
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Расширение промышленности намечено,-следовательно, в размере 
ок. 85%. Если принять постройку новых 30,000 верст жел. дорог, то-есть 
увеличение длины сети на 50%, то развитие транспорта, благодаря по
вышению организации движения и улучшению существующих железно
дорожных и водных путей выразится цифрой тоже ок. 80 100%.

Следовательно, общий масштаб развития промышленности и 
транспорта определен в размере ок. 80— 100%.

Основными факторами, определяющими возможный масштаб раз
вития народного хозяйства, являются: топливо, металл, рабочая сила 
и наличие валютных средств.

3) В главе о топливоснабжении возможное усиление тепло- и 
сило-снабжения определено в размере ок. 80%, за счет увеличения то
пливного актива и улучшения использования топлива.

4) Выплавку чугуна предположено развить с 250 до 5ОО,милл. пуд., 
т.-с. на ЮО%. Если из общей вероятной выплавки за Ю-летие в размере 
ок. 3,500 милл. пудов, скинуть расход металла на постройку новых 
20,ООО— ЗО.ООО верст железных дорог, ок. 500 750 милл. пудов, то ко
личество чугуна, располагаемое для потребления, составит ок. 2,800 
милл. пуд. в год против примерно 3,200 милл. пуд., потребных для те
кущих потребностей развивающейся экономической жизни, не счи
тая единовременных затрат на новые сооружения..

Отсюда ясно, что если к концу десятилетия баланс производства 
черного металла будет уже примерно отвечать общему масштабу рас 
ширения потребления, то в переходный 10-летний период определенно 
будет иметься недостаток ок. 500 милл. пуд. Для выполнения .его и при
дется привлекать металл из-за границы, - преимущественно в виде го
товых изделий и полуфабрикатов, а также ограничивать потребление 
чугуна, железа и стали, сокращая программу железнодорожного строи
тельства.

5) Препятствий со стороны рабочей силы быть не может, ибо при
рост, числа рабочих не превышает естественного прироста населения.

6) Подсчет валютной наличности для расширения промышленно
сти и транспорта представляется наиболее трудным и условным. Грубое 
представление о намечающихся здесь соотношениях дают следующие 
цифры.

Вероятный средний годичный вывоз за границу в течение 10-летия 
. можно оценивать ок. 1,8 мрд. руб., из коих ок. 1,0 мрд. руб. будет по

крыт жизненными припасами, ок. 0,3 мрд. руб. лесом, ок. 0,25 мрд. руб. 
нефтепродуктами, ок. 0,1 мрд. руб. текстильными материалами и ок. 
0,1 мрд. руб. рудой, коксом и продуктами коксования. Главной базой 
для получения валюты будет, следовательно, вывоз жизненных припа
сов. лес^ и нефтепродуктов

Вероятный же средний годовой потребный ввоз за это время на 
текущие потребности выразится 8 сумме ок. 0,6— 0,8 мрд. руб., из коих

и полуфабрикаты, ок. 0,1 мрд. 
ок. 0.3; мрд. руб. на текстильное с и^де;шя и 0к. 0,2 мрд. руб. на
РУб. на черный металл и ТОвары. Следовательно, сво-
пищевые. химические составИТ 0к. 11 мРД-, руб,
бодная наличность •. ■ ннс расходы для намеченного

Н а к о н е ц ,  неооходимые *д по очень грубой оценке
расширения промышленности , гр а н е ,^
представляются за 10 лед гак* , р^б.

Электрификация О-оОО ^ ениоЙи па 80% ...........  5,0 > »
Расширение ° ° 1’ао‘П1,1В; |111|ЛСНН0Сти на,80 100'!',...............3,0 » »
Расширение дооыв. прс - - иреНие транспорта ... . 8,0 *) »
Восстановление, улучшение и расширен I

ок. 17 Мрд. руо.

, г т .бый учет приводит, однако, к соверш ено опре- 
Этот весьма 1 рубы. ^  электр„фикациИ являются ничтож-

деленному в ‘̂ ю^ чими. составляя лишь ок. 7%, от крайнего ми- 
ными по сравнению 0..сходов. Второй вывод заключается в том,
нимума едииовремен ^  нам довольно тесные пределы для
что валютные возмож.  ̂ ^  реализация даже намеченно-
расширсння народно и , в азмсрС ок. 6 мрд. рублей за

; ГО Р - ^ ' т - Г ; Г и Х  о ^ а к о . может быть покрыт путем, концессии 
10-летие. . Ф Некоторые надежды имеются также на расши
" К1’СДш', “  Г  сГ ско-\озийс™ ,и .ы х  продуктов свиш , намеченных 

^ 0  Т .-0Д  н усиленного откусив леса и н е ф т е п р о д у к т

чем п одсч ет  р е а .ш п .^  в озм ож н  (| ц и ф [и. в о зм о ж н о г о  уведи ч е-

-  80%; “ ■*»>• ЭТ“ "  " ОЛО'

" Г  ^ ^ П о д т в е р ж д а е т е »  также п рассмотрением лов»;
■ • оачвитии нашей промышленности, выразившегося За4-ле-

тис°19О81М191^ гг; приростом ценности производства на 23%, т.-е. ок.

70”- П “ " в л е н - и  программ «большие затруднении будет
....достаток металла и отчасти недостаток валюты, поскольку 

Г н Г у д а с т с я  пополнить путем кредита и концессий. Поэтому, привле
ч е н и е ' иностранного металла и капиталов представляется неизбежным 
Условием осуществления намеченной программы развития народ

ного хозяйства.

»• |{ тол, чщ'.ге т . .ремонт и улучшение подвижник» сос таву  Ж- д. т.
• - чп ™'МОНТ а улучшили- ж.-д. нуди » р д ..(*>*•’•• на ь,лД" 
^  -2.0 руб.. ООГТРОЛЧУ ‘->0.000 « М »  Д О

штюых я .  -доряг 3 .0  * - ь  'м'р д -
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Однако, если бы в 10-летний срок нам удалось залечить раны войн 
и почти удвоить размах общей производительности при одновремен
ном устранении основных невязок в рациональном укладе всей нашей 
экономики, дальнейший темп нашей хозяйственной жизни имел бы все 
предпосылки для новбго, гораздо более решительного, под’ема. Здесь 
приходится еще раз подчеркнуть лишь приблизительность наших рас
четов и,-в особенности, их условность в координатах времени. Мы ви
дели, что великие задачи по устроению и преобразованию нашего хо
зяйства, решительна требую т учета не только нашей, но и.мировой 
кон’юнктуры. Таким -образом, наш хозяйственный план должен будет 
подвергаться чгересмотру по мере того, как будет фактически изме
няться вся мировая обстановка в переживаемую нами эпоху переход
ного времени. Мы старались занять по возможности осторожную по
зицию, ибо ошибки в эту сторону менее опасны по. своим последствиям; 
чем обратные.

Наши подсчеты показывают, что на первых порах в • программе 
широкой электрификации целесообразнее будет остановиться на доба
вочной мощности примерно в Г 500.000 к. в. Выявить эту цифру оказа
лось возможным, однако, лишь после того общего анализа нашего хо
зяйства, набросок которого дан в нашем введении. Наши работники по 
электрификации отдельных районов развернули гораздо более широ
кий план электрификации, что и понятно, потому что в задачу их не 
входил учет возможностей во всероссийском масштабе. Мы намеренно 
публикуем их работы без всякой последующей подгонки под общие 
итоги нашего анализа. Если действительность внесет положительную 

- поправку в наши осторожные расчеты-—тем лучше: мы сможем быстро 
сделать перестановку намеченных очередей, а в работах районов най
дем для этого богатый материал. Но арбитром здесь может быть лишь 
сама, вечно несущаяся вперёд, жизнь...

Читатель, просмотревший наше введение, однако, уже без особых 
затруднений разберется, почему из целой сотни районных станций, на
меченных отдельными районами, мы остановились на тех 30^ которые 
зафиксированы в нижеследующей статье.

Пример этот вместе с тем наглядно показывает, насколько нам 
необходим общий план нашего народного хозяйства, хотя бы вырабо
танный в порядке первого приближения.

л оапигка к схематической картеПояснительна^ з а п и с фк и к а ц и и  ^

. о п.яов.шие имеющ ихся в распор®!'.
Наиболее полное и совершенн » • для удовлетворения насугцнь

НИН с т /а ,»  средств
нужд населения-— такова основная

“ “ « й в г д а * » *  г г  « в а я я  №
отдельные №  - <* **» ИГ™ Х Т »
ш  «ели “" « « " ' Г .  Необходим. поэт»;, ю т  ЯМ *тво »

х г к а  " ■  * " 0 >?

* п ,»»»е « » *  д а й г е дшедстоят подразд ели в ее н хозяйственного плана, вырабатываемых!

■ таст“ ™ “ е

" ' “""п., стн.еству « а .  ” “ »
■ ш  чего составление ,  ,ш ,о * н „ е  плана тр,

районных п л а ^ « б ш о ^ |ви^ Тдамет1ГГЬ
о о ш ш  схему рационального м щ д и и е е т в  |  ЯИ) необходимыми в
Й Х Й Е  Р ^ и х Ь  страны и паи лучшего использования

естественных р е с у р с * » ] ^ 3™ ’ Н̂ ™ к°"°ю>гих районов идет усиленная работа 
В танное время в ичппных п н Р - различных групп работников

н:а планами а^ктрифиь^дии направлениях, без учета
между собою не согласованы в 1 р страны и без выяснения

С ' ™  Г ”г ? Г д ™ Д % и . « т ь  государство и па к а к *  содей,-типе от атого

последнего может Р0СГЧИ1“ *Г‘*™ уР‘̂ т а ы \  групп работников п о н и к а ю т  в центр 
Самые сведения о государственной комиссии по

ел уча «но и С об .кгектрификаИпи России, поатому ей при
руЧ!лно гГ.>чно р ;ь р а < т а 1  ->]Ь1и ШЛ0,.Ь) на первое время, сосредоточить
разработке плана алектриа центрах страны, по отношении к кото-
внимание на плана хозяйства,
рым имеются ^ Ыяет„ ; 1ГГИМ'нк|е планы и учитывая) общий запас сил и средств  
Затем. ППЙР ^ 2 Рг бший схематический рабочий план электрификации, уста-ио- 
« Г Г я Л д а и ч е с т в о .  хотя бы частичное, упомянутых выше важнейших хо-

з  явственных ц ентровстрады . а различных хозяйственных центров
^ , , . а Г ^ “ Г я : т Т я Р^ н с п ^  о? состояния д о р о г о  зависит ф акта- 
Ц еская возможно'/ть сотрудничества атих центров.

ВВЕДЕНИЕ
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Южный район.

Трудное положение транспорта в России в данйый момент обш,«из
вестно, поэтому можно ограничиться общей характеристикой транспортных усло
вий страны и затем перейти непосредственно к учету тех возможностей, кото* 
рые предоставляет современная техника, в частности электротехника для облег
чения массового транспорта, нужного для широкого сотрудничества различных 
хозяйственных центров и их районов.

Россия обладает несколькими широко развитыми речными системами, ко
торые м'ог.ш бы при сравнительно скромных затратах превратиться в мощное 
средство для дешевого транспорта материалов от мест их добычи к местам их 
переработки и потребления, но исторически сложившиеся крупнейшие производ
ственные центры ('Москва, например), расположены па водоразделах речных 
систем, да и места добычи некоторых важнейших для1 промышленности материа
лов— минерального тоилива, металлов— расположены в горных или возвышен
ных районах, вдали от крупных рек.

Такие производственные и добывающие центры, естественно, стали, обро- 
стать рельсовыми путями, но эти пути проектировались как отдельные линии,, 
исходя из принципа движения грузов по кратчайшему (по числу верст.) напра
влению, без учета сравнительной выгодности направления передвигаемых гру
зов с народно-хозяйственной точки зрения.

В Германии при разработке вопроса о. соединении Гейиско-Верстфальского 
угольного района с Берлином, выяснилось, что при надлежащем оборудовании 
пути, и соответствующей организации движения, себестоимость транспорта мас
совых грузов по такой специальной железной дорого может понизиться в нет 
сколько раз против стоимости перевозки по железной дороге обычного типа, 
фи чем провозная способность специальной дороги для массовых перевозок мо
жет быть доведена до колоссальной величины (8 0  и даже 120 миллионов тонн, 
5— 7 миллиардов пудов в год).

В России сооружение сиецпа.тТных железных дорог для массовых пере
возок едва ли осуществимо в ближайшие годы в сколько-нибудь широком мас
штабе. между тем такте линии получают особо важное значение при значитель
ной их длине. Электрическая тяга даже на линиях, имеющих сравнительно кру
тые подъемы, позволяет довести скорость движения товарных поездов до скоро
сти пассажирских поездов— 35— 40 кил.— и приблизить, таким образом, усло
вия движения по жел. дор. обычного типа, обслуживающим одновременно пас
сажирское и грузовое движение, к условиям эксплоатации специальных товар
ных жел.-дор. линий с их большой пропускной способностью и низкой себестои
мостью перевозки массовых грузов.

Если отказаться' от существующей ныне практики перевозить жел.-дор. 
грузы по кратчайшему (но.числу верст) направлению и перейти к системе пе
ревозки грузов по экономически выгоднейшему направлению, сосредоточивая 
массовые перевозки на электрифицированных лпниях жел. дор., то. при хоро
шем использовании пропускной способности этих дорог, можно будет достигнуть 
понижения в 2— 3 раза себестоимости перевозки массовых грузов портив себе
стоимости при прежнем оборудовании и организации движения по .жел., дор.

Благодаря этому удешевлению крупные центры добычи и потребления 
основных материалов географически удаленные, экономически сблизятся и ста
нет возможным широкое планомерное их сотрудничество.

Исходя из вышеизложенных соображений п учитывая острый топливный 
кризис, в плане электрификации России, на первую очередь выдвинется элек
трификация жел.-дор. линии, соединяющей Донецкий каменноугольный бас

сейн с Московским промышленным районом. (См. карту).
В период наибольшего развития добыип угля в Донецком бассейне про

изводительность шахт оставалась далеко не ис-пользованою (см. доклад южного 
района) из-за недостаточной провозоспособности под’ездных веток к копям.

- к-етмс - е -1 дор. магистралей Донецкого бассейна 
Характерной на водораздельной возвышенности, вследствие чего

является их расположению на В( Д 1 .^  ^  1;руше под емы в раоочем,
иод’ездные ветки имеют неолагоприяд *

груженом, направлении- ,.ЛЙРН1Шм образом изменить условия рабо-
Электрическая тяга 111!' |,"''п т пх провозоспособность. Поэтому в число 

ты подездных веток и мероприятий по развитии, добычи мине-
наиболее включена электрификация под ездных

ра. ыкго  тт.тилм шахтам.
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ИЛ.II»ЛVI о .ТИМ
путей к каменноугольным - • ,  Донецком бассейне является

у )  Другой срочной аодш оЖ с к Ь  станцп^  .. целью’ улучшения их
об'едииение существ} юши. • • > • т  металлургическим заводам этого оас*.
использования и нредостав. нпя ш х  ^  облегчении восстановления и

электрической ви«рпга. -сей на влекгри-лс^уи 0, ов
развития деятельное 1И ша  ̂  ̂ ущеС13уюшнх электрических установок до.шен

Вопрос оо использован •- е,ложивптга1»я под влиянием войны и ре- 
быть рассмотрен в связи • пацп<;налпзацИИ промышленных предприятий
волщ ии. так как, во 1 - ^ 1  л в с 1 Г  установок, организация их экеплоа- 
пало возможным о б е д н ^ т т е  а  ь пош ш ается ка9фф„Ш1еит использования
тацин по общему плану, при Г  П в0 2. х. вследствие падения пронзво-
стаипий и экономичность их 1 отвтечением наиболее сильных физиче-
дительности труда ^ ^ н Г ^ н и Г р Г б о п и х  и другими при,чинами, новы-

 -  т а в ж
* « ■ » « ' »  И -

 ГРТЯ.'НГГР.К’П.
ТО электрических с тал цп й, м<ад-

1     ОЛАт г и т

\  Л ПАН-' 7 *
той электрической установки.

Большинство У - ь « » ^ с̂ Г й Г в  И̂ К5 и ? 4 и т ё ^ н ы х  а ц ен -  
металлургических предприятий ев .к0,м ,и Центральном • ) .  Эти станции

.Л 11чО т л ,   -тлтгчттлтттой ТЯО.ШПЫ: >

' ' ■■
Ч и сл о  ] 

стан ци й
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*Г г«  кяпту Южного района. На схематической карте все станции каждо!о 
вз 3-х проиэбодетвенвых центров обозначены одним номером №№ 31, 3- и 33.
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При об’единеяиа работы этих станций, повысится коэффициент их исполь
зования, что позволит значительно повысить степень электрификации рудников 
против довоенного их состояния и достигнуть увеличения их производитель
ности.

Можно предвидеть, что подземное оборудование некоторых рудников по
страдало сильнее оборудования их электрических станций, и что окажется сво
бодная мощность для введения электрической тяги на под’ездных ветках тех 
рудников, где сохранилось оборудование и где нужда в усилении средств выво
за особенно остра.

Необходимо отметить, что вышеуказанные станции арсположены. в районах 
коксующихся \тл?й. между тем с общегосударственной точки зрения важно бе
режное отношение в коксующимся углям и широкое развитие добычи антраци
товых углей. Поэтому -наряду с использованием существующих станций, пред
стоит соорудить временную станцию, мощностью хотя бы 10 т. квт., в антрацито
вом районе близ Штеровки. утилизируя некоторые аггрегаты. остающиеся не
использованными. Эта временная станция послужит исходной базой для соору
жения крупной районов станции, предназначенной для обслуживания намечае
мого широкого развития добычи антрацита и для удовлетворения других нужд 
района (см. схем. карту ст. № 1).

В переживаемый в настоящее время Россией критический период, размеры 
и способ осуществления новых прднриятий, должны быть поставлены в тесную 
зависимость от материальных средств, которые возможно изыскать для этих ра
бот без значительного обременения населения в тяжелый период его жизни.

Поэтому паровые электрические станции, допускающие постепенное рас
ширение, предполагается сооружать в несколько очередей, так чтобы" установка 
первой очереди имела, самостоятельное хозяйственное значение и могла бы со
действовать получению материальных средств для дальнейшего расширения 
предприятия.

В антрацитовом районе электрическая станция, содействуя усилению до
бычи антрацита, будет создавать материальный базис для привлечения из дру
гих районов России, нуждающихся в минеральном топливе, тех лесных мате
риалов, которые необходимы для крепежных и других работ Донецкому бассейну, 
в частности антрацитовому району, гл#е расширение добычи угля должно сопро
вождаться крупнейшими работами по сооружению рабочих поселков.

При обширности антрацитовых запасов в Донецком бассейне, часть добы
ваемого антрацита могла бы экспортироваться заграницу в качестве валютного 
товара для приобретения' заграницей тех частей электрической установки, ко
торые трудно получить в России. Экспортироваться уголь мог бы через Мариу
польский аорт, соединенный с центром каменноугольного бассейна железнодо
рожной магистралью, электрифицируемой в первую очередь.

При острой н у ж л р  в минеральном топливе стран бассейна Средиземного* 
моря можно рассчитывать на обеспеченный сбыт и хорошую оплату каменного 
угля, необходимо, однако, позаботиться о поднятии продуктивности труда в об
ласти добывания угля.

При сравнении продуктивности труда с довоенным временем приходит
ся вводить поправки, обусловливаемые недоеданием рабочих, пониже
нием их квалификации, несоответствием и .устарелостью оборудования я 
инструментов. Устранение двух последних причин понижения производительно
сти труда является непосредственной задачей электрификации Донецкого бас
сейна. Что касается первой из вышеуказанных причин понижения производи
тельности труда— недоедания рабочих,— то о значении ее в общих чертах можно 
составить себе п роти влен и е  на основании нижеследующих данных.
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ю  Ларин указывает, что ТО 
В статые «Три года советекШ ф.аК(ТИ.чеп;ая суточная норма питания 

» * * >  Д Д в » Р«<ш» 8800 « м * » *  (* « * " • »
взрослого городе^™ Р ^  питательности).
всей п и щ и  на калории фактическая суточная норма оьд-

Ио обследовании начала 1Л- ■ - с л .е д о в а ,н и ю  начала 1920 г. несколько
п-1 иной только 2Ъ8О кал., а П0 .>330 к,ал. Вычитая пишет да-

Ьнтч тыс. калорий неоо. работы оставало> ь до
и Т д ^ р Г н и я 'д а п  без 1ал„ т.-е. около 45%
в е в & и  1820 кал., а за последние два год ^  ^  , . о с т а в . 1 т  и средняя го- 

ирного количества. И нтере^о,  ■ д а  ^ ^  йЫХ предметов («Эконом.
девая выработка каждым^ аводски 1

ж и з н ь »  1920 г. .V-2*0). )■ .... оказаться тем слабым звеном,

ко-нибудь широкой Щ

Ь» 1. ‘ '  ,  - , . ,  0.1 оказаться тем слаоым звеном,
Итак, недостаточное питание и при снабжении дольных

из-за которого, даже при ^  ‘ . |ан т ,]М оборудованием, производительно* ь
копей современных УС0}̂ РШ . при котором для осуществления сколь-
останется на таком низком ^  1 аммы похребовалоеь оы огромное
ко-нибудь широкой произволе » жилищ для рабочих, продуктов ним
количество злеирического^ ооор - < содержания рабочих. Такие условия •»•.-
ьня и других средств, неф°п°лх(̂ “ ™рамта'в' качестве валютного товара на запад- 
г.л гнилп бы, конечно, ^"конкурировать с минеральным топливом,
неевропейский рынок, где нр дзахвачев(НЫ‘х войной и ее последствиям!!!, < 
добываемым в стРа^ - > нн бо |К, высокою производительностью труда, 
сохранившеюся, "  гв.еи ’ V д ,]Т0 в райоад добычи угля будет при-

— ,,1Я 5Стри<шщ ргакого п“”" ‘ 
жения производительности труда. и задачи развития до-

Выше было отмечено, что, в виду ^ 1Ьна приСтупять к сооружению вре- 
бычи антрацита, преднолагаег* я оез -  . ^  за нем, в первую же
менной стадия небольшой мошности М10ШН0СТЬ районной станции в Ште-
очередь имеется в виду довести, постелен ,

Р0БКеШ м Х е Г п е Рв у ю ^ Р —

« * > « вит * * * * 2 0 0  ” •

:см. карту). сооружением районной станции в Штеровке имеется в виду
Параллельно с Р <]И(,ИЧ №е> доведя ее мощность, в первую

•соорудить э"еЖ е2ГБлижайшее назначение згой станции-обслуживание

5ИИВ- "Д!Ш?М •"*

л то по ипшым АЬс1егЬа1(1еиа>
на 'Категории, следующее питание:

Са_7  При состоянии покоя  .............................•* »  кал°РИЙ-
П р и  р а б о т е  В  50.000 кгр. мтр. .  _ • ; ; ^  » •-

пего во-

]Ц Ц |Л Л /  •  V  * Л О Л Л
1М100О .  „   4200
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отопления, а такж е. Ь,»хмутското района, богатого каменной солью и другими 
полезными ископаемыми, имеющими важное значение в хозяйстве страны. Эта 
же станция будет обслуживать электрифицируемые железные дороги (часть До
нецкого узла и прилегающий к Лисичанску участок электрифицируемой маги
страли).

Паровая электрическая станция в Штеровке будет утилизировать в ка
честве топлива отбросы антрацитовых копей (ш тыб), а Лисичанская станция 
будет пользоваться газовою мелочью и многозольными углями.

.В предвидении огромного развития потребления 'Электрической энергии в 
районе, где на сравнительно близком расстоянии залегают коксующиеся угли и 
высокосортные руды (Криворожские и Никопольские месторождения), намечены 
в первую очередь работы по сооружению гидроэлектрической станции на реке 
Днепре у г. Алевеандровска.

Сосредоточивая в одном месте падение воды, наблюдаемое ныне в иреде,- 
лах порожистой части р. Днепра, можно создать гидроэлектрическую станцию ко
лоссальной мощности, и вместе с тем. превратить этот*, ныне порожистый уча
сток Днепра в судоходной. л

В первую очередь предположено сооружение гидроэлектрической станции 
мощностью 2ОО.ООО квт. (см. карту, ст. Д1> 3 ; .

Гидротехническая часть этой установки,должна быть'выполнена сразу в 
полном об’еме и потребует длительного периода На разработку детального проек- 
та и осуществления сооружений.

По мысли автора Днепровской установки (проф. II. Г. Александрова) вы
полнение ее должно вестись так, чтобы те составные части намеченной комби
нированной установки, которые могут быть закончены в сравнительно короткий 
срок п могут иметь самостоятельное хозяйственное значение,-должны быть осу
ществлены" возможно скорее и служить исходным пунктом для привлечения 
средств для дальнейшего оборудования установки. К числу этих работ, могут 
быть отнесены улучшение судоходных условий нижней части р. Днепра, устрой
ства, порта в Длександровсне и электрификация железнодорожных линий, свя
зывающих аорт с угольными и рудными месторождениями * ).

Подгртавливая-сь к широкому развитию металлургической и металлообра
батывающей промышленности, предстоит предварительно развить добычу 
железных и марганцевых руд и выработку кокса. Экспорт этих материалов 
вместе с Другими продуктами богатого Приднепровского края мог бы 
служить средствомо для привлечения заграничных материалов, необхо
димых для намеченных в этом районе предприятий, в частности элек
трификации жел. дор. То сбережение в народном хозяйственном бюд
жете, которое будет достигаться на транспорте, как экспортируемых продуктов, 
так и руды, следующий из Кривого Рога на металлургические заводы Донецкого 
бассейна, может служить базой для покрытия расходов-, связанных с работами 
по вышеуказанному улучшению транспортных средств и по оборудованию Дне
провской гидроэлектрической установки. Осуществление этой последней, с одной 
стороны, превратит порожистую часть Днепра в судоходную и тем будет содей
ствовать усилению работы и повышению доходности гавани и водного пути, а, 
с другой стороны, введет в хозяйственный оборот огромное количество электри
ческой энергии, что позволит сберегать в дальнейшем топливные рессурсы 
страры **).

*) Одновременно- -с эложтрифшмщвей «моется в виду спрямление жеа-Дор. 
пути между Алекоэддровском и ст. Чаялгено- (ем. карту).

**) Гадроолевтрическая установка в  200,000 квт. при использовании ев и 
•течении 6,000 час. в год даст возможность Сэкономить, примерно, 120—100 ш ли .
■пуд. каменного угля в год. .

подсчетам мощность Александровской 
По црдварительным. примерным, ^  ^  8 2 0 .0 0 0  л. с., при чем сеос- -

. [-танции может оыть д V  -т.тпенные цены, не должна бу-
МД^ Т »“« Х « к Г » н е Ргш.. » « х » -  ,стоимость элеы ри час. Такая и  тан /  , края в центредет превосходить О В коп. естественными р е а л а м и  Ы

вл и я н и е на развит , .«ппужение этой установки
которого она нах д ■ отаечено, проктировка и 1- ' развитие этого.

ю широкое р а з-

коорди пировать,

^ ^ ^ 0̂ ;^ ^ ^ д ^ ’дц^^уГ̂ дьный^^айон^быстро ^

вероятно, по Р . „ц-мечаемой на первое в р е м . района, намечено ■

.

т « ш «  д а  Г1>ш»»<н°е и д

в  порядке а и т р м м в  мер ПР'Д!1- I  „борудом ш я порта ч Н -

" Т  "58=-логина, б у д е т  работать Екатерин Д Р^ _ я его географическое положена»
Естественные ^ ^ ' “я^^ожидать что район этот одним ив первых вое* 

и густота населения з а с т м н ’ю жизнь и начнет быстро развиваться. ,
становтгг свою н ор м ал ь н о  ю х о з я т т ^  ^  ^  широкий план электрификации /

Местные организации разре * Велой, где можно устроить гит-)»- \1
Кубанского края, с п с п о л ^ в «  о ц е н ’е , в 7 0 ,0 0 0  квт.
эл е к т р и ч к о ю « а н и и м . «ошн ^  путем электрификации со

.Необходимость в олиллти в ы д в и н у т ь  на первую онере*» - г  --,
развитию ^бйнского'края з м т а м я ^ в в д  ^  и (20 т. „ т . , ,  которая
злевтрическую с^ннию , хотя^ бы ^  ^  гид= =
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Кубанского края, с « с п о л з и ™  оценке, в 70,ОС-
электрическую станцию мотне> • ; электрификации содействовать

Н е о б х о д и м о с т ь  в бли^ * в®;е™дввднинуть на первую очередь паровуюяа я д а
Щ '•*«»««—  ■—  -  .

нпя Кубани- (см. ка^ й1„^_№г ’ ' картт ст. &  Т). намечена гидроа.-:;* \ |

" Р ™“ ц .я  ^  •
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тельно богатого- рудами (медь, дин к, свинец, железо, яиккель, хром) 
и залежами минерального топлива (каменный и бурый уголь), а так
же разнообразными источниками минеральных вод, позволяющими при 
хороших климатических условиях этого края— превратить его в обширный 
курорт для восстановления сил, ослабленных тяжелыми условиями жизни работ
ников нашей обширной страны.

I Для тех же целей проектируется устройство гидроэлектрической станции 
V  на р. Тереке (см. карту ст. Л» 8)1 "Станция эта .расположенная вблизи границы 

соседней Грузинской Республики, будет иметь возможность обслуживать столицу 
Грузин, г. Тифлис, и прилегающий к нему район.

, В пределах Советской Республики, в районе проектируемой .станции. имеют
с я  залежи цинка, свинца, меди, железного колчедана, а также многочисленные 
1 минеральные источники.

Гидроэлектрические установки на Кубани и Тереке проектируются, на пер
вое время, мощностью но 40 т. квт.

Для того* чтобы сделать практически доступными естественные богатства 
в районе этих 2-х станций, предстоит построить под’ездные рельсовые ветки 
от Владикавказской ж. д., при очень Тяжелом профйле линий. Применение элек
трической тяти позволит сравнительно легко разрешить эту трудную задачу. 
Редкие по скоплению естественных богатств мейта. опираясь на. дешевую элек
трическую энергию и 'под’ездные пути с электрической тятой, будут иметь воз
можность принести стране всю ту пользу, которую можно ожидать от них.

Владикавказская ж. д. уже и в настоящее время имеет очень значитель
ное движение, при предотояшм развитии края движение это должно усилиться 
до тех пределов, при которых будет выгодно электрифицировать эту дорогу, при
чем электрической энергией дорога будет снабжаться от вышеуказанных стан
ций иа р.р. Кубани и Тереке.

В близком соседстве с Терекокой гидроэлектрической станцией намечено, 
в порядке самых срочные мероприятий, сооружений тепловой электрической 
станции в г. Грозном,— мощностью 2О.ООО квт.,— для обслуживания Грознен
ского нефтяного-района (см. карту ст. № 9 ).

Есть основания опасаться, что перерыв в регулярной эксплоатации и ре
монте буровых скважин отразится неблагоприятно на условиях дальнейшей их 
.'ксплоатапии. и что процесс восстановления прежней добычи нефти и расшире
ния этой добычи буд.ет длительным и связанным с крупными работами но откач
ке. воды, бурению новых скважин и т. д. .

В виду крупного значения Грезненгкой нефти для хозяйства страны, не
обходимо путем электрификации промыслово содействовать скорейшему восста
новлению добычи нефти и усилению производительности Грозненских про
мыслов.

Грозненская тепловая и Терекская гидроэлектрическая станции, по соору
жении этой последней, могут быть объединены в одно эксплотацпонпое целов в 
пел як лучшего использования запаса Мошноетд гидроэлектрической станции и 
бол№ полного обслуживания района.

Для удовлетворения потребности в электрической энергии Бакинского 
нефтяного района имеется в виду использовать существующие там электриче
ские станции и довести их мощность то" 8О.ООО квт. (см. карту ст. № 37 ).

. На Ьакинеких нефтяных промыслах, вероятно, еще сильнее., чем на'Гроз- 
/ невских, отразится перерыв в правильной эксплоатации и ремонте буровых 

скважин. Пропесс восстановления и развития добычи нефти будет, вероятно, 
длительным .между тем, с восстановлением нормальной жизни страны и реорга
низацией промышленных предприятий в- ‘Связи 'С их электрификацией, можно 
сжидать сильного роста требования, как на летучие погоны нефти, так и  на сма.*
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страдающих .однаьо о • фН31,ко.хеографпческого различия районов Волж- 
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волжском районе, пользуясь средствами, которые предоставляет техники, в част
ности— электротехника, для устранения тех затруднений на пути этого сотруд
ничества, которые встречались раньше и создались вновь в период войны и ре
волюции.

Широко развитая система притоков верховьев .Волги и Камы дает воз
можность собирать на севере и направлять к главному руслу реки лесные и^дру* 
гие материалы, но распределение этих материалов на юге должно производиться 
железнодорожным транспортом.

При таких условиях основными задачами являются: обеспечение доста
точной провозоспособностью распределительных железнодорожных линий и увяз
ка водного транспорта с железнодорожным, т.-е., а ) обеспечение перевалочных 
пунктов средствами для под’ема леса и других материалов с уровня реки н;< 
уровень жел.-дор. пути; б) оборудование заводов, перерабатывающих лесные 
материалы1 для ирпвеедяпя последних в вид. наиболее подходящий для желез
нодорожного транспорта, и г) устройство гаваней п складов, необходимых для 
согласования сезонной работы водного транспорта с непрерывной работой же
лезных дорог.

Даже в доевоенное время, при наличиц .дешевого труда и дешевой конкой 
тяги для под’ема леса и других работ, примитивное оборудование перевалочных 
пунктов являлось одним, пз самых слабых сторон Волжского транспорта, тормо
зивших его развитие, при вновь же создавшихся условиях от надлежащего пе
реоборудования перевалочных пунктов-и от улучшений в области железнодорож
ной сети, распределяющей лесные материалы на юге. зависит судьба всех на
чинаний но рациональному использованию лесных и других богатств нашего Се
веро-Востока,— в частности Уральского района.

На Урале .имеется в виду широко разнить выплавку высококачественного 
чугуна на древесном угле.' пользуясь для углежжения вершинником, сучьями и 
другими материалами лесосек, остающимися при заготовке строевого леса, сплав
ляемого по рекам.

Для южного Урала, рядом с развитием' плавни на древесном угле, наме
чается использование мощных залежей железной руды горы Магнитной путем 
организации выплавки чугуАа на привозном минеральном' топливе.

По одному из вариантов, разрабатываемому Уральской комиссией отдела 
металлов, устройство крупного металлургического завода намечается в г. Уфе, 
на р. Велой, с тем, чтобы использовать водный транспорт для подвоза из Донец- 

, кого бассейна, к заводу кокса и антрацита, а, обратно на судах отправлять же
лезную руду, получаемую с горы Магнитной. При осуществлении этого вариан
та Царицын, где уже имеется крупный металлообрабатывающий завод, превра
тится в крупный металлургический и металообрабатывающий центр, счастливо 
поставленный для1 широкого распространения своих произведений.

Не вводя в рассмотрение- других планов организации сотрудничества 
Уральского района, богатого лесом и высококачественными рудами, с бе-злеены.* 
юго-востоком, богатым минеральным, топливом и хлебом, следует отметить, ч го 
почти все эти планы основаны на широком использовании водного транспорта 
по Волге, требуют правильной увязки и координирования работы водного траи-- 

\  порта с железнодорожным и обещают широкое развитие пристаням— станциям 
на Волжской системе *").

В виду этого в числе первоочередных работ включена электрификация пе
ревалочных пунктов,на Волге и Каме- с тем. что она будет осуществляться я по
рядке важности этих пунктов и что мощность их оборудования будет согласована с 
грузооборотом, и с размерами обслуживаемых судов.

*) См. Вс. Никольский. Принципы водного строительства.
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1 Быстоое развитие работы пристаней-станций, по

Станции не пристани.

Отаравл. , Прибытие.Год.

1901—03

• 0.1—06
07—09,1 

• 1
10- 12;

Станции-пристани.

О т пр а в л ^ П Р  абыти е . 
Щллионы

422 

446

429 

510

Пудов. |

206 1 18 326

272 1 ТО 315

348 76 346

392 1 87 382
Ю—

пл повоту последнего условия, что сеоеетоимость вод- 
Необходпмо отметить по■попаду 8а*вн<.им0сти от размеров судов, и
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дешевизна перевозки ‘ их .удов> что требует широкой развернутой ме-
п дешевой перегрузочных приспособлений при
ханизацип, и частности « Ч Ч  д а а н и ;змов.
значительной мощно с , • перевалочном пункте для очень крупных с\ -

© Царицыне— этом важней . 1 весьма значительной мощности, ко
дон и здесь районной электрической. стан-
торое будет осклужпвадьея ^ о т В Д  • *  качеств топлива утилизировать

« - - л о ч ь .  скопляющуюся на складах пе-
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энергии использовать газы д̂ ны- происходит перегрузка с рейдовыч

Южнее Царицына— в Асарахани, га операций также имеет очень
судов на речные, у.тектрификаиция перегрузочных хфиспосвблений-здесь

важное и м я » .  »» » « У  »*»*«»»">
д а В ю ' В Д Д Т О ™ ® * " А с т р а х м я ,  так .  > м т  
не пользования «еФ ^ , главного ^ 1 связанных со способом решения

>' « * « '  »»»  »  * * * “ “ < "
с последних на речные суда. ' Нужд Астрахани и ее портовой тер-

В ближайшие ™Д^/ Сергии решено использовать сущствуюшую в Астра- 
ритории в электрически • I ее за счет аггрегатов. освобождающихся

“ С н аб ж ен и я  промышленных предприятий другик

РаЙ0Ин , '  север от Царицына, ближайшим пунктом, г.те предположено (?ооруже- 
н и>еое ь ай ,нно1« станции, является Саратов (см. карту ст. А* И  >•

н и с  в первую 0 1еред Р был крупнейшим торговым, перегрузочным и
Город этот еще ® Среднего Поволжья. В период'войны в Саратове ,
Распределительны. _ Ц основались новые премышленны предприятия.
еГ° Р^ ^ ™ о ч * е Ж о р о ж н о г о  перехода через Волгу (мостили туннель, 

пто1жГн ем тинии Покровская слобода— Александров Гай, до .Ъ ю иь-коп

У ф м о " т  " « *  1' а"о т  * ■ "  еЩ‘
м а р к т е т  ч потребность » м е к т р т е г ю #  эж р тш .
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Топливом для этой станции могут служить, как остатки о г обработки раз
гружаемого здесь леса, так горючий сланец Кашпурских выработок, где имеется 
.в .виду широко поставить добычу сланцев и связи с устройством здесь районной 
станции (см. карту ст. № 12). Н виду расположения1 Кашпурских сланцевых 
разработок непосредственно у берега р. 'Волги, транспорт сланца к Саратовской 
районной электрической станции, располагаемой также у берега, должна обхо
диться при устройстве электрической перегрузки в весьма малую цифру.

Саратовская и Кашпурская электрическая станции (Л« 11 и 12 К находя
щиеся на расстоянии 250 километров, связанные между собой линией электро
передачи, будут иметь возможность взаимно поддерживать друг друга и работать 
как одно эксплоатационное целое.

Перед этими станциями в связи с их положением в районе, играющей 
роль житницы России, выдвигается задача обслуживания в широком масштабе 
нужд счельского хозяйства.

Отметим те характерные сельско-хозяйственные условия этого района, ко
торые заставляют здесь стремиться к самой широкой механизации, в частности 
электрификации, сельского хозяйства.

1) Периодические неурожаи, вызываемые недостатком влаги на плодо
родных черноземных почвах с крайне малым запасом подпочвенных вод.

2) Короткая весна, принуждающая в короткий период времени втиснуть 
огромное количество труда и средств, чтобы обеспечить своевременную обработ
ку полей, от которой зависит в сильной степени урожай * ).

3 )  Необходимость, взамен трехполья, которое содействует влиянию не
благоприятных условий климата и почвы, оставляет треть полевой площади не
использованной и подвергает все хозяйство риску неудачи из-за однообразия 
возделываемых растений— внести в севообот культуру корнеплодов, а с нею бо
лее глубокую пахоту при большом сокращении ныне живого инвентаря.

4) Назревшая потребность в улучшении использования труда земледель
ческого населения, имея в виду вновь сложившиеся условия жизни.

Из представленных в Го.злро материалов видно * ), что распределение тру
да в полуилодосменном хозяйстве Сумского уезда, изменяется, по месяцам сле
дующим образом:

Я н в а р ь ...................... 26,5
Февраль . . . . .  26,5
Март . . .................. 30,0
Апрель . . . . ; .  67,7
М а й .......................... 39,7
Июнь • .....................21,8

Данные эти относятся к хозяйству .в 6Уа десятин с запасом рабочей силы 
в две целых единицы мужского труда У46 рабочих дней в месяц). Хозяйство 
что прибегало к наемному труду в периоды скопления работы, превышающей ра
бочие силы семьи (38.3 наемных рабочих дня, что составляет 8.3%  от общею 
числа рабочих дней, требующихся в хозяйстве).

При отсутствии наемных рабочих, хозяйству пришлось бы сократить за
минку с («,•» до 4,6 дес, и уменьшить число испольознаяных рабочих дней семьи 
с 419.5 до 324 дней.

»—раб. дня. И ю л ь ................. . 63,6—раб. дня.
* *) *» * Август . . . . • • 51,0 .  „ „1 *» г *» Сентябрь . . . • • 46,8 „ „ „

- • . Октябрь . . . • 81,2 „ .  .
» *» •» Ноябрь . . . . • .28,5 . .  .
и . и « Декабрь . . . ■ 26,0 в ,,

) ГГо данным,- сообщенным проф. Д. -Н. Лдангашимговым. опыты о ранней 
горпооткей пара привели к птг ышетимр уровню: озимой пшеницы на. 51%, ржи 
«ш 50/„, овса на 25/4 (е\г. Поднятие семп-еделкя на севере стр. 19).

*) См.доклад Л. Н. Лютсшешо.
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I  ■11 ПР' Чтобы сократить период дстеких
циоиных форм И нового ооору= я[ 1  в о6ычные рентабельные хозяй-
казательные у с т а н о в к и  и  не п ^ в р а т  ^ ^  ^  р ен таоел ьн ш  при -

• -
, фСТ^ Лд = а  входить -  9Л|ектрлф йКации сельского

хозяйства должна по готяйетв и таянназываемых семшных фабрик )• 
полей, показательных хозяйств^  областная сельскохозяйственная

Следует отметить, что даж н е^*  Оредне-Волжская областная сельско-
опытна» станция находится в . ^  Самарской губ.. вблизи Кашпур-
х о з явственная опытная станция . .

 -------------------  „ .панные АЬйвгЬаЫвп'а: : ,,,рн работе 100 т.
*) Нмювшвм приве-дйв1м>|р |Мш<* • И. ,р,1;г,от-е 50 т. ягр. м о т р ^

юрп метр человек раотсаяет Ы 5 5 1  Это ®шможная экономию в рас-
Г Ш 1« И П .  Экономия в Р Д Щ Я Р Й Я д а  цят т  с «  в Дли их работы.
х д а ы х  « Ж Я '  П...ИИ семьей Н у т ш т т т я ь  
практически я*, он . пмеоматгм«ваем-ог'о района являются круп-

••) 1’»  » . 
Йые -размеры .поселена ' последнее время в Америке, там нанбо-

***) ,Г1о наблюдениям.сделадаьмв ^ НьЮчИор№1 ораятнчоки
лее благоустроенные Т ?т  т к  продувы  их раябираютея .на семена

И. А- Бородин и М. и. Волков «Сельско-хоояйствен 
во время воины».
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окой районной электрической станции. По отношении к отпуску ацентрической 
энергии .для сельскохозяйственных целей, районные станции поставлены будут 
в весьма благоприятное положение, так. как эти станции, отпуская зйачитель* 
ное количество энергии для осветительных целей, будут обладать крупным запа
сом свободной мощности в летнее (светлое) время, так что удовлетворение нужд 
сельского хозяйства не потребует на первое время увеличения мощности .станции. 
Саратовскую и Кашпурскую районную электрическую станпии предположено раз
вивать постепенно, начиная с мощности в 2О.ООО квт.

Для удовлетворения ближайших нужд г. Вольска и г. Самары, находящих
ся в районе проектируемых станций, предположено использовать и усилить су
ществующие там электрические установки (см. карту ст. А1> 39 и 40 ).

В том же порядке срочных мер для нужд г. Казани имеется в виду пополь
зовать существующие там электрические станции, объединив и усилив их (ей. 
карту ст. А1> 41).

В непосредственном соседстве с г. Казанью, у Свияжска, намечено 
устройство районной электрической станции мощностью, для первой очереди,
20,ООО квт. (См. карту ст. Да 13).

С открытием железнодорожной линии Казань— Екатеринбург, заволжская 
часть района, обслуживаемого 'этой электрической станцией, должна заметно 
‘живиться, вместе с тем развитие Казанского промышленного района должно 
пойти усиленным темпом, электрификация (его будет содействовать ускорению 
этого темпа. Станция будет пользоваться как топливом— частью отбросами ле
сопильных заводов, частью торфяным топливом, подвозимым дешевым водным 
путем с крупных'приволжских болот, находящихся в этом районе (вблизи г. Ч е
боксар-и в других местах).

Центрально-про- в  непосредственном контакте еб Свияжокой районной станцией должна 
мышленный работать Нижегородская районная станция, намеченная к устройству у торфя-

район. ного массива, расположенного «а севере от Сормовского завода вблизи г. Баля\-
иы. (См. карту ст. А» 14. Мощность 40 т. квт.).

Нижегородская электрическая станция'принадлежит к числу тех, Настоя
тельная потребность в которой чувствуется особенно остро.

Те электрические установки, которые имеются в Нижнем-Новгороде, на
ходятся. в очень печальном состоянии, частью вследствие порчи двигателей (но
вая дизельная станция), частью вследствие общей устарелости .оборудования'.

Предположено в порядке самых срочных мер привести в порядок и об’еди- 
нигь эти станции. Но все это будет очень мало по сравнению с назревшей нуждой
в электрической энергии как г. Нижнего, куда передвинулось за  время войны 
несколько крупных заводов с оборудованием, рассчитанным на получение элек
трической энергии, так и Сормовского завода, силовое оборудование которого 
устарело и настоятельно требует обновления и реорганизации.

Сормовский яавод давно уже ведет торфяные разработки, выработал в зна
чительной'степени свои залежи и, в ■связи с этим, предпринял обследование при
легающей к заводу части колоссального болотного массива, расположенного в 
дельте при впадении р. Оки в Волгу.

Обследования эти показали, что в общем болотном массиве торф залегает, 
в виде более или менее крупных линз. Из 'числа этих линз особнно интересны 
залежи вблизи г. Балахны, носящие название Чернораменское и Длинное бо
лота. с общей площадью около 10,ООО дес. и с громадными запасами хорошего 
торфа.

Залежи »тп расположены недалеко от берега реки Волги, где могла бы быть 
построена районная электрическая станция.

В общем характер болота таков, что здесь удобно будет комбинировать 
подготовку торфяной залежи к торфодобыванию с мелиоративными работами
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понятиями и рабочим населением при реорганизации производства я улучшения 
использования рабочих сил.

При выборе места для промышленных предприятий приходится 
одаи предприятия ориентировать по месту нахождения сырья, другие п1? 
месту сбыта и третьи по месту нахождения производственных средств и необ
ходимых рабочих сил (техников— квалифицированных и неквалифицированных 
рабочих).

Для Московского района наиболее острым является вопрос о сырье, в част

ности о топливе.
Намеченные в первую очередь: а) электрификация Подмосковного камен

но-мольного бассейна с устройством электропередач в Москву от Каширской 
и Епифанекой станций (см. карту ст. 17 и 18) и о) перевод на электрическую 
тягу с приспособлением к дешевому транспорту массовых грузов железнодорож
ной* магистрали, соединяющей Москву с Донецким каменноугольным бассейном 
—должны сильно смягчить остроту топливного кризиса в иентральногцромы- 
шленном районе.

Затем, упомянутая выше, организуемая в порядке экстренных мероприя
тий. доставка лесных материалов, в частности дров, из басней на рек Костромы 
и Ушки, может оказаться очень полезной для смягчения топливного кризиса в 
Московском районе в будущем, если себестоимость транспорта, и в частности 
расход топлива при перевозке дров но Нижегородской ж. д., будет сведена к 
минимуму, а провозная способность этой дороги будет доведена до уровня со
ответствующего предстоящему грузовому и пассажирскому движению.

Наконец, постепенное углубление начавшегося уже процесса улучшения 
добычи лестного топлива—торфа, должно привести к коренному улучшению топ
ливных условий Московского промышленного района.

Необходимо при этом отметить, что улучшение и расширепие торфодобы
вания в Московско-Нижегородском районе должно сопровождаться процессом 
развития лугового хозяйства, культуры корнеплодов, овощей и промышленных 
растений: льна и конопли.

Основанием для этого процесса послужит, во-1-х, особенность торфяных за
лежей. которая отмечена при описании болота в дельте р. Волги и Оки (см. поясне
ние к. Нижегородской районной станции), а во-2-х, тот факт, что луговые болота я 
торфяники к речных долинах постепенно обогащались питательными вещества
ми. за счет сноса их с более возвышенных участков, и являются, в настоящее 
время., землями большой потенциальной производительной силы, реализуемой 
при сравнительно скромных и легко осуществимых мелиоративных (осушитель
ных) работах.

Отмеченный выше процесс, совместно с другими мероприятиями, намечен
ными уже специалистами-агрономами *), долйкен повести к улучшению условий • 
питании рабочего населения .Московско-Нижегородского района, для центра же 
района—г Москвы—задача улучшения и понижения стоимости питания, тесно 
связана с увеличением провозоспособности и удешевления стоимости перевозок 
по железным дорогам ,сходящимся в'Москве; эта задача разрешится при электри
фикации жед. дор., в частности при оборудовании электрических сверх-маги
стралей.

...» Необходимо отметить, что грузовые сверх м а г иетра ли дают благоприятные
% результата только при сотрудничестве с хорошо оборудованными и развитыми

сетями дорог для сбора и распределения массовых грузов, передвигаемых по 
сверх-магистралям. Область применения этого типа дорог, поэтому, строго орГа-

*) 1 м. пл -'К Д. с. ГГ-пяивикт-С'А «Подчатяе земледелия ли. Севере».
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' ' с  введением электродвигачел , хозяйстве произошел значи-

с°т Щ

г в  а й г а я & д а  ?•» — - - — - ода */"
г- м ш “ ’ >'“ с , т “ , м  *

1Ю0 ТОПЛИВО. 14
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числа рабочих, и машин, требующихся для выработки определенного количества 
торфяного топлива.

Введение 8-часового рабочего дня и подразделение его на две пол ус мены, 
с длинным отдыхом .между ними, облегчили при торфодобывании пользование ра
бочими неспециалистами.

Затем, национализация промышленных предприятий и принадлежащих им 
торфяных разработок позволили об’единить эти последние, ввести более рацио
нальное распределение торфа между предприятиями-потребителями и тел значи
тельно сократить гужевой транспорт.

Наконец, жеЬтоккй кризис в области продовольствия и фуража, поставили 
на очередь вопрос о развитии самоснабжения торфяных разработок, об обраще
нии окраин торфяных зал еж и  и окружающих их заболоченных земель под луго
вую культуру *) и о широком развитии выработки торфяной подстилки для за
мены соломы **). '

Рядом с .постепенным реформированием старого торфяного хозяйства, 
подготавливаются к широкому практическому применению способа коренного из
менения торфодобывания при помощи торфососов, торфотериалок, драг, удале
ния из торфа влаги механическим путем и т. д.

Все эти способы реорганизации л коренного измеенния выработки торфя
ного топлива, вводимые нынв в различных хозяйствах, предстоит объединить, 
согласовать с местными условиями, довести новую систему хозяйтва до практи- 
чекой зрелости, до очевидной ее выгодности и затем позаботиться о широком 
введении в общую практику.

Таковы задачи, которые предстоит решить 'существующей Богородской 
районной торф-о-электрической станции, достигнувшей уже значительных успехов 
в области реорганизации торфяного хозяйства, и  будущей е-е сотруднице, про
ектируемой к  постройке районной торфяной электрической станции на Ш атур
ском болоте, в соответствии с, чем имеется в виду и оборудовать хозяйство этой 
•танции ***),

(В аналогичных условиях будет находиться районная, торфо-олектрич?- 
екая станция, мощностью^ 40 тыс. квт., проектируемая 1;. устройству на, Тейкгж- 
ском болоте близ Иваново-Вознесенска (см. карту ст. № 15 ), с тою. м-ожет-быть. 
разницей, что этой станции в связи с характером района, который она- должна 
обслуживать, предстоит уделить особое внимание комбинированию торфодобыва
ния с культурой на болотных местах льна и конопли, обещающей большой успех.

В крестьянском хозяйстве трудоемкая культура льна и конопли, дававшая 
благодаря примитивной обработке волокна материал не высокого качества и сла-

*) (Ли. пояшсипш к Нимоегородокой районной станции.
**) Развитие молочного хозяйства и применение торфяной гаодстйжи, зна

чительно лучше сохраняющей аоот ''выделений, чем солома, пор-волит впредь 
рассматрик ат1> лошадь исключительно с рабочей (не, наосе пой) тотхв зрения, 1. 
применяя целевое, питание, при значительно меиылсм шнеком состагае вынол- 
пять ту работу, которая лежала и должна остаттьоя  на нем, впредь до замены 
конского труда межатипоким.

Отметим адесь, что при подсчетах с,рока воостанойления в России довоен
ного живого пнвеатаря исходят, обычно, из идеи восстановления прмкного ч и 
с л е н н о г о  количества рабочего скота, приходит к весьма длинным срокам я  
делают отсюда общие неосжмистичеокию ныводы, 'с которыми трудно согла
ситься, если принять во внимание, что в к^юсттлиском хозяйство лоитадь 
иопользовывалажь для действительного труда ясого 60 дней в году (см. А. Чая- 
нов. Лекции по пси-росам зкономикн кормодобывания. Москва 1915 г. стр. 108). 
что лошади были слабосильные, слабо питаемые- -и развивали очень мало шаш
ней работы (ср. данные о потреблении человека яри различных -размерах внеш
ней работы, приведенные в пояснениях к Южному району.

***) Существующая Богородская н проектируемая Шатурская торфоялок. 
тртгчесише- станции* будут находиться па расстоянии 70 вер. и должны будут рабо
тать как одно эксилоатационное целое.
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-и р ш т й  то уд переживает в данный момент глубокий 
бо оплачивавшая зат1»*1 с
кризис. ■ . . .  11Я!1У с другими мероприятиями, предстоит нзме-

Для выхода из не™- „ппаботки волокна, .ого сортировки и расчески,
нить организацию п е р в и ч н о в и д и м о м у ,  в -общем, ту же схему, которая
причем новая организация 1ф и м е т^ алы]0й промъшЛешгости в некоторых раПо-
начала \’же практиковать я р  _ ’Дезисы по пищевой промышленное ш  . 
нах (см'.' бюллетени Гоэлро, № 3, в т р ^  # сравнителън0 широким применением 

Осуществление этой с^емы эш м удачным начинаниям иредсю ш , в
электрической энергии. Для ^ деЙ оборуд0вание, освобождающееся -в Централь- 
порядке срочных мер, использовать оо I б м ее  крупнш  из существующих 

. ном промышленном районе> нР '  т т с Я  „х и качестве местных районных 
фабрично-заводских станции, о и т
станций. « гррйкппской тор'фо-ялектрнческой-станции, но оо-

В районе проектируем'. п ( ‘ гюжено об’единение и использование суще- 
щему плану электрификации, 1 Д к Ивапого-Вознеоенском и Кинешме-
ствующих электрических ст ащ  ,  ()бщ.1Я мощность об’единяемых станций
Вичугском промышленном 1 -  ^  - некоторых из этих станций рл-
около 20,ООО квт. ^ о т т ш  пара- на ироизвод-ство вследстзие
ботают паровые м а ш и н м - . ся сравнительно дешево; во-2-х, в рай-о
чего электрическая \  использовать городскую электрическую станцию,
не Ярославля. Здесь пр д и в_3 в к ОНровско-Вязшп;овском рано
переустроив ее гЧ ествую щ ей фабричной станции, предстоит произ-

~ р л ю  “ - .....

я г
порядке оо’единигь и н^ ол^ щ ур0Б0..к0 юм ейского районово (см. каргу С1.
В оскресенсно-Е горьем кояи  Оборудование (м аш н л ы -

^  и Ры Г « « й  мощности, которое может бьггь использовал,

быть об’единены и использованы сущ (см> карту ст. № б6 и 69), при-
ческие ^ и 'х  станций, вырабатывающие электрическую -энергию :п

счет пар°^ВД^®™ ^ Р ^ *0Г*Т « ■ ” -  * “ АЛЯ ^
 ̂   «пЙЛТГ .    ...__счет пирс 1, — *

боты на район выполнено в последнее время об’единение
Й с т а н ж и ,  расположенной в 10 -верстах от Тулы (Суда- 

заводе гсой алектрическо щи ^ элретрич.ескиМи установками в самом 
конский чугунно-плавильн ; установлена та  польза, которую можно

;  М - *  П осле,™ , 
МИ, о которых упо.шна ^  _  центре каменноугольных разработок Под- 
районная шир'о.ое р а з ,» ™ , д а , бол,-.
м(и'ковно10 б а . ■  ̂ доставлять электрическую энергию не только для
что эта станция долж М железн0Й благонадежные залежи которой
добычи угля, не и ^ ясодсе тве с проектируемой станцией, в Богородицком 
уезде/м еаду железнодорожными линиями, направляющимися из Тулы к Орлу

И К Ряжску^ дь намечено довести мощность Е-пифанской и Каншрскок

станций до 120.000 квт. (6О.ООО квт. каж дая). ^ ^



— 212 —

• Так как в Подмосковном, бассейне нет коксующихся углей, то назревает
г,опрос об использовании подвижного состава, подвозящего каменный уголь из 
Донецкого бассейна '11 Центральный промышленный район, для перевозки руды 
в обратном направлении, с тем, чтобы в Донецком районе развить' плавку чугуна 
в более широком масштабе, чем это позволяют известные иыне запасы Криво
рожских рудных месторождений.

При взгляде на карту движения железнодорожных грузов в довоенное вре
мя, резко бросается в глаза односторонность грузового потока на железных до- 
оргах, .соединяющих юг России с ее центром, в частности на линии Донецкий 
бассейн—Купянск—Курск—Москва.

При электрификации этой линии, увеличении ее провозоспособности и по
нижении экенлоатационных расходов, в частности расходов на топливо, будет 
выгодно развить перевозку массовых грузов в обратном направлении с севера 
на юг: руду из Тульского района, лес— из Брянского района и т. д.

Отметим* здесь, что для удовлетворения нужд Брянского района в электри
ческой энергии; в ближайшее же время имеется в виду об’единить тепло-силовые 
установки Бежицкого завода и других предприятий, группирующихся вокруг 
г. Брянска (см. карту ст. № 64).

При развитии использования естественных рессурсов Брянского района « 
■ при установлении связи его с Донецким бассейном, условия эксплоатации же

лезнодорожной магистрали, соединяющей этот бассейн с Москвой, еще улуч
шатся, что поведет к дальнейшему понижению стоимости транспорта .массовых 
грузов по этой магистрали и повышению выгод от ее электрификации. Для 
питания током электрифицируемой линии на участке Малоарханлельск—Ку- 
лянск намечается к постройке электрическая станция в Белгороде, мощностью 
40 тыс. квт. (см. карту ст. № 19).

Как видно из схематической карты, на первую очередь поставлена элек
трификация жел. дор. Донецкого бассейна и линии, соединяющей этот бассейн 
с Москвой, электрификация же Николаевской ж. д. отнесена ко второй очере
ди *), несмотря на отмеченную уже важность электрификации и превращения 
этой дороги в сверхмагистраль для экономического сближения важнейшего про
изводительно-распределительного Центра России, с единственным ныне русским 

' портом иа Балтийском море.
Северный район. В первую очередь решено сосредоточить внимание на обеспечении деше

вой электрической энергии для головного пункта Николаевской ж. д., г. Петрогра
да, с его портом, и прилегающего к нему района, с тем, чтобы содействовать ско
рейшему восстановлению промышленной деятельности этого района и о б щ е м у  его 
оживлению.

Наиболее крупными статьями оборотов Петроградского порта **) являют
ся экспорт лесных материалов (104 милл. пудов в 1913 г.) и ввоз каменного 
угля (191 милл. пуд. в 1913г.) , идущего на нужды промышленных предприя
тий и электрических станций общественного пользования в районе Петрограда.

В период войны, стоимость лесных материалов и каменного угля резко под
нялись на мировом рынке, в соответствии с чем выросло относительное зна
чение местностей, являющихся поставщиком .теса и располагающих естествен
ными рессурсами для замены минерального топлива. Петроградский район при
надлежит к числу таких 'Местностей; ему необходимо использовать бл'агопрпят-

*) В связи с  этим отнесена ко второй очереди и постройка ТвелЬкой 
районной станции. Для удовлегоо/рення насущных нужд г. Твери предполо
жено об’единить и использовать существующие там фабрично-заводские элек
трические установки. (См. -карту ст. № 42).

* * )  В 1913 г. г]уузоойорот Петроградского порта ню внешней торговле 
рнлшялся 383 м. .пуд. (вывоз 150 м. пуд., привоз 233 м. п.). при общем грузо
обороте' 446 милл. л у д
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» « п ш п « * с Я •
стоит помочь использованию естеств
имеющих валютное эначени . образом, водным путем, по р. Свари

;В Петроград лес ".риходиг, . • 0 заХрудЯ1ощие транспорт.
и Волхову, на которых встречаются порог т  гидроэлектрические
Концентрируя падение порожистойчасти Р > траНепорта и получить элек-

« И  « Я »  ч а д  « г *  в
ттуическую энергию для удовлег I 1[Сцарение, причем осадки, не

«ЖВ» щтерм  о б и в  « « м .  на «г»»-
имеющие возможности собраться в * усиленно бороться с их вредйым
“ Т о о т р —  *). « *  н а условия .  «а «о -
влиянием на хозяйственную дея ^  постепмшо р а сп р о и р м м к ж я  и захва-
ровье населения, тем бол е е  участки удобной земли. В этих оолотах
тыкают во многих местах Предстоит комбинировать мелиоративные ра-
“  огромны® «  энергией „  г и д р ш е ч » * -
боты с добыванием торфяною
е.ких у с т а н о в о к .]  о с у щ е с т в л е н и я  к о то р ы х  п р е д н а з н а ч е н ы  ги д р о -  /

Т а к о в ы  Ш п и е  з а д а ч и , д. ■ д СвирП) в к л ю ч е н н ы е  в ч и сл о  п ер в о о ч е - V
электрические установки ,  и 2 3 )

ГЧЯЫЛ т 1 1 1 С и» Волхове откроет для прямого т * т ш  о Петроградом око-

*  2,00° ве^ ° ™ с ™ енорен.ым образ.,. ' ул?чшат судоходные уекятя 
Установки на о в и п  1 м  инской системы.

наиболее трудно проходи ‘ довести мощность гидроолектрическик
В " * * :  7 „ ^ » ш Т Г ^ а р 1 С.Ч.И-Д0 100 (6 0 +  40) т. «ат. V

■паяца»: па р. ти кгаю щ ая  к Петрограду местность, обладает раа-
Кроме водных путей, прилегающ ^ торые в особенности соорузвен-

вжтою сетью рельсовых ®  “^ х ю т ы м  местам, далеко вв использованы
ные в период войны, шР0ЛДга® Х и о г о  топлива для нужд столичного района, в 
и могут служить для подво. а 1 т , электрических станций, которые
частности для имеющихся здесь тотлов - ^  ^  9КСПЛОатадйи „ повысить
п р е д п о л о ж е н о  об’единить, ч Д ^ т дс0 ^  Мощность семи обви н яем ы х
экономичность их ( ^ 0̂  ^  «ыть доведена до 112 т. квт.. причем
станций, при капитальном ремо , Оо0рудоваиия электрических

1й’ед,шмш"- Ж'™ 1“  б," Ь
» * Р  «ада еще » допоенное время была на-

Для 0бсл1®гаанля ■(, г;11шга{. п 0СТройкуэтой станции имеет-
постепенно довести мощность станции до 30 т. квт. (См.

КартУ [чбота2 п)етр.)градскпх тепловых электрических станций будет об’единена 
с работой гидром ектртческнустановок, с целью возможного полного исполт,-

‘ 3°ВаЛТопгавоМ дл^пп'роградСких станций будут служить фадтный лес, отбро
сы « с Г и д а х  заводов и торф. Так как основную нагрузку будут нести тидро- 
элекфйческие установки, то расход топлива будет сравнительно не вели.,.

 ближайшем соседстве столицы, в Шлчгсеедьйургс-юом и Вчво-
^ л т п ч  швнителыи) более нолдаганы всей тглрдади находится под 

Лесями. (Ом. Ежетоднш; стделн эш ел ы , улучш.

1909 Петрш'раде евшие 200 электрических станций, из которых 44 обла
дают мощностью свыше 500 квт. каждая. _
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Гидроэлектрические установки иа р. Сотри предназначаются, как для 
снабжения Петроградской) района, так и для снабжения электрической энер
гией местностей, расположенных вдоль южной части Мурманской жел, д-ор. и об
ладающих весьма разнообразными естественными богатствами.

Характерной особенностью Мурманской ж. д. является, во-1-х, обшир
ность, района ее тяготения благодаря многочисленным .водным «исто
мам, которые пересекает эта дорога, а, во-2-х, богатство этого района ископае
мым® й лесами, а тайме водными силами, которые можно утилизировать для 
получения дешевей электрической энергии, позволяющей организовать здесь 
производства, требующие большого количества электрической энергии,

В первую очередь’ имеется в виду устройство гидрометрической станции 
постоянного тока на р. Ковде для получения металлического аллюминия (см. 
каргу ст. А).

В виду вышеуказанных особенностей Мурманской ж** д. и важности для 
страны Мурманского побережья и порта, электрификация этой железной дороги 
имеет для народного хозяйства очень крупное значение вследствие чего эта ра
бота включена в общий план электрификации, с отнесением .ее ко второй 
оч ередп.

Свирепой гидроэлектрической станции А» 23, устраиваемой в первую оче
редь, предстоит питать электрической энергией, как оборудование Петрограда 
сего Портом, так и той части Мариинской системы, где расположены каналы. Всю 
Марьинскую систему имеется в риДУ привести в состояние, 'соответствующее ее 
положению Магистрального пути для массовых грузов, напранлямых из -бассейна 
р. Волги и Камы в Петроград, 

райо н Расположенный на границе Европы и Азии Уральский горный хребет, и 
прилегающий к нему весьма обширный район, был до последнего времени связан 
с Европейской Россией только. Камой и двумя одноколейными линиями, обслу
живавшими, главным образом, нужды сибирского транзита. Сооружение Волго- 
Бугульминской и Казань-Екатеринбургской линий, с мостами в Симбирсюе и 
Свияжске, несколько улучшает это положение, по остается пастоятелънан потреб
ность в улучшении судоходных условий р. Камы до г. Перми и р. Велой до 
г. Уфы, где к Этим рекам подходят Трансуральские ж. д., провозоспособность 
которых имеется в виду поднять путем электрификации.

М алая провозоспособность перевальных линий, в особенности северной 
линии с ее веткой к ЛупьеВским каменноугольным копям, является одним из 
главных тормозов развития уральской промышленности.

Электрификация Луныевской ветки и перевальной линии от Перми .то 
Нижнего Тагила, поставлена, поэтому, в первую очеррь работ. Обслуживаться 
эти линии будут электрической станцией, сооружаемой уже в Клзеле для нужд 
каменноугольных копей; станция эта подлежит расширению и превращению в 
районную станцию, мощностью в 40 т. квт. (См. карту ст. № 24).

На роке Чусовой, вблизи примыкания Луньевской ветки к главно линии, 
у ( имеется в виду соорудить гидроэлектрическую станцию, мощностью 2.5,ООО квт.
'А (См. карту ст. № 25).

Этп две станции будут работать как одно эксплоатациониое целое, чтобы 
можно было лучше использовать гидроэлектрическую установку и полнее удовле
творить нужды района, в,пределах которого находятся важнейшие на Урале ка
менноугольные копи и ряд крупных металлургических заводов.

Для удовлетвоерия насущных нужд этих заводов, имеется в виду исполь
зовать, в порядке срочных мер, электрические установки в Кушве и на Пижне- *
Тагильском заводе, объединив их, а также использовать электрическую станцию 
Надеждииского завода. (См. карту от. №№ 79, 79а и 80).

Вследствие отсутствия на Урале коксующихся каменных углей, плавка ме
талла ведется на древесном угле, заготовка которого ограничена пределами, до-
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„■лей и .естественным приростом леса, не- 
; „ „  разработки лесных площадки ’ терМИчеек.ие процессы, кроме

етупных ДЛЯI ра.зр целей. В виду этого в,^  толъном топливе, равви-

д а  —  5вырабатывая эту
копей. „абот включена постройка районных

■пектогческнх. сгавций у Ьг Р карту ст. А" 26 и ^7).
« , о  ,  мду д о*™  *  -40 I . .

М ощ ность Е горш инской станции ^
Челябинской до 00 т. квт. „Чаются обширные торфяные залежи, ьо-

В районе Егоршинской сханц ц чтобы возможно широко исиользо
товые предположено усиленно равраоа
т т ь  торф для нужд района. ни вне-Тагильском заводе показали, что

-  Опыты добычи торфа сравнительно осуществима,

мого металла. „птпвотства торфяного кокса, позволит изме

ипть масштаб производства на у

триваемого ныне. „ ргатсринбурга имеется в вид) устроить
' В а торфяных за^ ‘; Хв ^ ^ е!й®тского завода, г. Екатеринбурга и приле- 

месгиую нейтраль для н у и  Р ^
тающего к нему района. ((  м. карту и  Й пмйетсл в виду исполь-

и , и “ ,,го" вмо" м,” ,'о м '  
зовать • э.П 1.11 и 1 т 32. 8П и ? 4 ) . , .... у^алё Западная Сибирь
кодов. (< м. ьл1 5 ■ высококачественных железных руд < • Р ? и Туркестан,в  виду огромных запасов вы< ^ и е с  ^  Урал с Кам,енно-

для оргаиизашш ма.п <*ьон в > • КОКСутщимся углем.
угольными бассейнами, б о и ш А и  У с Донецк.йм бассейном, пользуясь рекой 

О в а р ш й т ,св д а н  !^Ж̂ е : 'р а зр а б а т ы в а ю т с я  также проекты связать

Волгой, было _ямешшуг&льным районом. ,  ,
Урал с Кузнецким .*< ■■ . пя«она самыми ценными углями, олизкое

Колоссальное богатство ‘ 'п и ю м  месторождениями (Тельбес) и об- 
' соседство С довольно ^  пвСТа„овки предприятий

щее богатство этою к. <11ПЧ|й(?гву заграничного капитала.
и привлечения-к С0ТРУД”П  ̂ е }],е вьгДОНены и, в связи с этим, наме-

■ Формы ЭТОГО «-011-1ДШ" - м е  ео0руаЮня в Кузнецком и Л.ттайком
чающиеся к выполнению м ; _ Р д магистрали, связывающей эти районы 
районах, а также вдоль м е л ^  Д Р . и ш ш г ь т  в обтпй план, а пока, для бли- 
с Европейской Росси®*’р“® устройство 2-х районных электрических станций, 
м 1 ^ т ю 1 Г д а -  Г т  к а ж д 2 % а  станнин гидроэлектрическая' другая на

1 птбр0 ' ^ ш е т п г  находится Туркестн, северные районы которо

го соприкасаются с ^ ^ ^ т а и е Т в  Ферганской области), намечена /

построй — ю 40 ™с- - ■  47



Вторым шеволышм пробелом является отсутствие достаточного разрабо
танного плана электрификации западной прифронтовой полосы Европейской 
России и Крымского полуострова.

Полученные в последнее время данные указывают, однако, на настоятель
ную потребность в срочных работах но использованию и расширению электриче
ских станций в г.г. Киеве и Одессе, что и отмечено иа карте. (Ст. №№ 85 и 8(> /-

Св0Д|)а Врооая общий взгляд на -схематическую карту эл^щрифгакацяи России
мшено заметить, что шдаейшие работы первой очереди сосредоточены:

Южный район, В том месте, где на сравнительно небольшом расстоянии сгруппировались
залежи каменного угля и руды высокого качества, где имеются уже крупные элек
трические установки и где, поблизости расположим плодородные местности, 
•бладаклцне избытком хлеба.

Здесь имеется в виду, -путем объединения существующий «лектричес-кнх 
установок и реорганизации их эксплоатации, улучшить уснользоваиие машин и 
обратить свободную их мощность на усиление электроснабжения рудников, а 
также на 'электрификацию иод’ездных веток, затрудняющих развитие добычи 
угля. Одновременно предстоит приступить к устройству электрических станций 
для расширения добычи антрацита. При осуществлении этих мероприятий можно 
расчитывать на достижение, при целевом питании рабочих, того уровня произво
дительности, при котором стоимость добытых материалов, при внопшем и вну
треннем! обмене, далеко превысит расходы по добыче. Это превышение пред
стоит обратить на улучшение быта рабочих, для обеспечения района постоян
ными их кадрами, и на работы по сооружению намеченной крупной гидроэлек
трической установки на Днестре, для улучшения судоходных условий этой реки, 
для развития металлургической промышленности и для экономии в топливе.

Центрально-П ро- а) В  той час гп Московского округа, где уже существует торофо-электри- 
мышленый район, цоекая районная станция, где имеются многочисленные фабрично-заводские

установки с торфяными разработками, где население подготовлено к, интенси
фикации сельского хозяйства и где у наделения имеются стимулы к повышению 
напряженности трида, так как район ранее питался, в значительной мере, привоз
ным хлебом, па доставку которого ныне расчитывать трудно.

Здесь, путем об’единения существующих фабрично-заводских предприятий 
и их торфяных хозяйств, имеется в виду повысить использование крупных фа
бричных' электрических установок, удешевить электрическую энергию и освобо
дить оборудование более мелких электрических установок для применения их в 
других местах. Параллельно с .этим, путем об’единення и электрификации тор
фяных разработок, предстоит углубить начавшийся уже прогрессивный сдвиг в 
существующем ныне торфяном хозяйстве'и, вместе с тем. вести работы цо надле
жащему оборудованию новой торфозлектрнческой районной станции, которая 
должна применить на практике новые способы выцаботкп торфяного топлива н 
рационально комбинировать торфодобывание с, сельским хозяйством и про
мыслами.

б) В западной половине Нижегородского округа, где вблизи города, ря
дом с крупннгм заводским предприятием п с волжской пристанью, имеются бо
гатые залежи торфа и обширная территория «неудобных» земель, легко под
дающаяся меллиолированию и превращению в культурные угодья.

Здесь, пользуясь отбросами лесопильных заводов, имеется в виду выра
батывать электрическую энергию для торфодобывания н для мелиорации заболо
ченного ныне огромного зеленого аккумулятора солнечной энергии с тем, чтобы 
предоставить семьям рабочих возможность использовать их силы п повысить 
питание рабочего населения.
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■ „  И в а н о в о - В о з н е с е н с к о м  районе оборудовать 
Параллельно, имеется в  виду 1 ' у „овой станин и Московского округа-

новую торфо-электри'лескую;’ .название житницы России, ̂  осо ош-*
Си.А/1 и

Р « «  «совяи® в—
а) В округе, носящем, по в целях устранения рез

к т р и ф и к а ц и я  с е л ь с к о г о  п и ПОВЪТШения всиоль.

? " ,п х  2 | д а » и *  крупных „врвЮ .онно-р«»нрчо ..нт«лны х
б"| в  Царицыне ~ и ДР>1ИЛ 1 - 

Иунгтах нижнего течения р. Волги. ения электриф»кационных работ
' ' 'все вышеупомянутые пуплгн * Р " пгаепии путем электрификации ле-

ж^рется в виду сблизить в транспортном отти , д д коордя-
линий, •“ * -

Резкое понижение с к и м о с г а ^ а л с ^  м)̂ кто()бмеп и о^ивитт, районы.
центры электрификации. У™лит, • ^  пршегаотшя к магистралям, свя-
окружаюшие эти центры в тльл • , , ,
бывающим центры. „-ппния этих центров и магистралей должны он!

Районы окопомичесього влия ^ ^  т ^ т  территории, покрываемой
очень обширными й будут вы.
,-етыо электрических проводов. пя Владикавказской ж. д.. которую.

В ш Ь ш к  Г — « я  — 2 2

Кавказский
район.

район.

« г — о  тяготения Владикавьязсмш  »■ л -|1Х пунктах района тяготев_  « ^  ДЛИ экономического

'тори», при мирово» . . ^ |„ ' ' есл1Т1-дист1: я « в « е т 1. х и я в и М ’6ол.- •

« П В К »  иоторнв * » >  <■■«»" " " * « Г  ;
т о й  долей того излишка а . 1 йоном в вид.е  болот. | /
говодных рек. частью л.е зав л .. гидроэлектрических установок с  тем. V

Здесь приступ л ено уже к у . т р о п т , 1  толработк.и электрическом /
чтобы использовать силу л а д м ш ‘ 1 ' ^  мелиорировать болотистые простраи-
энертии и . при п о ср е д ств е  этой последней частью в торфяные разра-
ства и превратить их. ^ ^ м и н е р а л ь н о г о  топлива, там где ста
боткн для замены торфом я. 1 • ппЛмпаемой за счет силы падения воды, 
н ел ь зя зам ея и т ь .эл й ^ и ч еск ой о»в р ™  ^ л и н а  для замены им, где возможно, уральский район

т « < ™  “ ” "™" * -
таяла. „ „ „ „  «мелось в виду расш ирение добычи угля н

« г 1 —

ватт, «С'НОе (,отрудни«®™ ® • ^  0 сотрудничества недостаточно еще выяснились 

;
щ е с т в у  на^мествде рессурсы^и^ ^  ^  ^  ^ убо приблизительное, о размерах

! т  с р ед  тв  не,.бхотимых для намеченных новых работ. А. Г. Ь ога- 
м а т е р и а л д а х .с р е д с т в  н ео ^  ^  которой, между прочим, можно видеть.
гдо п ^ в с е  работы потребуется примерно 370 миллионов рабочих дней или. 
что па ВС( раоо , ^ 1 2  милл> г0.д0вых рабочих.
спитая 2ЯО ра ^ ДПОлОТГения что работы будут развиваться постепенно в те
ч е н и и  1О-тн дет. н5лучим. что на пятый год работ потребуеся. примерно. 1_О ты
сяч рабочих.

{
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Сводка дан н ы х по электриф икации Р осси и
1-й очереди.

• С
ев

ер
ны

й
ра

йо
н.

а ё  
5 г;
« 1 . о- 3 я*
5ь-ч-н  в а. Ю

ж
ны

й
ра

йо
н.

В
ол

ж
ск

ий
ра

йо
н.

У
ра

ль
ск

ий
ра

йо
н.

К
ав

ка
зс

ки
й

ра
йо

н.

С
иб

ир
ь

Т
ур

ке
ст

ан
.

В
с

е
г

о
.

1. Общие данные.

Число паровы х станций | 1 6 4

1

4

1

3 1 1

I

20
Ч исло гидравдич. станций 3 1 —у- 1 3 2 10
Рабочая мощность паро

вых станций к. у. . , 30000 280000 280000 100000 140000 20000 40000 890000
Рабочая мощность гидро-1

электр. станций к. у. . 130000 — 200000 — 25 ООО 100000 8ОООО 535000
Установленная мощность! 

паровых станций к. у.| 40000 360000: 3300001 120000 180000
. 1 

300001 50000 1110000
Установленная мощность! 

гидроэлектр ст* к. у . |]
!1

55000 - 2300001 _ 30000
1

125000)100000
1

640000

Д анны е о главны х м атери ал ах и со о р у ж ен и я х  
но электриф икации

1-й о ч е р е д и .

Для сооружения 20 даровых и 10 гидроэлектрических районных станций* 
нотреоуется примерно:

Цемента ............................................................................. • (э.ООО.ООО бочек
Киршгчн  ............................................................. .. 15^000 ,000  штук
Железа .сортового (включай мачты) ..................   8.000,000 пуд.

Меди (не ■считал электрич. машин ц приборов) . . . . 2.5(Ю,ООО иуд.
Изоляторов .разных ................................................. .... 2.ООО,ООО штук
Грубогенераторол на мощность .................................  1.110,000 к у
1 идравл. турбин и генераторов на мощи.................  640,000 к. у.

К отловпаровы х иов. нагрева . . . . , .........  450,ООО вв. .метр.
Зданий, для паровых с т ан ц и й ...................................  470,000 куб. саж.

Зданий в поселках для паровых стан ций     9ОО.ООО куб. саж
Зданий для транс-формат, подстанций.....................  1ОО.ООО куб. саж
Служб, поселки при транеф. подст ................  #0 .000 куб. саж.

* ' , 'И>11‘Л: * кругло 3 7 0  мнлл. раб . дней.
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Приблизительная стоимость электрификации
1-й очереди.

1 Е дин ичная  
К оличество) р а с ц е н к а  

1 руб. _

С у м м а
руб.

1. Станции, линии передачи и сеть. Ч |

1. С о о р у ж ен и е  паровы х районны х с т а н 
ций вклю чая п осел к и  и п о д е з д н ы е

1110000 230
*

255.300000

2. С оор уж ен и е г и д р о эл ек т р и ч еск и х  ста н 
ций вклю чая ги д р о т ех н и ч еск и е  с о о р у 
ж ения на полную  мощ ность, поселки , 
п о д 'езд н ы е п ути  б е з  оборудов ан , к. у. 1145000 225 257,625000

3. О борудовани е 1 о ч ер ед и  ги др оэл ек тр п  
ч ески х стан ци й . .................................к у. 640000 90' 5 760ф 00

4. С оор уж ен и е трансф орм аторны х п о д ст а н 
ций П5ООО/35ООО в. И 115000/6600 В. к. у. 950000- 27 25050.000

5. С оор уж ен и е тран сф орм атор ны х п о д с т а н 
ций з5оро б ё о о - 'З о о о  в ................................. 1247000 24 29928.000

6. С ооруж ен , линий п е р е д а ч  на  115000 в. к м .. 7000 7000 49000.000

7. Сооружение линий передач на 35000 в. км= 8700 4500 39150,000

8. С оор уж ен и е сет и  воздуш н . с тран сф орм , 
и пр. на напр. 6600—2Ю в................. к. у. 1096000 70 76.720у00

9. С оор уж ен и е сет и  п од зем н ой  с т р а н с
ф орм аторам и и пр. на напр. 6600-1— 
3300—210 в.................................................... к. у. 220000 195 42900000

833$73Р00

Ч то с о с т а в л я е т . ................................ к р у гл о . . $84р0ОООО

на 1 устан овлен н ы й  к. у. . . . . . . 476 р у б л ей  зол отом .

на  1 р абоч и й  к. у. . ■ ■ - • • ■ . . . 602 р у б л ей  золотом .

11. Электрификация железных дорог.

1. Э лектриф икация п р и гор одн ы х ж ел езн ы х  
дор ог, вклю чая п одстан ц и и  и п о д 
виж ной с о с т а в .......................  . . . верст 660

.
100000 ббуос^юо

2. Э л ек триф и каци я м а ги ст р а л ей  включая  
п одстан ., эл ек т р о н р о в о з и пр. . верст 2500 80000 200р00000

3. Э лек триф и каци я п о д ’езд н ы х  п у т ей  в е р с т 340 50000 17000000 • •

3500

•

283000000

\



Общая опись материалов государственной комис
сии по электрификации России (Г'оэлро).

Р А Й О Н Ы :

1. СЕВЕРНЫЙ р а й о н .

А. 1. Тезисы, записки по использованию существующих электрически*
■станций (А. В. Вульфа)— 4 стр.

■Соображения об утилизации существующих в ('('верпом районе электриче
ских станций Д. Горева— 11 стр.

• Б. 1. Основные тезисы но электрификации Северного района (4 стр.).
2. Заключение по докладу об электрификации С. Р. (2 стр.).
3. Общий план электрификации Сев. района. Общие соображения (А. В. 

Вульф). 3 карты, 5 табл., 2 диаграммы—46 стр.
4. План электрификации Сев. района. Основной доклад. Горева—59 стр..

11 карт, 1 сводная карта, 1 табл. с обозначен.

ПРИЛОЖЕНИЯ./
’ 1; Эксплоатация северных лесов в связи с электрификацией' лесного хо

зяйства И. И. Яценко—47 стр., 3 экз.
■ 2, Горное и металлургическое дело в Северном райю ню П. И. Шапиро— 

•33 стр.
3. Полезные ископаемые Северного района В. А. Еинд—42 стр.
4.. Кустарные промыслы Сев. района В. А. Еинд—45 стр. и 4 табл.

<5. Ухтенский нефтеносный р.—м. 22 стр.
6. Ближайшие задачи электрификации Олонецкой губ. А. С. Левитского— 

22 стр.- и 1 карта.
. 7, Мощность рек севера. А. Морозова—8 стр.

8. О производстве аллюминия. В. Ильинский—3 стр.
П. Количество энергии на деревянною судостроение Сев. области. Инже

нер Карелпц—-3 стр.
10. Количство энергии для тяги судов по Мариинской системе. Инж. Ка

релпц—4 стр. и 5 табл.
11. Записка о запасах торфа, его свойствах и условиях разработки па 

топливо в Сев. районе России. 3. Ф. Важеевский—29 стр.
11а. Электрификация торфяных болот—5 стр., 2 табл.

• 126. Использование торфяных болот—3 пр., 4 табл.
11 в. Список торфяных болот Сев. района России—74 стр.
12. Список болот с площадью свыше 2.ООО десят. С. Бауэр—60 стр.

’• 13. Электрификация Муромской ж. д. А. В. Вульф—46 стр. .
- • 14. Новая электрическая жел. дор. С. района. А. В. Вульф—28 стр. и 

1 карта.
15. Стоимость электрификации и потребность в рабочей силе и материалах. 

А. Горюв и Пономарев. 4 табл.
16. Паровая станция. А Горев и Пономарев. 7 табл.
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[аба. А. Горев.
Пономарев.17. Оборудование торфя'ных оолот. 3̂ ^ _

18. Подстанции. 3 табл. А. Р Пономарев. 8 таол.
19. Гидроэлектрические « А. 17 Пономар,ев.
•>•0. Линии передач. 5 табл. А - * С 5 и  . Цнипович.
21. О северном морском рые»л -  еских станций. М. Д. Каменский.
22. Стоимость паровых и гидровлек 1

19 ( ' ^23П Леса Северного Райо®?а ^ * с д а н о м у  проекту, повышающих и пони-

жающих'подстанпнй! Н. Попова. 8 стр.,^6 Д р т . ^  Поноадрева ц  схр. и 2 черт.
25. Выбор изоляторов для дп к х сланций Северного района. Инж. Вере-
26. Обследование электр црилож. 

щагнна,27. Обзор промышленных 1 р Д 1 ц статпстические данные по < губ. 
установленных мощностей. СТЬ  г.,бернИям (7 губ.). 26 стр.

28. Описание СеверномI ра ^ к 11роекту опор для Аадий электропе-
2 9 .  П ояснительная за - Виноградова. и

редачи, 115,000 В. ( ^ ^ ^  гидроэлектрической энергией со Свири а  Вол-
3 0 . С набж ение П е т р ^ Д а  ^  Д  ди аграм м ы .

« » - с ф” ;|явдсвч

водопадов-И. в- “̂ 'р0МЫшлЕННЫЙ РДЙОЙ. .

о - , ,  18 с р .  ■ ■

ПРИЛОЖЕНИЕ:
(Доклад Теплового Комитета):

1) Электроснабжение 'Тт,еРс^ °  Ра^'аОр^шо-з^аводских центральных стан-
2 )  В о з м о ж н о е  о б в и н е н и е  р а о о т ы  ф а о р и ч  у.

ни» Кииешемо-Вмугсюго !“ *>“ • 6одноГ| модности фабричных алитрнчс-
1  д а в ? ?  ̂ р , , . - в , и , — р* нои. 6 стр

электроснабжении Щейозо-Мнтященского раИона.

'13 стр.
|  « К  Ж Г  станции

й д а и е р е д м а » , ^ ! »  )Ч„ Л0НШ1' „ „ „ р о с и а б ж н .л  К р м сн о -М а ,* -

цевского района. 13 стр. П1,,1,(,„0_коломенского района. 13 сгр.
«  Х Т и Т и “ "щ нф нйн,,.и  Центрального района. В. Д. К ирш ,, .»» , .

18 СТР1” еео ии с а ние'пен тр а л ьн ото района. 13 стр., черт. № 6 и карта.1, Оощее оиисани л р ого йона 8 С1р_; 1 лист диаграмм.
I  Характеристика промышленности Центрального .района. Черт. № 1 и 2

Д11аГР7 п “ редю.и>жение о развитии промышленности в Центральном районе. 9

СТР>> п^тре^гой^мощности для электрификации жел. дор. Цен
трального района. 19 стр., 19 табл.
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56. Определение мощности электрических станций. 16 стр., черт. № 5 я 
6в и 16 табл.

6. Общие соображения о будущем развитии Москвы. 12 стр.
7. Расположение и описание проектируемых электрических станций и 

электропередач. 15 стр.. чюрт. № 7, 2 экз.
8. Оборудование, потребное для осуществления электрификации. 8 стр. и 

табл.— списки обофудов.
Сметные соображения. 4 стр. и 7 подроби.', смет. 32 стр.

10. Экономические соображения относительно электрификации Централь
ного района. 11 стр. -

П Р И Л О Ж Е Н И Я .

1) Статистические материалы по Центральному району.
2) О торфе.
а) Характеристика торф, промыли. Е. С. Меньшиков. 5 стр.
б) Перспектива развития торфодобывания. 5 стр.
в) Статистические данвдве'о мехаиич. оборудов. торфоразраб. 2 стр.
г) Перечень торфяных месилов, пригодных для р. ст. 2 стр. и 5 табл.
д ) Соображения о мощности, и коли-ч. электрич. энергии, потребной для 

торфодобывания маш. форм.). 2 стр.
10) Соображения о новых способах добывания торфа. Р. Э, Классон и В. Д. 

Кирпичников. 7 стр.
3. Перспективы каменноугольной, железоделательной и металлообраб. про

мышленности Центральной России. П. А. Нальчикский и М. М. Приторовский.
23 стр.

4. Соображения о характере и числе преемников электрической энергии 
для рудников подмосковного бассейна. В. С. Кулебакин. 38 стр., 4 табл.

5. Вопросы развития подмосковного бассейна в связи с предложен, электри
фикации. Н. К . Филиппович. 16 стр. и 5 стр. табл.

6. Сельскохозяйственный очерк Центрального района. В. И. У гримов.
24 стр.

7. Доклад о текстильной промышленности.
а) Перспективы развития текстильной, промышленности Центрального 

района. 5 стр.
б) О будущем хлопчато-бумажн. промишлен. 10 стр.
в) Тезисы к обзору по шерстян. промышл. 8 стр.
г) Перспективы русской льняной промышлен. 1 стр.
8. Тезисы по лесному делу. К. И. ПоКалюк. 4 стр.. приож . к гл. УШ. 

сгр. 28. ; ’
. 9. Таблицы и карта по кустарной промышл. В. И. Перелешин. 9 см. табл.

10. Записка о жел. дорог Центрального района. Н. А. Куров, 55 стр. и 
2 табл.

III.  П Р И В О Л Ж С К И Й  Р А Й О Н .

А. 1. Предварительные соображения об использовании существующих 
электрических установок.'35 стр.

Б. 1. Осповные положения плана электрификации Волжского района.
8  стр.

2. Общий план электрификации Волжского гайона. 8 глав. (Пр. К. А. 
Круг). 124 стр.

П Р И Л О Ж Е Н И Я :

2 СпГскп ^ н ^ и й  к карте мощности 5-ти туо.

! ЛК а Г ^ -  ■ нанесением- на нее устан. мощностей в лош. сил. по

УеЗДМ5 Карта района с нанесением проект., районных станций я электропередач.

6. Статистические т а б л д а  волжского района. И  стр.
7. Обзор векстильн. нромы ■• • жского района. 3.) стр.
8. Обзор хй™ скб° деревообделочн. пром. 4 1  стр.
9. Обзор металлообраоат н ^  ^
10. Обзор сельадао . цромыяпленн. 4 таол.
И . Материалы по кустаР Р ископаемых- 6 стр.
1 2 .  Обзор местонахождения .
13 Обзор лесоводства. к сообщения. 18 стр., 11 таол.
П .  Обзор энергии р. Волги в пРеде-

4 СТР 17. карта района.-Распределенне источников топлива.

IV.  Ю Ж Н Ы Й  Р А Й О Н .

Д ! И сп ол ьзов ан и е существующих электрических станци*.

хараяеристи*, 6 «*• < * " * *

П е с е т а ®  горнопрошшенности " Р2 „ а гр .,™  ,
4 Мелиоративные задач» юга Ром ". № пр.,

*  К3^5* Горнозаводская в п .р в р а ^ .  ^  •  * — < 1 "

' * » « • *  " " " ? * •
4  стр . П р я л о * . ,  1 к а р т а .  д м м а щ р о в с в а я — П р о с т .  В стр .

I  -  * — ■зз  3 * " *

Ш я " § :  Сообралшия о п от р еби .»  « « « - т ,  в > Ш  т ~ *  стр., 4 врилож - вар™  

и табл. „ ЙЛП Хлебное йельское хозяйство. 32 стр.

. ,  ,  &  22 ~ 10 ■—

' ?  8 8  и е Ь "  ■ *— •
4 стр., 2 врнлож.. татра-..»  Я

таб1 I]  Экер™".»

7 СТ1> 1г,. К р Т к а в ^ о т '' олектрифивадав П т т  ра*>«». < Ч *
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16. Список основных элементов оборудования районных электрических 
станций д.тя обслуживания Южного района. 11 стр.

17. Соображения о характере и числе приемников электрнч. энергии для 
камеиноугольн. промышляй, юта России. 19 стр., 9 стр., табл.

18. Общий план электрификации Южного района. 58 стр. и 5 карт.
19. Перевозка железных дорог юга Росссии и потребная для их электрифи

кации энергия. 4 стр., 52 стр., табл. и 1 карта.

V. УР АЛ ,

A. 1. Об’яснинельная за и с и ка к вопросу об электрификации соленых про
мыслов Уральского округа, Пермской туб. 4 стр.

2 , Обвинительная записка по оборудованию электрической станции Мо- 
товилихииск. пушечного завода. 2 стр.

3. Об’ясннтельная записка по состоянию оборудования электрии, ста ни и* 
завода б. Лесснер, в Перми, 3 стр.

4. Хозяйственный план Златоустовского округа. 18 стр.
5. Записка М. А. Шаиелен в Горный Учетный Комитет 1910 г. 5 стр.
6. Докладная записка М. А. Шателен от 16 октября 20 г. с приложениями: 

6 лист., табл., 2 докл., 5 стр.
B. 1. О задачах электрификации Урала в связи с его экономическими 

перспективами и разделениями на естественные хозяйственные районы тяготе
ния. Институт изучения. «Поверхность и недра». 89 стр.

2. Электрификация Урала в связи с работами по сооружению водных пу
тей. 19 стр., 2 карты. Б. А. Стунин.

3. Уральский уголь и его использование для электрической станции; Л. В. 
Дрейер. 33 стр., 3 карты.

4. Срочная электрификация Кизеловского района. Л. Дрейер. 17 стр.
5. Уральская комиссия отдела .металла и перспективы уральской про

мышленности в ее освещении. Г. Я. Гартнаи. 21 стр.
6. Южный Урал в заяпсимости 'от электрификации Донецкого бассейна. 

Р. Л. Гартман. 18 стр.
7. Ближайшие .задачи электрификации на Урале. Р. Я. Гартман, 12 стр.
8. Материалы но электрификации южного Урала. Данные по Белорецкому 

округу. Н. В. Виноградский;. 8 стр., 1 план.
О.Электрификация Серебряной дачи на Урале. А. С. Левитский. 28 стр. и 

22 стр. приложений и 4 чертежа.
10. Электрификация Гороблагодатского округа па Урале. А'. С. Левптскнй. 

29 стр.
11. Уральские электрические станции и их оборудование. М. А. Ломов. 

13 стр.. 6 табл. и 1 карта.
12. .Потребление энергии на металлургических заводах и рудниках. А. Ла- 

нинский. 6 стр. ‘
13. Потребность железной промышленности Урала и энергии. Н. Д. Вино

градский. 2 стр. и 2 табл.
11. Справка железнодорожной секции Гоэлро о мощности, необходимой для 

электрификации железных дорог Урала. 1 стр.
15. Число установленных килоуатт в городских поселениях Урала для 

освещения, трамвая, канализации, водопровода, с списком населенных мест, 
имеющих свыгае 1,000 жителей и пояснительной запиской. 7 стр.

16. Таблицы мощности необходимой:
1) Для заводов.
2) Для лесной промышленности.
3) Для горной промышленности.

пч по нам с пояснительной 
•4) Для угля. . а „«обходимой МОЩНОСТИ >'
5) Сводная таолица 

янской. По уральскому району.

У1 .Н..НА.ОНИИ рдион 1яв С| 0ди011

и , Б 1  ,  ....
к , .» / - !  " 3

П Р И Л О Ж Е Н И Я .

а) Карта К ам аза . цо алект1»ификзции Кавказа,
й) (1' новная карта $

V,, ТУРКЕСТАНСКИЙ РАЙОН.
о а чгр -  табл. и •> график.

,- , и ю м т е с » *  м «то» табл.

с п 1-11 пселенны х меьг. д СКВ» К11 -• ‘ . ■)(; сТ'Р• ,
.Л Ферганская оолаиь- • 1
о , Таишептскии и п ^ г1(..П| ) стр.

* * * * *  " Т 211V
"Ч тп() I. - , ,псттшф ИК'ДПИИ *9. 11 ре дао. юл. е ии я >̂° * е^ ч дорог. Ш стр-

, Ю Элеьтрификапил . ^  ... ,,ых работ. 9 п р .
; 11' Электрификация ороеи . • ■ 38 пр.

м - -У. * м и ы  к « ‘" ‘̂ ^ Е в н и т  вен, Туркестана 22 ,

' , ; 1 I, Записки, к «они м> 1 ■'
VI»: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ.

чо г'ш н 1 карта.
. , „ояенити'льная записка. 32 сць

В. 1. Оощая ноя'»»*»
4 ПРИЛОЖЕНИЯ:

. , , Ни к. пин и Ф. Г. Дуоовииков. 67
П  Общий вкономическиВ <т»ь. л. . •

* * * * • .  р  '■ ?

1 “" 'Т  . „ . о * * * . * *  А>м“- 1 ' " я Д  ' о т я ч м 'к и х  ста»-
й  9 3 5 * ?        _

ПИЙ

■тр.

5) Оо ..................
Л. Г. в с ч е а о » .^  « * ;   „ „ „ „ п п . К ;» ,т (кго  1>мо». П. К » .  .

«> й     " 1 ® рт »до на. лл стр.. 1



7 > К уааедоб. каменноугольный бассейн. Л. 15. Дрейер. О п р .. 2 гибл., 3 
днагр. и 2 карты.

Я) Водные силы Ангары. А. А. Вел нор. 111 пр. и 1 карта.
9) Гезнсы по а.№ктрн<фи нации Западной Сибири. 2 и р ,

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  С Е К Ц И Я

В 1. .Механизация и з.тектрификацня кустарной промышленности. В. А. 
Нередрпнш.. 172 стр.. 27 табл. и 2 карты.

П Р И Л О Ж Е Н И Я .

•1) Краткая история возникновении и ‘развития .минеральных а рои*»; лов. 
1'1Ы!шева. 7 стр.

2^ (>ЛЫ'.КОХОЗЯйСТВеШ1Ые районы трудоемких культур. Д. к. Л ос иц кого. 
Иол» ый акземпл. о таблицами и картами. 20 стр., 12 табл. и 18 карт.

Тоже без таблпц и карт.
3 ‘) Электрификации мелиоративных работ (орошения). А. Костикова. 

8 стр.. 3 карты на 9 ;шет.

П Р И Л О Ж Е Н И Я .

Перечень пунктов работ к картам, 20 табл.
4. Производи ценные районы Республики в связи с созданием валюты.

А. Л. 1 Гопов и Веидлих.
а ) Хлебо- и мукомольное производство. 52 стр.
б) Хозяйственные районы Республики. 66 стр. (Г картой водном акземнл.). 
в> Западная или Белорусская область район. 62 стр.
г) Донецко-Южный Новороссийский район Юго-Западного края. 38 стр.
д) Птицеводство и продукты итипеяодства. 57 п р .
е) Предкавказский район и его сЛ.гьскохозяйетш'ПН*® аначеиие. 1- с-гр.

• ж) Резюме по работе. Ол.-хопийств. районы хлебного хозяйства. 15 стр.
•">. Опытное дело и алекгрнфнкапни. Гото,№ Яновский и . 1ешщкяй.

П Р И Л О Ж Е Н И Я .

а) Карта.
о) ( ипсок областных, районных, внерайонных. сшщналышх. опытных 

учреждении Еронейской России на 20-е января 1920 г. 6 стр.
в) Опытные учреждения Н. 1Г: 3.. в коих пред полагается провести ;здвк- 

трифивацию сельского хозяйства в первую очередь. Табл. I листа,
6. Сводная работа. Г>. И. Угридгова XIV глав:
Гл. I. Э лектрификация сельского хозяйства. И сгр.
ГГ. Наши производства хлеба. 5 стр.
1Н~ Анализ земельного фонда. 9 стр.
IV. Колонизация сед.-хозл'йпг.ен. промышл. ;! стр.
'  ■ VI и \ П. ( Вез названия). Анализ земельного фонда. IИ сгр.
VIII. Усиленный подвод энергии па земле и перспективы русского •■.«- 

^риФ и пиронапного хозяйства. 3 стр.
IX. Электрификация мелиоративных работ. стр.

. % X. Электрификация лесного дела, н стр.
ХНГ. Анализ применения алекгрической анергии к различны.^ сел.-хоз. 

работам. 7 стр.
XIV. Гфрф и его использование в Связи с электрификацией страны 1 сгр.
7. Колонизация сел.-хоз. промысла. Успенскии.

Г В Л  X,НЫ\ районов, ■’л1^ »а стр. и ьартл на 
* . ( С».

, » 1И И ' * ‘ )П . ■ 4. М. А«кч,м в "'

Я карта  (л“м- 1>’ П Р И Л О Ж Е Н И Я .

, , ,  _ ,  хокетовых. 64 «;тр (,и - п р и . у п тен ек п и .  12 стр.

] ] . '  Г е л с к о е  ™ ;; ^ !(̂ ш а н  и « , , к и й . 11 стр. » 1Ш1>ТЫ ( г * '  ^
И ридожепш • ■ 11ГП((| Т уркестан а .  ■ .

сиЛирь. У с п е н с к л .  4>иХЛд»е«. 52  с г р '

™ » * » » « ' , = ,ОТГР»«».  „ „ „ й р о г ш к , »  < П>;. -  1 « "  .■
Т ,ялп*е,»": I » „ * * * * * $ “ & ....« * »  » « » " * * •  '11 (>псрк д а / г п о в о л  ияци(1На.,я я № 11П

1:-  * ? % . 7 и р т » - 7 ^ я1„„,„0!™ и      * * * * • ■

^          -  —

> .»■    ■ -  ™ \ :  и  № ,„— >̂ —

7 . г а . * г : . " т г г  - „ х,» > » « . » .
1? ■П\)ОД<>»(к11’' тг,п<' л ж и  шпеня»»" к IV

 гобет” 'ю"” ' ”  ”Т

 ^ ....

тио. г>’' ГГР-- 1,1 - П Р И Л О Ж Е Н И Я :

   , а М " "
Же. -Д^Р - ” оуг, Л. я ;̂ ТР;;  ̂ 41 п  1

о :)ле1;трнФ1П,;' и ' . .. ..  17 стр.. 1 к а р ' з .

|  .    1

А' 0 Б 3 0 Р “ ,   , Ни Т.П7Т .П..ИПЯЖ"""-

' ч  V П м 11,ЧШ*Г-ЬИИ ) • 1 1
, ч  недра». П . А. - ■ и1;,.,ра-мм < " 1 п_н ий '« - .о т 1и в ч т ' ' й  пр»Л1ьпн.к,иП0<‘ти

. Приложен .1'. • ... готической VI VI"! ЗЛ-ЦИ*'Р‘н л 1Ь ' ' -|П ПГЛГраММ.
■> ,1  Обзор мста.мМ "111 , и  х Иальчпнекчш. • ГР • П1

Л 1пгеихн<и-ть 11 недра», и. >•
(И я ст и г у т  «Н ом рхп



5'5" с тр ' -^ктрнчества в металлургии. (Дроф. В. [|. Липин).

Обзор Мввтрсадхинчвекой промышленности в Г огпя. 170 гг., , ™ ,т
4. Оозор текстильной промышленности. (Дроф, г  \ Ф е д о ш ) Ь0 та 
л X л о 11 ч а то - о у м а ж и а я промышленное!!.. Д. л Лебедева 9 1 -™' н !  > -
б) Льняная промышленность.-А. Дольде 11 стр Т
в) , П ер стян ая  промы ш ленность, Воронина 10 стр 
V) Ш ел к о в ая  промыш ленность. Х аальковского . К , , Тр

 ' 15 » 3 :

 1 *  <*
1<‘У!1сы но минеральным удобрен 5 стп и н и - ,,, , ,

нишникова. 2;! стр. ' ! Ю'1Л<и проф. Д. н . ДрЯ_
г) Чевнск по бензольной промышлюн. 2 стр
Д) Обзоррусской красочной промышл. В. Родионова 16 е™

,.и |  Д ^ р    Д ч . Р ;  Я Ю №

а ;  -Маслобойные производства 8  сто 
О) В инокуренное 1» е ь - Н ™ .  производство. 29 стр '
> Ш пюварсш ш е пропзводртва 16 стр 

г ; Производство прессованных дрожжей. 12 с  о 
Д) _ .и,о.\!олы1ые производства, и  стр., 7 таб г
ъ) крахмальное и паточное пронзвшсгво 17 е™ п ,

  ^
<• О ораоотка минеральных неплоехв    ^

, я> Обзор пементпоГг прс-М ьннлип.опи П г  , . . . .

1 таб.г.. I лист диаграмм. ' ' ' <Ь11,яа- ;)о ст7>.. 1 ггп/гг-ч,
« т е к л в д е л а н и е  я керам и ка. 3 5 . стр.

а') К.рГп.ч ни ’.тр н т М "н г т о  Д ' Х" нчина- 48 8('ТР - I стр.9 стр. : ю р ь ц  выводы и дополнения. Я. I1. Х и ти н а

м  стр.. у лнетатабл!''1’'1 " Ж,,’ТЛ Ш ж 'хи№'!' ,|,«п ' обработке деерса. и. Шнрлова 

Л  " * Т  'т , , И " “ '  ЛР»»Ы Ш ЛГНВОП1| Тп\'ВНй< КОГО. Я  „ „

Е.  З А П И С Н И .

карты, ™1*иге.;и-т. Ч. М. 1\,т _ ш  стр 0

^ « *  «. П ,; Н ,ЮЛН0Г0 ‘-М И К . ,, В. К л и 8 „ я , ,5 7 с ^

3. т оилин^сна^енив1*олс,и и ИТга1адг1г^ | 20 п Р-■ ,е:и. ^ “Го Комитета. Л. 1;. Рамзииа. 205 стр.

М А Т Е Р И А Л Ы  Н Д О К Л А Д У ;

Р,)АаМЖ  ц " т Н н } Г ‘̂  тШ )М П Ш * ’ • П°
п) Тп-,;о' Во г ь т к я ^  п 1юм'Ь|П1леннрго район а.
Г) Тоте I , ])<Ш01,> '‘т  -  'таблицы< ДУле Южный рай,;,!. 2 таблины. '
Л 2 таблицы
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Сибири
. и)

е) Тоже, Урал, 2 таблицы кич угольных районов. 1 таблица.
ЭК) Экономичен, харакири. 1 ш  \; ких Топлив. 1 табл., I лист, 
у ) Сравнительная харакгерш- - - топлив. Ископаемые угли,
п'у Технические характерисгики русски.

Т а б л и ц а  из 7-ми листов. „  и меликих держав.
1 К) Сравнение основ топливо-снаомния

Габлиид й 1 лист. ^ ДИАГРАММЫ.

а) Плошать лесов предприятий но району.
      * » »

,9 ,в

« 5 * »  Т д т о  -  » ЧОВ'1» » * * ■ * ■  и “"‘й »  * “ »■**ж) .Ьарта-гхема ри^ЦОлдашил

И.  „Пе,-п,11М0СТЬ отдельных ВИДОВ русских топлив.
а) Калькулировать!, ■ ' «ке.. ,, 1Ш\тр. вотиым путям 1'оссци).
н) Движение товаров ( юн.пша ^ ^  у ра>т,к<,ц Горцои области,
к) Сх1Рма-карта |,<и'н.1чи топлива н пр. п '■ • • I -

ПРИЛОЖЕНИЯ:
а ) 8 ведомостей механического об,>рудоваиия районных станций и алектро- 

нередач .МеталлодОрабить1в;ношей промышленности, расиреде-

» ? ^ т ^ « * 1™**»о« промыш- 

л е н н о с ш . ^ А ^ ^ ^ ® * ^ ^ ^ ^ ^ * * м е т м л о о б р а б а т ы и а ю щ п м

ми :».М-ь- т |1 Н Ф п к а 1гш »ни 01.1 11Ч ■ ' | • ^щел^шишевяйи вопроса об элект|н»с-иаб-

“  1Н и
текста. . ......  „л О.р-т-кп'о тюшлом и настоящем'Положении во-

П ) КрЯТЬ'Ов ГОООПШ ШИ по 0.1, л • ТЧП Г' ,МЬ' 1" . Лу. 1ТГТ <1 Гя\кпт К'НИ’ГЛ 1 1 < 1р.. 1 1Р*

'  в  - ^ г'

" • " • а  «Водные Г   . М ^ т и я п т * »  От,».! В. С. И. X .
В. в. Глушкока). Л стр. ,.ияпппи1М.т1>ич стан. :1иипска 7-й группы

' « « —  * * » тпетроградского отделения Гоалро. о ср., - 1 ч •:

" 22  Т Т т ^ а ш к ’ России, в . Г. И В Л " »  31 ” *
ж МАТЕРИАЛЫ ПО СТАТИСТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ РОССИИ

(Рукописи).
, о ,'пю и н .| 1'ргаио» С'га-шгт,;...: нос оотн» рукинодспом Т! V Я п Л -

   1-00.Ч» М. " .  Ь.»и,«.в-1 т т
3. РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проекты .мектрифнкацин нм а России б. Российского акционерного ,)б-

!2 Х г и а '1>Р««1.ип но I',аллоду.
Часть первая, (сельское хозяйство. 2-> 1 >Р-
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Часть вторая. Промышленность. 41 стр.
о. (С вопросу о немедленном вееднии электрической тяги ни жел. дорогах 

Роп ии. В. А. Покишевского. 20 стр.
4. Доклад о деятельности Чрезвычайного Технического Комитета но. 

эксплоатации водных сил Оренбургского (края. 40 стр. и 1 таол.
Некоторые коэффициенты, характеризующие город и деревню, как по

требителя электрической ввергни. В. Л. Леви. 14 стр. и 23 приложения.
Е. II . Значение районирования промышленности |,дц экономического 

строительства страны и методы отыскания и ржзво'дгт тонного центра, II. Ф. Чар- 
но вс шш (рукопись). 02 стр., и табл.

О. •> Донецком бассейне. Инж. Лидера. !) стр.
7. Говременное состояние электрической промышленности (’еиеро-Аме

риканских Соединенных Штатов и ее нерснект'ивы. б стр.. Я диаграмм н 10 табл.
( Манерналы «Бюро иностр. науки и техники» нри И. Т. О. В. С. И. X.. 

инж. Внш няк).
8. Город и деревня. В. А. Перелешина. 21 стр.
К. 12. Электрическая тяга. как. один из элементов в те.не восстановления 

жел.-дорожи. транспорта. Г. О. Графтно. 13 стр., I диаграммы. 1 экз.
9. К вопросу о размерах возможного железнодорожного строительства в 

ближайшие по заключению мира года. II. А. Иаль'чинского. 23 стр.
10. Предварительные соображения об лектрифнкацпи К'убанско-Чсрномор- 

сигон об.та-сти. Инженеров В. А. Желватих, Г. С. Кананова, VI. В. Кравченко 
Я. А. Курочкина. 52 стр.

М., Залиски к. вопросу об организации Кубанский области крупного иронз- 
водкнелкното кооператива. Инженера Ка шкив а-. 34  стр.

/


