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ШЩт ЦЩШПИИ ИНВ1919-1920 [. 
ПереЯщами две важнейшие основные задачи— 

военного иПЬодовольственного характера. Необходи
мо разгромить внутреннюю и внешнюю контрреволю
цию и реалШЬвать надлежащим образом урожай. Те
перь, как никогда, требуется огромное напряжение 
всех живых сшг^страны, проявление максимума энер
гии. Все должны быть на своем посту, ибо наступи
ли последние самые решительные месяцы борьбы. Ис
ход схватки с мировыми хищниками и бандитами бли
зок. Еще одно героическое усилие, и победа будет за 
нами. Блестящие победы Красной Армии на востоке 
открывают перед нами огромные перспективы. Целые 
области на Урале богатые хлебом, сырьем и топли
вом возвращены Советской России. Призрак голода 
исчезает. Но это не значит, что продорганы других 
губерний могут сократить свою деятельность. Напро
тив, необходимы заготовки хлебов в самом широком 
масштабе, необходимо возможно лучше обезпечить 
голодающий север всеми продуктами питания. 

Поэтому все продорганы, все продовольственные 
работники на местах должны быть призваны к энер
гичной работе по реализаци урожая. 

Нужйо сказать, что пока для продовольственной 
кампании сделано слишком мало. Уборка хлеба началась 
повсеместно, а наши продорганы к работе еще как 
следует не приступали. Продовольственная кампания 
еще не открыта. Снова и снова приходиться конста
тировать, что наши продорганы во всем сильно за
паздывают. Губернский продовольственный с'езд в 
Саратове должен был быть созван в июне месяце, но 
по каким-то причинам он все откладывался и, на
конец, назначен был лишь наГ 5-е августа. 

Все это говорит за то, что продовольственный ап
парат еще не налажен. Необходимо мобилизовать все 
свободные силы на работы по продовольствию и транс
порту. Не на словах, а на деле нужно осуществить 
нашу продовольственную политику. Все ошибки прош-



лой иродовольственной кампании должны быть устра
нены. Необходимо установить полную согласованность 
в работе центральных и губернских органов с продо
вольственными организациями на местах. 

В первую очередь нужно двинуть в деревню убо
рочные отряды и принять все меры к тому, чтобы 
хлеб был убран во-время. Нужно привлечь все пришлые 
элементы в деревне к участию в полевых работах. 
Первым долгом должны быть убраны поля красноармей
цев и их семейств. Большое участие в этом деле дол
жны принять волостные и сельские исполкомы. 

Уборка хлебов началась, и урожай предвидится 
в саратовской губернии огромный. 

По сведениям собранным агентами к Губпродкома 
совместно с Губстатбюро урожай по губернии на 15-ое 
июля выражался по пятибальной системе такими от
метками: 

а) Главнейшие хлеба: рожь 3,4 (выше среднего), 
пшеница 3,3 (тоже), овес 4,0 (хороший), ячмень 4,0 (то
же), просо 3,7 (выше средняго). 

б) Второстепенные: чечевица 3,8 (выше среднего), 
горох 4.0 (хороший), картофель 4,0 (хороший), под
солнух 3,5 (выше среднего). 

По отдельным уездам губернии урожай к средине 
июля определялся такими баллами: 
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Аткарский. . 

Вольский. . . 

Саратовский. 

Сердобский. . 

Кузнецкий. . 

Петровский. . 

Хвалынский . 

3,7 

4,0 

4,0 

3,0 

2,5 

2,2 

4.4 
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4,2 

4,2 
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2,0 
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Сведений по Балашовскому и Камышинскому у. у„ 
не доставлено. Основываясь на сведениях об урожае 
за последние 10 лет и руководствуясь выше приве
денными баллами, получим следующее среднее пред
полагаемого урожая этого года для главнейших хле
бов по губернии (без Балашовского и Камышинскош 
У- У-) 

Рожь 65 п. с десятины. 
Пшеница . . . . 49 „ „ 
Овес , 63 „ „ 
Ячмень 57 „ „ 
Просо. . . . . . . 48 „ 

Наиболее высокий урожай главных хлебов ожи
дается в Хвалынском, Вольском и Саратовском уездах, 
наиболее же низкий.—(ниже среднего и плохой, в се
верных частях Кузнецкого и Петровского у. у.) 

Сведения о посевных площадях поступили от 
Упродкомов до сих пор только по Аткарскому (за ис
ключением 7 волостей), Саратовскому (без одной воло
сти), Сердобскому, Кузнецкому и Вольскому уездам; 
по остальным же уездам пришлось взять приблизи
тельные данные за предыдущие годы. 

Сведения эти 

У е з д 

Вольский . . 

Саратовский. 

Сврдобский . 

Ы. 

Хвапынский 

Всего по 7 уездам. 

выражаются в таких 
) 

Рожь. 

129.164 

64.832 

73.341 

133.783 

68.908 

82.000 

39.000. 

571.028 

К У Л 

Пшеница. 

108.258 

66.235 

81.645 

3.408 

1.722 

87.000 

104.000 

452.268 

цифрах. 

Ь Т У Р Ы: 

Овес. 

24.124 

66.095 

11.887 

60.028 

14.779 

17.000 

8.500 

142.013 

Ячмень. ' 

3.816 j 

,825 

5.284 ! 

А 
4 j 

7.500 j 

5.000 | 

22.436 ] 

Просо. 

23.293 

15.567 

14.955 

42.171 

23.466 

10.000 

8.000 

137.452 
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Помножая приведенные посевные площади на 
числа, выражающие предполагаемый урожай нынеш
него года, получим следующие приблизительные циф
ры валового сбора хлебов по 7 уездам: 

У е з д ы . 

Атиарсккй. . 

Вольский . . 

Саратовский. 

Сердсбсинй. 

Кузвевди*. . 

Петровский. 

Хвапь'кский. 

Всего по 7 
уездан . . . 

j Всего 
Рожь. Пшеница.! Овес. ! Ячмень. j зерновых 

1 хлебов. 

9.080.229 

4.927.232 

5.573.916 

7.625.631 

2.323.130 

3.427.600 

3.260.400 

36.218.138 

6.008 319 

4.172.805 

5.143.635 

153.360 

51.660 

4.437.000 

6.084.000 

26.050.779 

! 
1.223.087 j 250.330 

325.754' 60.720 
! 

618.124; 321.267 

3.121.456 • 336 
i 
i 

691.657, — 

486.200 360.000 
1 

508.300 328.000 

| 
6.974.578,' 1.320.658 

16.561.965 

9.486.511 

11.656.942 

10.900.783 

3.066.447 

8.710.800 

10.180.700 

70.564.148 

Просо. 

1,059.832 

890.432 

855.426 

2,192.892 

915,174 

390.000 

34.800 

6.688.556 

Местная потребность в зерновых хлебах (за ис
ключением проса) по приблизительным рассчетам по 
существующим нормам потребления и высева выра
жается в общей сумме по 7 уездам в 47.400.000 п., 
следовательно избытка главных хлебов (кроме проса) 
в 1919 г. можно ожидать по этим уездам 23.400.000 п. 

По отдельным уездам цифры валового сбора зер
новых хлебов местного потребления и ожидаемых из
бытков получаются в следующем виде: 

" " " • " 

У е з д ы , 

АткарсккЛ. . . . 
Вольский. . . . 
Саратовский. . . 
Сердобский. . . 
Кузнецкий . . . 
Пе»ровский. . . 
Хвалыиский. . . 

Всего но 7 
уездам . . . . 

Валовый сбор 

в тыс. пуд. 

16.600 
9.500 

11.700 
11.100 
3.000 
8.700 

10.200 

70.800 

Местное 
потребление 
в тыс. пуд. 

8.500 
3.300 
9.400 
7.300 
4.600 
6.700 
5.600 

47.400 

Избытки -f- и недо

статки — в тыс. пуд. 

+ 8.100 
-f- 4.200 
-f- 2.300 
-f 3.800 
— 1.600 
Ч- 2.000 
-f 4.600 

-f 23.400 

V 



Овес и ячмень для вывоза, надо полагать, ничего 
не дадут, так как посевы их расчитаны почти исклю* 
чительно лишь на местную потребность. Таким обра
зом избыток хлебов должен реализироваться исключи
тельно за счет ржи и пшеницы. 

Что же касается проса и масличных культур, то 
надо полагать, что весь чистый сбор их может быть 
вывезен из пределов губернии. 

Таким образом 7 уездов губернии по приблизи
тельным рассчетам могут дать зерновых хлебов и 
проса около 30 миллионов пудов. 

Кроме того, остальные два уезда—Балашовский 
и Камышинский, как наиболее урожайные, могут дать 
по приблизительным данным около 9 миллионов пу
дов излишков хлебов. Ввиду - военных событий, за
готовка хлебов в этих уездах из ведения Губпродкома 
передана особым комиссиям Компродармии. Следова
тельно, заготовка хлебов силами Губпродкома и под
чиненными ему органами будет происходить в ,7-ми 
уездах. 

Что же сделано Губпродкомом в деле реализации 
урожая? Прежде всего следует коснуться учета хле
бов. От правильного учета во многом зависит вся 
дальнейшая продовольственная работа. 

Приведенные выше цифры об урожае являются 
приблизительным, их; необходимо проверить более точ
ными данными при умолоте хлебов. 

К сожалению, точный учет в настоящем году так
же не будет выполнен, как и в предшествующую про
довольственную компанию. 

Прежде всего, разосланные Губпродкомом инструк
ции по производству пробных умолотов- были получе
ны на местах с большими запозданиями. Да и выпол
нение их в надлежащей мере на местах оказалось де
лом срвершенно не выполнимым. 

По инструкции Губпродкома во всех волостях 
должны быть организованы особые волостные комис
сии по производству пробных умолотов по каждому 
селению волости в отдельности. 

Для выполнения пробного обмолота, каждый 
район нужно разбить на полосы, выбрать места наи
лучшие, средние и наихудшие по виду урожая, и в каж-



дом месте обмолотить полдесятины (?!). После обмо
лота и надлежащей проверки нужно произвести взве
шивание намолоченного зерна с каждого из трех 
выбранных мест, затем общую сумму обмолота разде
лить на три, что и даст возможность вычислить сред
ний урожай каждой десятины и целого района. 

Этот план учета вызвал отовсюду отрицательное от
ношение. На местах представители Упродкомов выска
зались, что для выполнения такого учета у них не най -
дется ни времени, ни достаточного количества работни
ков. В результате учет во многих местностях не был 
выполнен. Пока продовольственники разсуждали, как 
лучше произвести учет, крестьяне стали свозить хлеб 
в закромы и амбары. Таким образом опять предстоит 
произвести разверстку по уездам и волостям по при
близительным данным. 

Как бы то ни было, но снова предстоит трудная 
работа по извлечению излишков хлебов, от населения. 
Теперь в связи с курсом на" середняка работа про-
довольственников несколько осложняется. В прошлом 
году большую активную помощь в деле извлечения 
излишков оказывали Комбеды; теперь же продоволь-
ст-венники должны расчитывать только на свои силы. 

Необходимо также указать, что в прошлую хлеб
ную кампанию крестьяне вначале охотно везли хлеб 
на ссыпные пункты в надежде получить в обмен товары. 

Впоследствии, когда товарообмен не оправдал 
надежд, и крестьяне не получили и половины причи
тающихся им товаров, ссыпка хлеба значительно сокра
тилась. Пришлось обратиться к помощи продотрядов. 

Как же добывать хлеб в нынешнем году?—вот 
вопрос возникающий перед продовольственниками. Не
сомненно'* так же, как и в прошлом году. Курс прошло-
годней продовольственной политики был взят правиль
но, нужно лишь найти лучшие способы выполнения 
его. Нужна лишь большая организованность и само
деятельность на местах. 

Прежде всего, конечно, нужно поставить на пра
вильную почву товарообмен и дать деревне возмож
но большее количество товаров В связи с этим необ
ходимо сократить снабжение фабрикатами, в особен
ности мануфактурою, городского населения. 

л 



Город все время пользовался у нас большими пре
имуществами перед деревней. В сравнении с городом 
деревня получала слишком мало. 

Помимо всего этого нужно путем широкой аги
тации призвать крестьянство пойти на . некоторые 
жертвы. В ЯСНЬПЁ и простых выражениях нужно выя
снить крестьянам почему у нас сейчас не хватает то
варов, почему бездействуют многие |фабрики и кт» 
является виновником этрго. 

Но одной агитации, конечно будет мало; нужна 
организация и продотрядов в каждом уезде. Никаких 
насилий над крестьянами середняками разумеется до
пущено быть не может. Но реквизиция с соблюдением 
всех законных норм неизбежна и необходима по от
ношению к укрывателям излишков хлеба. Советская 
власть начинает с добровольной агитации, но в слу
чаях отказа отдельных крестьян в исполнении того, 
что необходимо для них в целом, пускает в ход госу
дарственное принуждение. 

Продовольственная диктатура должна быть про
водима решительно, без всяких уступок кулацким по
ползновениям. Борьба с мешечничеством и спекуляцией 
должна также производиться неослабно. Излишки хле
бов должны поступать не в руки мародеров-спекулян
тов, а в распоряжение государственных продовольст
венных органов для удовлетворения насущных нужд 
всего населения. 

Д. Б. 

Рвзансно-Уральская железная дорога, ее производи
тельность и финансовое положение. 

Финансовое положение дороги.в настоящий мо
мент жизни страны не может быть удовлетворитель
ном; причем мы считаем удовлетворительным поло
жение дороги в том лишь случае, если бы она оку
пала свои расходы доходом получаемым от перевозок, 
т.-е. чтобы себе-стоимость перевозок была бы равна 
получаемому доходу. 
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Такого финансового равновесия в деле ж.-д. тран
спорта, как указано, быть не может, ввиду создав
шихся для его работы тяжелых условий: 

1) разрухи в хозяйственной жизни страны, отра
зившейся на понижении производительности обраба-
тьшающей и добывающей промышленности; 

2) крайней дороговизны жизни, как следствия 
экономического упадка. Указанные факторы отрица
тельного характера вызваны продолжительной войной 
с Германией и ныне поддерживаются затянувшейся 
гражданской войной. 

Само собою разумеется, что ведя гражданскую 
войну на почве классовой борьбы, Советская Россия 
не может перейти к мирному укладу жизни и пере
ковать мечи, на серпы. Пока же будет продолжаться 
гражданская война, дорога не сможет развить своей 
коммерческой деятельности до размеров, бывших в 
1916 году, когда Рязанско-Уральская дорога довела 
свою работу до 24.159.000 лоездо-верст, покрыла все 
расходы по эксплоатации и выплатила обязательства 
по займам, несмотря на то, что тогда провозные та
рифные ставки были старые. 

Если мы перейдем теперь к рассмотрению данных, 
иллюстрирующих финансовое положение дороги в на
стоящее время сравнительно с 1918 г.,*) то нам 
представится следующая картина: 

л. д о х о д ы . 
! От пассажирского движения . 

Ст товарного движения и про-

Б. Р R 0 X О Д Ы. 

I 

За январь—апрель 

1918 г. 

18.233.856 

16.244.093 

34.477.949 

89.719.700 

55.241.751 

За январь—апрель 

1919 г. 

20.010.647 

43.919.422 

63.930.069 

277.201.518 

213.271.449 

*) Данные, взятые за 1-ую треть 1919 года, имеют отчасти предвари
те т*шй характер, окончательные данные будут приведены в обзоре деятель
ности Р.-У. ж. д. за 1-ое полугодие 1919 г. 
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Из приведенных данных усматривается, что доходы, 

благодаря повышенным против 1918 г. тарифам, воз-
расли почти в два раза,, но не в такой прогрессии, как 
выросли расходы; последние увеличились в три раза 
против 1918 г.. 

По смете на 1919 г. дефицит определился в сумме 
394.982.966 р., фактически же он будет не менее 800 
миллионов рублей, ввиду увеличивающихся расходов 
по оплате труда и материалов, потребляемых дорогою.*) 
Достаточно привести такие данные: за выгрузку одной 
шпалы с баржи на берег в Саратове дорога уплачи
вает по 17 рублей за штуку, а за выгрузку досок 8 
и 9 аршинных вершковых, по 7 руб. за штуку, в то 
время как до войны шпалы приобретались с выгруз
кой на склад от 90 коп. до 1 рубля. 

Переходя к рассмотрению данных, относящихся к 
коммерческой деятельности дороги, мы найдем, чта 
количество перевезенных пассажиров, багажа и грузов 
определилось в следующих цифрах: 

Размеры движения: 

1. Общий пробег поездов верст. 

2. Пробег осей всех вагонов 
верст 

Число перевезенных пассажи
ров 

Количество багажа и груза 
(частных без служебн.) пуд. . 

За январь—апрель 

1919 г. 

3.474.701 

192.088.456 

5.132.307 

39.829.719 

За январь—апрель 

1918 г. 

3.517.369 

207.757.256 

6.105.878 

46.879.856 

Из этих данных виден прирост пробега поездав 
на 1, 2% и грузов на 15%: последнее обстоятельств* 
указывает на увеличение веса поездов, что, конечно, 
влияет в сторону сокращения расходов по эксплоатации. 
Число пассажиров перевезенных в первой трети 1919 г. 
незначительно меньше нежели в первой трети 1918 г. 

*) Рост дефицита в 1918 г. представляется в следующих цифрах: яне.— 
16,40 милл., февр.—11,66 м., март—-28,20 м.,' апр.—33,40 м„ а в 1919 г: янз,— • 
52,67 милл., февр.—62,52 и., март -76,90 м. и апрель—85,01 милл. руб. 
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О будущем железнодорожном строительстве 
в Саратовском нрае. 

Вопрос о железно-дорожном строительстве какого-
либо края вытекает из вопроса об экономическом и 
культурном его развитии. Заботы о последнем застав
ляют изыскивать меры, которые могли бы способство
вать поднятию его благосостояния. 

В числе таких мер несомненно одно из наиболее 
видных мест занимает обезпечение края достаточным 
количеством путей сообщения, в особенности желез
нодорожных. 

В этом последнем отношении Россия еще до
вольно слабо и, кстати сказать, бессистемно обслу
жена. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы 
убедиться, как скупо в иных случаях изрезаны же
лезнодорожными линиями богатейшие места. 

Саратовская губерния и Донская область при
надлежат к хлебороднейшим местностям страны, а 
между тем железнодорожных путей в них крайне не
достаточно. Первая железная дорога в Саратовской 
Губернии (длиною в пределах ее границ около 240 в.) 
появилась около 50 лет тому назад (в 1871 г.) и 
этим клочком дороги губерния, именуемая „Житницей 
России", довольствовалась почти 25 лет. Затем, в 
1896 году состоялось открытие новых линий: Еамы-
шинской, Пенза-Таволжанка и Вольск-Аткарск-Ба-
ланда, что в общей сложности дало до 900 в., и на 
этом сооружение железных дорог на территории Са
ратов, губ. закончилось. Таким образом скоро истечет 
новая 1/4 столетия, а Саратовская губ. остается все 
при тех же путях. 

Кроме упомянутых линий: Леяза-Таволжанкл и 
Балашов-Камышин, которые проходят по краям 
губернии, и линии Пенза-Сызрань, которая едва заде
вает северную границу ее, только одна линия Сара-
moe-Ртищево-Тамала магистрального значения про
ходит по средине губернии и связывает Саратов с 
Москвой и Петроградом. К сожалению, эта линия, слу
жащая главной торговой артерией для нашего края, 
с большим трудом справляется с пред'являемыми к 
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ней требованиями: составленная из кусочков, построен
ных в течение 35 лет при разных технических усло
виях, в настоящее з̂ эемя для магистраяей недо
пустимых, она далеко отступает от прямолиней
ного кратчайшего направления и имеет тяжелый, 
дорогой в эксплоатационном отношении профиль. 

Возьмите такие, меньшего значения чем Сара
тов, пункты, как Елец, Брянск, Смоленск и многие 
другие им подобные; все они представляют из себя 
значительные железно-дорожные узлы с 4—5 и более 
иересекающимися в них линиями, а Саратов, эта сто
лица Поволжья обслуживается до сего времени не 
только одной линией, но линией тупиком, упираю
щимся в реку. 

Еще более печальным является положение Сара
това к заволжским линиям. До 1200 в. этих путей 
примыкают к Покровску не имея никакого далее вы
хода; богатейшие хлебные, пастбищные, соляные и 
рыбные места запыхаются благодаря этому тупику, а 
заинтересованные учреждения все спорят о том, где 
строить мост через Волгу. Тем временем эту реку 
перекрыли мостами и в Ярославле, и в Казани, и в 
Симбирске, а Саратовцы остаются при одной пере
праве, которая легко подвергается серьезным' ката
строфам. 

Нового ничего здесь не сказано, но к сожалению 
все сказанное надо чаще повторять, дабы скорее до
биться коренного изменения вышеуказанных условий 
для экономической и культурной жизни нашего края. 

Строить дороги не сейчас будем, но работать 
> над тем, чтобы при первой возможности без всякой 

задержки и излишней волокиты приступить к построй
кам,—это надо теперь-же. 

Что нужно делать, прежде чем приступить к по
стройке дорог. Надо во первых, наметить будущие 
линии, доказать жизненную необходимость в них, за
тем произвести соответственные технические изыска-
кия, т. е. найти наиболее удачные направления их. 
Так как эти изыскания тесно связаны с самой по
стройкой и относятся к области техники, то на долю 
общественных организаций остается инициатива з 
определении направлений линий и собирание тех ма-



— 14 — 

*• териалов, которые исчерпывающе доказывали бы не
обходимость их постройки. 

Постараемся теперь наметить те линии, построй
ка которых вызывается потребностями нашего края; 
некоторые из них давно уже запроектированы и до
жидаются своего осуществления, а другие являются 
более или менее новыми направлениями. При этом 
в иных местах придется ссылаться на выработанный 
Комиссией б. тов. мин. п. с. инжен. Борисова план 

' железнодорожных линий, предназначенных к постройке 
в течение двух пятилетий, так называемый, план ра* 
бот первой и втерой очереди. Комиссия эта распо
лагала массой ценных статистических данных и в со
ставе своем имела сведущих членов, так что резуль
таты ее работ нельзя игнорировать. 

Между прочим, вопросом о железнодорожном стро
ительстве в Саратовском крае был заинтересован Со
вет Кооперативных С'ездов Саратов, губ., в Правле
нии которого в конце прошлого года был заслушан 
доклад проф. А. А. Рыбникова, где перечислены некоторые 
из желательных направлений линий. 

Идя навстречу совместному разбору данного во
проса, рассмотрим направления, намеченные означен
ным докладом. 

I. Линия Саратов—йетровск—Пенза—Муром 
с продолжением ее на Рыбинск и Петроград; это на
правление сокращает путь к Нижнему-Новгороду, Ко
строме и Ярославлю. 

Мысль соединить непосредственно Саратов с Пет
роградом в обход Москвы возникла с тех пор, как 
подступы к ней с юго-востока и сама Николаевская 
дорога оказались перегруженными. Комиссия икж. Бо
рисова, признавая постройку линии Саратов—Петро
град еще не своевременной, тем не менее наметила во 
вторую очередь первое звено ее в направлении Са
ратов—Сасово. Можно пожелать, чтобы Саратов был 
соединен с Петроградом более коротким путем: через 
Петровск—Сасово—Каляшн, имея ввиду, что с пос
тройкой линии Сасово—Москва будет достигнуто 
кратчайшее соединение Саратова и с другой столицей. 

Что касается соединения его с Нижним, то для 
такового следует использовать линию Саратов—Пет-
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ровск—Пензу. Хотя в дальнейшем от Пензы до Ниж-' 
него имеющийся путь далеко отступает от кратчай
шего, тем не менее таковой существует и им можно 
пока удовлетвориться. 

Таким образом, в данном случае придется огра
ничиться только установлением необходимости в же
лезно-дорожной линии Саратов—Петровск—Пенза, 
имеющей между прочим важное значение для нашего 
города, как проходящая через маета, богатые лесными 
насаждениями. 

II. Линия Саратов-Илъменъ-Устъ Медведица-
Маллерово. 

Дорога эта пересекает Камышинскую ж. д. не на 
ст. Ильмень, а восточнее, примерно на ст. Ададурово, 
так как р. Медведицу она вообще нигде не переходит. 
Далее она направляется на ст. Раковку, ст. Усть-
Медведицкую, Чернышевскую, ст. Грачи и Таганрог. 
Говорить о необходимости этой линии не приходится. 
Комиссией инж. Борисова она Признана* внеочередной, 
и,только теперешние политические обстоятельства не 
позволяют приступить к немедленной ее постройке. 

Интересы города Саратова так тесно связаны с 
интересами г. Царицына, что мысль о соединении их 
железнодорожным путем всегда занимала как местные 
торговые круги, так и администрацию. С проведением 
северной части линии Саратов-Чернышевской до ст. 
Ададурово остается только соединить последнюю со 
ст. Царицын, чтобы связать этот город кратчайшим 
путем с Саратовом. Кроме того, проходя по направ
лению наиболее длинной диагонали четырехугольника, 
ограниченного p.p. Волгой и Медведицей и линиями 
Камышинской и Царицынской, она наилучшим образом 
использует интересы местных жителей. Еще более-
серьезное значение линия эта приобретает, как тран
зитная между Саратовом и Новороссийском, дающая 
кратчайший выход из Саратоэа хлебным грузам в от
крытое море. 

III. Линия Петровск-Кузнещк-Симбирск и на юг 
до ст. Ильмень. В этом направлении предполагается 
использовать существующие дороги: Летровск-Аткарск 
и Аткарск-Лысые Горы. 



— 16 — 

Линия Аткарск-Вольск и Аткарск-Баланда пред
ставляют собой независимые друг от друга под'ездные 
ветки с заездами к Аткарску, и сделать из них сквоз
ную линию нельзя без значительных затрат. Но не 
так это важно, как то, что линии эти построены при 
сильно облегченных технических условиях, которые 
совершенно недопустимы для дорог магистрального 
значения; перестроить же эти пути сплошь от Лет-
ровска до Лысых Гор будет стоить не менее того, во 
что обойдется новая дорога между теми же пунктами. 

Но прежде чем говорить об этом, следует обра
тить особое внимание на одно бросающееся в глаза 
обстоятельство, о котором было уже раньше упомя
нуто—на удивительную бедность в железнодорожных 
путях сообщения богатейшей плЪдороднейшей местно
сти, ограниченной линиями: Сызрань-Пенза-Лиски-
Лихая-Царицын-Волга, особенно между Камышинской 
линией и Воронежско-Ростовской. 

Такого пренебрежения интересами упомянутого 
края в дальнейшем быть не должно. В комиссии инж. 
Борисова для этих мест предвидены следующие пути: 
в первую очередь, Саратов-Грачи, о чем уже сказано 
выше, и Козлов-Чернышевская-Владикавказ; а во 
вторую очередь Саратов-Старобельск-Кральаторская 
и Кузнецк-Балашов. 

Линия Кузнецк-Балашов едва ли дождется своего 
осущствления, особенно после постройки линии Инза-
Пенза-Харьков. Линия Саратов-Старобельск, проходя 
по хлебероднейшим местам, не „дает им выхода к морю. 
Постройка обеих этих дорог включена во вторую оче
редь, и осуществится вероятно только в далеким бу
дущем. i ( Лу :f .j-;f-^ s 

Таким; образом, для ^ЩЩ)'; рассматриваемой пло
щади ©стаются две'линии: Ca^mnfoi-^paku и* Коз-
лов—В'ла^цлавказ. %Чго касается второй линди, то 
она пройдет близко к юго-западной греяице области, 
имеет специалы$Й® с̂всЗи "задачи и будет обслуживать 
свой центр—Москву. , » 

Нисколько не умаляя значения линии Козлов— 
Владикавказ и всемерно желая ее осуществления, 
следует, однако, признать, что край-i этим далеко не 
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удовлетворится и нужда в железно-дорожных путях 
для него попрежнему останется. 

В виду этого предлагается новое направление, ко
торое имеет очень большое значение, т. к. удовлет
воряет многим запросам. Линия эта следующая: Сим
бирск—Кузнецк—Петровен—Лопуховка— Три Ост
рова—Филоново— Мигулинская — Шептуховка — (в 
обход перегруженной станции Милперово) Ольховая 
—Штеровка—Мариуполь.") 

По этой линии сохраняется направление: Сим
бирск—Кузнецк—Петровск. От Петровска до Трех-
Островов, линия обходит неудобный участок Петровск— 
Лысые Торы. Далее от Трех Ост. до Шептуховки, ука
занное направление делит пополам всю площадь меж
ду будущей жел. дорогой Саратов—Чернышевская и 
линией проходящей через пункты: Балашов, Урюпино, 
Калач и Богучар. 

Вообще направление всей линии наиболее удачно 
обслуживает всю местность между Саратов—Грачи 
и Пенза—Поворино—Богучар, и поэтому вполне 
удовлетворяет местным интересам; с продолжением 
же ее через угольный район на Мариуполь получается 
большая транзитная дорога, которая дает выход хлеб
ным грузам к морю и угольным на Восток России. 

Независимо от этого весьма важно обратить вни
мание на следующее: взглянув на карту, мы увидим, 
что все железнодорожные пути, идущие с востока в 
Европейскую Россию, начиная с севера до Самары 
включительно, придерживаются более или менее на
правления широт; таковы Пермь—Вятка, Екатери-
нодар—Казань, Уфа—Симбирск, Самара—Пенза. 
Далее, начиная с Саратова, магистрали расположены, 
как щупальщы, протянутые из Москвы в Саратов, Ка
мышин, Царицын, Ростов, Мариуполь, Севастополь 
и т. д. 

Благодаря этому Урал и Зауралье в направлении 
кратчайшем и удобным совершенно не связаны с югом 
России. Попробуйте в настоящее время проехать хотя 
бы по карте, из какого либо пункта восточной Рос
сии к одному из наших южных портов. Если пасса-

*) Установить направление линии в пределах угольного района не
возможно без детальных изысканий на месте. 
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жиру легко запутаться в том нагромождении дорог, 
которые ему придется одолевать при этом проезде, 
то что же говорить о~ массовых грузах? 

Совершенно понятно отчего это произошло. Мы 
до сего времени заботились более о столицах, чем о 
провинциальных городах, благодаря чему столицы и 
развивались за счет последних. Теперь пришла пора, 
когда правительство должно всемерно позаботиться 
о провинции для нее самой, а провинция, радея о сто
лицах, должна не забывать и себя, настоятельно и 
почаще заявляя о своих нуждах. 

Во главе тех мер, которые помогут провинции 
скорее всего подняться на должную высоту, стоит 
широкое развитие путей, в особенности железно-до
рожных местного значения, с устройством для маги
стралей ближайших выходов к приморским портам, 
если есть потребность в крупной торговле. 

Как мы уже видели, Зауралье не имеет удобных 
и прямых путей к открытому морю. Ближе всего к 
востоку России находится Азовское море, которое 
далеко вдается внутрь материка. Лет 15—20 тому 
назад проектировалось провести глубокие каналы для 
морских судов через Керченский пролив к портам: 
Бердянск, Мариуполь, Таганрог и Ростов, чтобы об
ходиться без перегрузки. Кроме того зимой, когда в 
продолжении примерно 2—3 месяцев море покры
вается льдом, правильное судоходство предполагалось 
поддерживать ледоколами. 

С устранением всех недостатков, препятствующих 
непрерывной и рживленной морской торговле по Азов
скому морю в продолжении круглого года, мы полу
чим несомненное преимущество его портов для всех 
грузов, идущих с востока к открытому морю перед 
портами Черного и Балтийского морей. Преимущество 
это заключается в значительной разнице в стоимости 
провоза грузов до ближайших портов. 

Итак, значит, остается наметить дорогу к Азов-
стому морю, которая отвечала бы поставленным выше 
задачам. Проводя мысленно линию из Симбирска через 
Чистополь, Елабугу и Сарапуль до Перми, получим 
прямолинейное направление от Перми до Азовского 
моря длиной до 1800 в., которое пересекает все же-

i 



— 19 — 

лезнодорожные выходы с востока в Евр. Россию и дает 
всем грузам, имеющим назначение в открытое море, 
кратчайшее направление к морским портам. 

Действительно, от Перми до Петрограда всего на 
200 в. ближе чем до Таганрога, все же другие пересе
каемые пункты: Сарапуль, Симбирск и Кузнецк и т. д. 
находятся уже ближе к Азовскому морю чем к Бал
тийскому. 

Если осуществление постройки всей линии Пермь— 
Азовское море есть дело будущего, то постройку юж
ной части ее от Симбирска длиной в 1150 в. следует 
считать настоятельно необходимой в ближайшее вре
мя. Около одной трети ее длины проходит по Саратов
ской губ., разрезая ее на две почти равных части меж
ду линией Пенза-Таволжанкак Саратов—Ададурово. 
Одно это обстоягельство является уже крайне важным 
для нашего края 

Еще более существенное значение вышеупомя
нутая "линиия имеет в дальнейшем своем направлении 
на юг, разделяя пополам полосу между Балашов— 
Урюпино—Богучар и Ададурово—Раковка—Грачи. 

Линия эта всегда будет обезпечена собственным 
грузом и в северном и в южном направлениях, неза
висимо от транзитного, который тоже будет в обоих 
направлениях. 

IV. За Волгой есть линия, построить которую в 
настоящее время необходимо вне всякой очереди; это— 
Александров Гай—Эмба, северная часть магистрали 
на Чарджуй. Всякие, обстоятельства, задерживающие 
выпуск нефти из Баку, ставят все, что в стране ота
пливается Бакинской нефтью в критическое и даже 
безвыходное положение за отсутствием других легко 
доступных нефтяных источников. Это настолько всем 
и каждому понятно, что распространятся о необходи
мости постройки названной линии не приходится. 

V. Точно также при первой же возможности на
до достроить линию Уральск— Илецк. На ней земля
ное полотно, мосты, трубы и на половину водопрово
ды готовы; достройка будет заключаться в постановке 
металлических частей на опоры мостов, в укладке и 
балластровке пути и в постройке жилых домов. 
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научного ведения коллективных хозяйств, чем ета-
вит организацию последних в исключительно благо
приятные условия. 

В декабре месяце 1918 г. Наркомземом был соз
ван Всероссийский С'езд представителей Земель
ных Отделов, комитетов бедноты и коммун, которыми 
было выработано обнародованное в феврале 1919 г. 
новое положение о социалистическом землеустройстве. 
Этим положением сельское хозяйство Советской Рос
сии ставится на прямой и ясный путь ссциалисти-
ческого строительства. 

Мы можем теперь подвести некоторые далеко 
еще неполные итоги полуторагодовому опыту обобще
ствления сельского хозяйства. 

Возникать сельско-хозяйственные коммуны, ар
тели и товарищства по общественной обработке земли 
начали почти с первых дней октябрьского переворота. 
В конце 1917 г. и первой половине 1918 г. органи
зация крестьянства в коллективы шла довольно ме
дленно и лишь к концу 1918 г., когда вопросу обобще
ствления сельского хозяйства Народный Комиссариат 
Земледелия, а также и местные земельные отделы 
начали уделять должное внимание, коллективы нача
ли возникать довольно б̂ ыстро. По данным Народно
го Комиссариата Земледелия коллективных хозяйств 
в Советской России насчитывалось на 1-е марта 
1918 г. всего лишь 200, на 1-е июня их насчитыва
лось уже 700, на 1 сентября—1100, на 1 октября— 
1400, на 1 декабря—1500, на 1 марта 1919 г.—2000, 
на 1-е апреля— 2400, на 1 мая—3300, на 1 июня — 
4000 и на 1 июля 1919 г. их было уже 4890. Из это
го количества зарегистрированных коммун насчиты
вается 1951, артелей 2764 и товариществ по обще
ственной обработке земли 175. 

В это число коллективов не вошли коллективы 
еще незарегистрированные, все ликвидированные ку
лацкие „коммуны" и „артели", в которых засел бо
гатый элемент с целью поживиться за счет казны, 
(получить лучший участок земли, ссуду, инвентарь и 
пр.) а также временно спрятаться в коллективе и 
припрятать там свое имущество. Исключены также 
отсюда и распавшиеся по тем или иным причинам 
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коммуны и артели. Главными причинами распада кол
лективов являются: во-первых, разгром их хозяйств 
армиями противника, во-вторых—мобилилизация боль
шинства работоспособных членов коллективов, в тре
тьих—невнимательное отношение к коллективам мест
ных Земотделов, в четвертых—враждебное отношение 
к коллективам несознательной части населения и 
мн. др. 

Между губерниями сельско-хозяйственные коллек
тивы распределяются довольно неравномерно. Наи
большее число коллективов насчитывается в Астра
ханской губ. (394), далее идет Орловская (388), Ко
стромская и Тверская (по 325), Смоленская (305) и 
наименьшее число их в Симбирской губ. (37). 

Площадь земли на 1-е июля с/г. под всеми квл-
лективами равна приблизительно 600 тысяч десятин. 
Составляется она из бывших помещичьих земель, 
церковных, монастырских, казенных и надельных. 

Таким коллективам, как коммуны, в которых об!-
единялась главным образом безинвентарная и без
лошадная деревенская беднота, выделялись участки 
в большинстве случаев из бывших помещичьих име
ний (83,7%), обеспеченные, постройками, живым и 
мертвым инвентарем и пр.; значительно меньше вы
делено коммунам участков из быв. надельных земель 
(12,8%) и очень мало попало им лесных и залежных§ 
земель (3,5%). Что касается артелей, то так как эти 
коллективы об'единяли среднее крестьянство, в боль
шинстве своем обеспеченное как живым, так и мерт
вым инвентарем, им выделено участков из бывших 
земель нетрудового пользования всего лишь 46,2%, 
из быв. надельных земель 39,5%, а остальную часть 
всей земельной площади артелей(14,3%) составляют 
лесные и залежные земли. Последние наделялись глав
ным образом таким артелям, которые в состоянии 
были разрабатывать их. 
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По величине обрабатываемых земельных участ
ков коммуны и артели распределяются так: 

Свыше 500 лее. в одном хозяйстве 

От 500 до 200 дес. . , . . . . 

. 200 , 100 . , - • » . . . . 

„ 100 „ 50 . , 

Менее 50 дес. в одном хозяйстве . . . . 

Коммун. 

4,80/0 

13,50/о 

23,50/о 

24,70/0 

33,50/0 

Артелей. 

1,1»/« 

7 , 1 % 

13,7% 

26,70/0 

51,40/» 

По числу участников (едоков) коммуны и артели 
распределяются так: 

Свыше 300 чел. в одном хозяйстве . . . . 

От 300 до 100 чел. , „ . . . . 

, 100 „ 50 „ „ „ . . . . 

» 50 „ 25 „ „ щ . . . . 

Менее 25 чел. в одном хозяйстве . . . . 

Коммун. 

1,0°/» 

8,50/о 

22,50/'о 

39,2% 

28,80/в 

Артелей. 

2,60,'в 

15,10/0 

25 ,5% 

3 5 , 1 % 

21 ,6% 

Из таблицы видно, что коммун, располагающих 
земельными участками величиною свыше 500 д. в 4,4 
раза больше чем артелей, с участками от 500 до 200 
д. в 1,9 раза больше, с участками от 200 до 100 дес. 
в 1,7 раза больше, с участками от 100 до 50 д. в 1.1 
раза меньше и с участками менее 50 дес. коммун в 
1,5 раза меньше, чем артелей. 

В отношении же числа участников наблюдается 
как раз обратное. Коммуне количеством едоков свыше 
300 чел. в 2,6 раза меньше чем артелей, с количе
ством едоков от 300 до 100 чел. в 1,8 р. меньше, с 
количест. от 100 до 50 чел. в 1,1 раза меньше, с 
количеств, едоков от 50 до 25 чел. в 1,1 раза больше, 
чем артелей и коммун, с количеств, едоков менее 25 
чел. в 1,3 раза больше, чем артелей. 
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Об'ясняется это главным образом тем, что среди 
упомянутых артелей есть лесные и рыболовные, ко
торые занимаются полеводством лишь в размерах 
собственного потребления. То же самое можно сказать 
и об артелях садово-огородных, расположенных вбли
зи городов и крупных жел.-дор. станций. Небольшие 
по размерам хозяйства таких артелей требуют боль
шого числа рабочих рук. В состав садово-огородных 
артелей входят в большинстве горожане и железно
дорожники. 

Из общего числа работоспособных членов кол
лективных хозяйствах 27% знают ремесла и промыс
лы и 8% членов принадлежат к интеллигентским 
профессиям. 

Профессональный состав коммун и артелей на 1 
июля 1919 г. представляется следующим (27°/о при
няты за 100"/ о): 

Наименование профессии. 

Строителей. . .1 

Металлистов 
Портных, саножников 
Деревообделочников. . . 
Садовников, огородников, пчеловодов и пр. . 
Рыболовов и пр 

В коммунах. В артелях. 

29% 
220/о 
2 1 % 
11% 
6% 

11% 

240/0 
18% 
17% 
6% 

11% 
740/0 

Интеллегентский состав коммун и артелей на 1-е 
июля представляется следующим (8% приняты за 
100%); 

Наименование интеллвгентских 
профессий. 

Агрономов и культурных техников 

Техников, механ., инженер, я архитекторов. . 

В коммунах. 

24% 
14% 
11% 
190/о 
2 1 % 
11% 

В артелях. 

2 1 % 
40/о 
6% • 
1% 

45% 
2»% 
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Из данных о промысловом и интеллигентском 
составе коммун и артелей видно, что в коммунах 
больше знающих строительную отрасль (плотников, 
печников, кровельщиков, штукатуров, маляров, сте
кольщиков и др.), обработку металлов (кузнецов, сле
сарей, механиков, монтёров, машинистов и др.), обра
ботку дерева (столяров, колесников, токарей, санни
ков, корзинщиков и др.) портняжное и сапожное 
ремесла. В артелях же больше знающих специаль
ную сельско-хозяйственную отрасль—садово-огород
ную, а также рыболовный промысел."Рыболовы об'е-
динились в артели главным образом в приволжском 
районе Астраханской губ. 

Из имеющихся в Народном Комиссариате Зем
леделия материалов (организационных планов х*-
зяйств, сметных предположений, описаний отдельных 
коллективов и др.), видно, что большинство хозяйств 
коллективов, вследствии правильного их ведения, 
могут служить образцом для окружающего земледель
ческого населения. В значительном большинстве х©-
зяйств уже заведены многопольные севообороты, с 
травосеянием, с применением минеральных удобре
ний, сложных земледельческих машин и орудий, 
улучшенных приемов обработки и пр.; приступлен» 
к мелиорации (улучшению) неудобных земель, к улуч
шению скотоводства, к организации в хозяйствах 
значительного по размерам садоводства и огородни
чества, птицеводства, пчеловодства и даже кролико
водства. 

Сейчас, когда уборка урожая текущего года в 
полном разгаре, когда подводить итоги сельско-хо-
зяйственным работам в коллективах еще не насту
пило время, трудно сказать что-либо о результатах 
ведения интенсивного хозяйства в коллективах, нэ 
нужно полагать, что эти результаты превзойдут вся
кие ожидания. Центральным Статистическим Коми
тетом, которому поручена работа по собиранию и 
разработке сведений о коллективных хозяйствах, в 
конце текущего года будут опубликованы все инте
ресующие нас сведения. 

Намечая широкие пути перехода от капитали
стических форм хозяйства к социалистическим, Со-
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ветская власть с самого начала возникновения сель-
ско-хозяйственных коллективов оказывала им самую 
широкую материальную и моральную помощь. Еще 
в начале 1918 г. при Наркомземе и насколько позже 
при Земельных Отделах были организованы Подот
делы, со штатом инструкторов и специалистов, ве
дающие делом обобществления сельского хозяйства. 
Почти с того же времени Народный Комиссариат 
Земледелия и Земотделы начали выдавать коллекти
вам ссуды и пособия на обзаведение необходимым 
живым и мертвым инвентарем и постройками и на 
приглашение специалистов по сельскому хозяйству. 
2 ноября 1918 г. по постановлению Совета Народ
ных Комиссаров был образован специальный фонд в 
размере одного миллиарда рублей для выдачи посо
бий и ссуд на мероприятия по улучшению сельского 
хозяйства. Пособия и ссуды из этого фонда выдаются 
только тем сельско-хозяйственным об'единениям, кои 
проводят на своих участках установленную агроно
мическими органами Земотделов улучшенную систему 
хозяйства. 

По имеющимся в Наркомземе сведениям на 1-е 
мая 1919 г. из миллиардного фонда выдано 35-ти 
Губземотделам для передачи коллективам пособий и 
ссуд 128.873.552 руб. Наибольшие ссуды получили 
Могилевский, Орловский, Пензенский и Саратовский 
Губземотделы (по 10 миллионов руб.), Витебский 
(8 мил. руб.), Астраханский (5 мил. руб.), Костромской 
(5.500 тыс. руб.), Ив.-Вознесенский и Псковский Губ
земотделы (по 3 мил. руб.) и наименьшую ссуду по
лучили Курский и Уфимский Губземотделы (по 500 
тысяч руб.). Из этого же фонда выдано учебному 
Отделу Наркомзема 30 мил. руб. на организаций 
курсов по обобществлению сельского хозяйства. 

Такова в общем картина перехода от единолич
ных к общественным формам сельского хозяйства. 

Для того, чтобы с большей правильностью и 
успешностью устраивать и развивать хозяйство кол
лективов и способствовать скорейшему об'единению 
и слиянию отдельных частей народного хозяйства, 
каким является отдельный коллектив, в одно хозяй
ство социалистическое, построенное на самых разум-
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ных и справедливых основаниях как в производстве 
продуктов так и в распределении всего полученного 
от общего труда, вполне своевременным было-бы те
перь же в помощь Наркомзему и его местным зе
мельным органам создать по всей России союзы кол
лективов. Последние должны взять на себя: 1) за
боты по снабжению коллективов всеми предметами 
производства и потребления, необходимыми для пра
вильной постановки, укрепления и развития коллек
тивных хозяйств; 2) заботы по распределению между 
коллективами продуктов, произведенных в их хозяй
ствах, а также по обмену продуктов хозяйств кол
лективов на продукты фабрично-заводские и по сдаче 
излишков продуктов в продовольственные органи
зации; 3) заботы по об'единению просветительной 
деятельности в коллективах и т. д. 

Работу по созданию союзов коллективов должны 
взять на себя сами члены коллективов. Земельные 
же отделы должны оказать им и в этом деле широ
кое содействие, взяв на себя работы по созыву уезд
ных и губернских с'ездов представителей коммун, 
артелей и товариществ по общественной обработке. 
По образовании целого ряда уездных и губернских 
об'единений должен быть создан при Наркомземе 
Всероссийский С'езд Союзов для организации Все
российского Союза сельско-хозяйственных коммун, 
артелей и товариществ по общественной обраб©тки 
земли. П—х. 

1 ш и и и ш Зшлшш в Саратовское Шт. 
Аграрный вопрос и социальная революция. 

„Я убежден,. что социальная революция должна на
чаться с самого основания—с собственности на землю",*) 
писал Карл Маркс в начале 60 х годов Кугельману. йето-
рия нашей революции блестяще подтвердила эту мысль. 
Аграрный вопрос и аграрная политика сыграли в ней 
громадную роль. Тот „сложный экономический и политиче
ский процесс, который произошел в деревне за два с поло--
виной года революции, в значительной мере способствовал 

*) Еепервводимая игра слов-. Grund—основание, Gruad—земля. 
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развитию последней из буржуазной в социалистическую, 
позволил пролетариату захватить власть в свои руки и крепко 
ее держать. 

Однако и аграрная революция должна была пережить 
тоже ряд промежуточных этапов, прежде чем покатиться по 
социалистическому руслу. Начатая с сильным оттенком 
мелкобуржуазности она только теперь окрепла ж приняла 
коммунистический характер. 

Начальным этапом революции в деревне был основной 
закон о социализации земли. Принятие его относилось к 
тому моменту, когда деревня переживала, еще обще-кресть
янское движение; движение, направленное не столько про
тив капитализма, сколько против средневекового крепостни
чества. В этой борьбе батрачество и беднейшее крестьян
ство шли тесьо рука об руку со средним и даже зажиточ
ным крестьянством, ибо тогда перед деревней была одна 
общая цель: свержение одинаково ненавистного всем врага— 
помещика. 

Однако поскольку революция углубляясь захватывала в 
свою сферу производственный процесс сельского хозяйства, 
постольку она расшатывала старый экономический быт я 
уклад деревни, пбстольку она порождала классовые противо
речия среди крестьянства, размежевывая его на группы со 
своими особыми экономическими интересами. В деревне 
началась классовая борьба бедноты и сельско хозяйственного 
пролетариата с одной стороны и кулачества с другой. 

Это естественное развитие революции позволило про
летарским органам сделать дальнейший революционный 
шаг—от социализации земли перейти к социализации земледелия. 
Пресловутая „уравнительность", закрепленная „основным 
законом", проведенная до конца в жизнь, означала бы со
бой экономический регресс и перед революционными рабочими 
встата необходимость устранения из программы аграрной 
революции всего того, что являлось выражением мелкобур
жуазной стихии. 

Самое революционное и важное в „Законе о социали
зации яемли"—переход от частного хозяйства к хозяйству 
общественному—было положено в основу дальнейшей орга
низации сельского хозяйства. 

Переход от индивидуальных к высшим, коллективным, 
формам производства неизбежен, если мы всю экономиче
скую политику направляем по социалистическому руслу. 

Диктуемое непосредственной задачей момента—полу
чение максимального количества хлеба,—и конечными целями 
социализма постепенное обобществление сельского хозяйства 
и организация государственных коллективных хозяйств, 
нашли себе довольно благоприятную акономическую почву 
в деревне. Принятое только в январе 1919 года „Положение 
о социалистическом землеустройстве" лишь оформляло то, 
что уже давно проводилось в жизнь. 
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В Саратовской губернии, например, возникновение 
первой коммуны относится еще к марту, а первой артели— 
к сентябрю 1918 года. Принятие же „Положения о социа
листическом землеустройстве" застало в губернии около 20 
артелей и более 35 коммун. 

УСЛОВИЯ коллективизации в губернии и политика Губземотдела. 

В отношении коллективизации и общего уклона зе
мельной политики Саратовская губерния может быть приз
нана типичной для земледельческой России. До революции 
немногим менее */» всей ее земельной площади было сосре
доточено в руках частновладельцев—и ъи этой частной 
поземельной собственности принадлежала крупным аграриям, 
составлявшими лишь J/w общего числа всех помещи
ков. Таким образом крупное землевладение было в ней 
значительно развито. Оно носило однако типично средне
вековой характер, т. к. г.г. помещики, не заботясь об орга
низации собственного хозяйства, сдавали большую часть 
своей земли в аренду крестьянам. Одна четверть всех 
крестьянских посевов приходилась на арендованной земле.*) 
Революция и захват помещичьих земель, не уничтожили 
вполне земельной нужды крестьян и тяжелые экономические 
условия, в которые было поставлено крестьянство после 
войны, в значительной мере развеяли в их глазах прелести 
эсэровской „социализации*. 

Среди крестьян началась тяга в коллективы. 
Но надо сказать, что нужен был целый ряд толчков и 

побуждений, чтобы дело коллективизации стало наконец на 
прочные рельсы. Тот перелом в среде крестьянства, о ко
тором мы сейчас говорим, начался совсем недавно и в 
настоящее время еще только развивается. Первые коллек
тивы, возникшие в губернии, состояли главным образом из 
пришельцев рабочих и беженцев, а не из крестьян. И 
носили, так сказать, демонстративный характер. Только 
после долгих наблюдений за жизнью этих, дотоле не видан • 
ных хозяйственных форм, крестьяне начали утрачивать свой 
скептицизм, и текущая сельско-хозяйственная кампания в 
этом переломе должна будет иметь большое значение. 

Такой подходный путь был неизбежен еще и потому, 
что Саратовский Губземотдел подходил к коллективизации 
с несколько особой своеобразной точки зрения. Прежде всего 
отношение его к каждой из различных форм коллективов 
резко отличалось. К коммунам применялась одна политика, 
к артелям—совершенно другая, а к советским хозяйствам— 
третья. 

*) Более подробная картина, обрисовывающая эконбмическве 
взаимоотношения губернии в области сельского хозяйства дана мною в 
выпуске 1 „Экономической Жизни Поволжья" в статье .Аграрный вопрос и 
иерспектйвы аграрной политики в Саратовской губернии". 



— 32 -

лась в марте, а первая артель в сентябре 1918 года. К мо
менту же, когда пишутся эти строки, к августу 1919 года, 
губерния имеет 50 коммун и ПО артелей. 

Постепенный рост их числа можно видеть из следую
щей диаграммы (№ 1). 

Эти коллективы распределяются по уездам губерний 
крайне неравномерно. В некоторых уездах процесс коллек
тивизации только начинается, в накоторых—уже развивается, 
а в некоторых—идет полным ходом. 

Приводимые ниже диаграмма (№ 2) и карта на
глядно показывают эту картину. Резкие колебания (напри
мер, сравнить Сараювский уезд с Хвалынским), которые име
ют место, об'ясняются, конечно, целым рядом глубоких 
экономических и политических причин. Различная степень 
обеспеченности крестьян зомлей и резкая разница в нормах 
земельного надела, естественно-исторический и хозяйствен
ный характер районов губернии, большая или меньшая 
близость фронта гражданской войны,*) большая или мень
шая удаленность от главного политического центра—все 
эти главнейшие факторы вместе и обусловили существую
щее положение. 

Мы не будем здесь вдаваться в рассмотрение вопросов, 
где и какая причина имела решающее значение в том или 
ином ходе коллективизации, а только укажем, что наиболее 
нормально работа протекала в Саратовском, Сердобском н 
Петровском уездах. В них же существует и наиболе* 
благоприятная в смысле экономическом обстановка для 
коллективизации. 

Земельная площадь под коллективными хозяйствами. 
Все 160 коллективов губернии обнимают собой площадь 

в 28704 дес. земли: причем 
50 коммун имеют 10242 дес. 

ПО артелей . 13462 дес. 
Рост их земельной площади можно видеть из следую

щей диаграмы (№ 3). 
Сравнительно небольшая разница в размерах земельной 

площади артелей и коммун, при очень большой в числе, 
об'ясняется следующим обстоятельством. Саратовский Губ-
земотдел стремясь коллективизировать сельское хозяйство, 
поставил себе целью создание сразу крупных коллективных 
производственных единиц, и его политика по отношению к 
коммунам, как к государственно-руководимым организациям 
была по этому такова: при отводе организующейся коммуне 
какого-либо участка (бывшего имения и т. п.) прежде 

*) На территории губернии с первого момента революции нахо
дится какой-либо из фронтов, и это имеет громадное значение, как для 
крестьян так и для руководителей. Первых он отпугивает от коллективов, 
вторым он вносит дезорганизацию в работу. 
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всего выяснилось, сможет ли эта коммуна наличным соста. 
вом своих членов обработать всю принадлежащую участку 
пустующую земельную площадь. Если состав коммун этого 
не позволял, то Губземотдел, совместно с советом коммуни 
принимал все меры к тому, чтобы пополнить ее состав до 
необходимого количества и передать ей всю земельную 
площадь участка, а не часть. Всем лицйм, желавшим орга
низовать новую коммуну, если их было немного и проекти
руемая коммуна была небольшой, предлагалось вступать 
в уже существующие коллективы и тем пополнить их состав. 
Была создана целая организация, своего рода Бюро Труда, 
которое учитывает нужды коммун в лицах той или иной 
специальности и направляет в них желающих стать ком
мунарами. Кроме того, широко практиковалась система 
слияния близлежащих друг к другу коммун в одну. За время е 
марта 1918 года произошло уже 5 случаев такого слияния. 

Ио отношению. же к артелям эта политика последова
тельно не применялась, да н по целому ряду причин при
меняться не могла. Коммуны организовывались большею 
частью на бывших помещечьих имениях» а артели на кре
стьянской надельной земле и это обстоятельство, конечно, 
заставляло отделять артели от коммун в направления по
литики:—то, что легко было провести по отношению к 
коммунам, зачастую было недостижимо по отношению к 
артелям. 

Размеры и состав земельных участков коммун и артелей. 
Таким образом, в среднем на каждую коммуну в гу

бернии приходится—205, а на артель—123 дес. Колебания 
аемельных площадей коммун совершаются в пределах между 
50 и 900 десятинами, а артелей,—между 5 и 655 дес. 

По своим размерам, коллективные хозяйства распре
деляются Т8К: 

Размер хозяйств. 

От 5 до 25 дес. 
» 25 , 50 , 
» 50 , 100 , 
„ 100 „ 200 , 
. 200 „ 300 „ 
. 300 „ 400 , 
„ 400 „ 500 „ 
„ 500 и выше * 
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Из этой таблички видно, что политика, направленная" 
к созданию крупных сельско-хозяйственных производствен
ных единиц осуществвласъ Саратовским Губземотделом 
лучше через коммуны, чем через артели. Мелкие (менее 
ста десятин) коммуны составляют 41% к общему числу, 
тогда как артели 59%. Правда, нужно сказать, что значи
тельная часть этих мелких артелей—огородные, но эта мало 
меняет дело. 

Мы уже указывали выше, что коммуны рэзвпвались 
главным образом на бывшей частновладельческой земле, тог
да как артели захватывали и крестьянскую надельную. Это 
очень важная черта, различающая пути развития обоих форм 
коллективов и она обуславливается самою сущностью про
цесса постепенного втягивания крестьянства в коллективное 
производство. 

Мы приведем цифры, иллюстрирующие насколько резко 
эта разница развития обеих форм коллективов выявилась до 
настоящего времени: 

Категория земель. 
К О М М У Н Ы . 

Площадь 
в дёс. Проц, 

А Р Т Е Л И . 

Площадь 
в две. Пред. 

Частновладельческая . . 

Надельная , . 

Крестьянок, позем, банка 

Городская 

Отрубная 

Церковная 

И т о г о . . . . 

S750 

531 

122 

446 

395 

5,5 

О 

1,5 

4 

г 

5514 

3718 

657 

640 

267 

199 

50 

34 

6 

6 

2,5 

1,5 

10242 100,0 10995*) 100,0 

В то время, как артели больше, чем на одну треть со-
верщали свое развитие за счет крестьянских надельных зе
мель—коммуны лишь немногим меньше Чю сво ей площади 
ввяли из индивидуальных хозяйств. 

Мы смотрим на коллективную форму, как на ту, кото
рая должна поглотить мелкое индивидуальное хозяйство. Поэ
тому приведенные цифры могут привести в некоторое не
доумение:—до сих пор развитие коллективов (особенно это от
носится коммунам) в губернии шло как раз мънее всего к 
этой цели. 

*) Точных сведений яо всем артелям не имеется. 

/ 
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Однако, мы должны напомнить, что первый шаги на 
пути организации социалистического земледелия должныбыди 
носить (мы это указывали и выше) главным образом демон
стративный характер. Необходимо было дать крестьянам на
глядный пример практических преимуществ коллективно
го труда и поэтому приходилось прибегать к насаждению кол
лективов извне. Иосяеднез же мыслимо было только на по
мещичьей земле. 

Постепенно с укреплением экономической мощи этих 
хозяйств, крестьяне утрачивали свой скептицизм, ; н обоб
ществление сельского хозяйства вступало на правильный 
путь развития. Все последние коллективы как раз возникли на 
крестьянской земле ж представляют собой слитые воедино ин
дивидуальные хозяйства, а не перенесенные извне группы при
шельцев. 

Конечно, втягивание местных крестьян в процесс кол
лективизации быстрее могло проявиться в артелях, как в 
форме более близкой крестьянскому миропониманию и поэ
тому кажущейся в глазах ма^еы более практически осуще-

. ствимой. Однако аналогичные факты приходится теперь наб
людать и в отношении коммун. Надо сказать, что Саратов
ский Губземотдел сразу же хотел поставить коллективиза
цию на правильный путь—на поглощение самостоятельных 
крестьянских хозяйств и принял целый ряд практических 
мер в этом направлении. 

• Например, при вступлении крестьянина в коллектив 
была признана в качестве обязательного условия передача 
его душевого надела этому коллективу. Было также обра
щено усиленное внимание на установление тесной связи 
коммун и артелей с местным населением, и практически в 
этом направлении было проведено очень важное мероприя
тие:—все коллективные хозяйства выли об'явлены прокатными 
пунктами, и при многих из них были организованы мастер
ские по ремонту с.-х. инвентаря. 

Все эти мероприятия, конечно принесут в будущем гро
мадную пользу, как в смысле поднятия производительных 
сил сельского хозяйства, так и быстрого выпрямления пути 
Коллективизации. Кроме того, создающаяся в результате 
двух последних мер постоянная ж непосредственная связь 
коллективов с крестьянами будет несомненно иметь большое 
агитационное значение. 

Личный и профессиональный состав коммун и артелей. 

Коллективные хозяйства губернии сб'единяют собою 
всего Н665 членов—3837 в коммунах и 10828 в артелях. 

До настоящего времени точных и исчерпывающих дан
ных о персональном составе всех коллективов еще не собра
но, но и те сведения, которые имеются, поаволяют делать неко • 
терне выводы. 
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Таким образом, преобладающий элемент—крестьяне (зем-
лежашцы). В коммунах значительно представлены, также 
рабочие (21%). 

Статистических данных, метущих пролить свет на то, 
какие слои крестьянства идут в коллективы—нет.*) Из наб
людений товарищей, работавших в деревнях, в коммунах 
можно вывести одно—в коммуны идет беднота, средяякн i 
же предпочитают артели. Однако в губернии имеются уж* / 
несколько коммун, состоящих сплошь из средняков. 

Артели, в смысле своего личного состава, резко отлж-
чаются от коммун. Прежде всего в них нет такого высокого 
процента пролетарского элемента. Главная масса членов 
артелей состоит из деклассированного и даже определенно 
мелко-буржуазного элемента. Например—интеллигенты— 
в коммунох они насчитывают всего 2%, тогда как в артелях 
5%- Такая же социальная категория, как торговцы в ком
мунах совсем отсутствует, а в артелях (правда всего 11г%) 
они имеются. 

Интересна также резкая разница в процентных отно
шениях категории, обозначенной у нас названием «домаш
нее хозяйством 

Главный контингент этой категория составляют женщины 
я присутствие только 6% хозяек в коммунах, и 40% в ар
тели подтверждает, высказанное нами выше пред соложение '. 
о большой консервативности я*еншин в сравнении с мужчи
нами. 

В процентных отношениях женщины в коммунех и 
артелях представлены почти одиьаково, в первые пошлж 
главным образом женщины-работницы, т.е. социально более 
воспитанный и прогрессивный слой, а во вторые—хозяйки, 
т.е. более консервативный и неспособный к инициативе 
элемент. 

В коммуны ждут наиболее сознательные и убежденные 
слои населения, для которых не нужны промежуточные 
инстанции, тогда как менее устойчивые н сомневающиеся 
предпочитают начать ,с пробы", т. е. с артели, чтобы на прак
тике убедиться в преимуществах коллективного труда. 

Этим об'ясняется вся разница в социальном составе 
обеих форм коллетпвов, этим об'яспяется также то явление, 
что артели, начав свое развитие гораздо позднее коммун, 
быстро их опередили, (см. диаграмму № I). 

Однако Саратовский Губземотдел стремится все врем ) 
сблизить обе формы коллективов. Целым рядом постепенны* > 
мероприятий он подготовляет артели к переходу в высшие) 
организационные формы, и постепенно преобразовывает' 

*) Необходимо заметить, что мы все время говорим о шоет*ян-
•ных зелледсльческих артелях, а на о тех, которые созданы различными 
организациями на год на два в целях улучшения своего продовояь-
ствеяаего положения. Артели последнего типа, как временные, в вак 
обзор есвершевио ве входят. 
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жат государственным органам, а ассигнование средств как 
раз производится главным образом на приобретение орудий 
производства. Скоро все затраченные на постановку кол
лективных хозяйств капиталы, пройдя произ'водственный 
кругооборот, начнут возвращаться назад, сделав свое дело.*) 

Затем, по мере вовлечения широких кругов крестьян
ства в коллективы, самая необходимость спешной и крупной 
единовременной поддержки будет уменьшаться, т.к. кре
стьяне будут основывать коммуны или артели на своих 
слитых индивидуальных хозяйствах, между тем, как первым 
коллективам (составлявшимся из пролетарских элементов) 
приходилось начинать все почти с самого начала. 

Саратовский Губземотдел имел это в виду, и поэтому 
при поддержке коллективных хозяйств не скупился на 
средства. Это было естественно. 

Мы напомним,, что говорил Фр. Энгельс по отношению 
к коллективизации земледелия: «Наша задача по отношению 
к мелким крестьянам состоит прежде всего *в том, чтобы их 
частное производство и частую собственность перевести в 
товарищескую, но не насильно, а посредством примера и 
предложения общественной помотай для этой цели. И тогда 
у нас, разумеется, будет достаточно средств, чтобы доставить 
крестьянину все преимущества, которые уже и теперь дол
жны быть раз'яснены».**) . . . . „Материальные жертвы, 
которые прихоттится принести в этом смысле, в интересах 
крестьян из общественных средсда, с точки зрения капита-. 
диетической экономики могут показаться выброшенными 
деньгами, а, между тем, это—прекрасное употребление капи
тала, потому что они может бвть сберегут в десять раз 
большие суммы, при расходах на общественное преобразование 
его в целом. Н этом смысле мы можем следовательно, быть 
очень щедрыми по отношению к крестьянам***), * 

Таким образом вся политика, направленная к широкой 
поддержке коллективов в Саратовской губернии была пра
вильной и вполне отвечала основным требованиям эконо
мической и политической революции. Никаких * слишком > 
в политике поддержания коллективов проявлено не было и 
она оставалась вполне реальной. 

Экономическое состояние и производительность коллектив- . 
ных хозяйств. 

Переходя к вопросу об экономическом значении суще
ствующих коллективов губернии, мы должны сразу же ого
вориться, что дать сколько нибудь исчерпывающей картины 
не сможем. Даяные, имеющиеся в настоящее время у 

*) Случаи такого возврата ссуд уже имели место. Нанр. одна из 
коммун Саратовского уезда после реализации урожая возвратила цели
ком всю ссуду, полученную ею на 10 лет. 

**) Крестьянский вопрос стр. 39. 
***) Е. с. стр. 42 Кутсив мой. 
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вв*, оставляют желать много лучшего, в смысле своей вол
ной* я точности. Однако некоторое общее представление 
составить на основании их можно. 

Прежде всего все коллективы, о которых мы говорим, 
представляют собой прочные и полным ходом идущие хо
зяйства. Об их экономической мощности могут свидетель
ствовать хотя бы цифры, выражающие количество живого 
инвентаря, находящегося в распоряжении коллективов. 
Количество живого инвентаря в коллективных хозяйствах. 

Наименование. В коммунах. В артелях. 
Лошадей рабочих 
Жеребят . . . 
Верблюдов . . 
Волов . . . . 
Коров и быков 
Телят . . . . 
Мелкого скота 
Свиней . . . . 
Птицы . . . . 
Пчел, ульев . 

224 498 
14 13 
1 3 
— 24 
198 311 
87 44 
240 649 
67 68 
694 70 
2 20 

Кроме того все коллективы, (а особенно это относится 
к коммунам), обладают самыми лучшими и усовершенство
ванными сельско-хозяйственнымя машинами и орудиями. 
Хозяйство их ведется согласно агрономическим указаниям 
к заданиям. Например, мы можем указать, что во всех кол
лективах уже введен ПЯТИПОЛЬНЫЙ севооборот, и в даль
нейшем предполагается перейти к еще более интенсивной 
полеводственной системе. Это, конечно, резко выделит про
изводительность земли коллективов из общей массы кревть-
явских хозяйств. 

Мы не будем сейч»с вдаваться в предположения, сколько 
может дать коллективное землепользование губернии своих 
продуктов в текущую кампанию. Когда будут собраны точ
ные сведения, как об урожае, так и о сдаче продуктов 
продовольственному комиссариату, мы посвятим этому 
«пециальную статью; пока же мы можем предположительно 
вказать, что, вероятно, количество одних хлебов у коллек
тивных хозяйств будет превышать 1.000.000 пудов. 

Это говорит само за себя. Реальные экономические 
результаты существования коллективов будут выявлены та
ким образом в первый же год их существования, а в бу
дущем их значенае будет неизмеримо,. 

Советские хозяйства. 
Закончив наше краткое описание коммун и артелей, 

мы перейдем к третей, стоящей несколько в стороне, форме 
коллективного земледелия—советским хозяйствам. 
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Эта форма играет в губернии очень важную роль, но, 
к ввжалению. не располагая сейчас точным фактическим 
материалом, мы не сможем дать полной картины ее эконо
мического развития и значения. 

Организация советских хозяйств в губернии началась 
е самого первого момента революции. Земельный отдел при
лагал все усилия, чтобы сохранить от разгрома и оставить 
за вобой все наиболее ценные культурные хозяйства. Осо
бенно это стремление было направлено к жявотноводствен-
вым и семянным рассадникам. Основной закон о земле, 
предусматривающий, что „органам Советской власти предо
ставляется право, для поднятия сельскохозяйственной куль
туры (устройства сельско хозяйственных образцовых фзрм 
или опытных и показательных полей) занимать из фонда 
гапасных земель определенные участки земли и обрабаты
вать их трудом, оплачиваемым государством"*) развязывал 
в этом отношении руки. 

В порядке приведенной статьи Губземотделу и Уземотде-
л&м удалось сохранить, где это было возможно, целый ряд 
бывших помещичьих имений и организовать на месте их со-
веяекие хозяйства. Например в"е 11 хозяйств Балашовского 
уезда были созданы именно секцией животноводства губ-
з*мотдела и только впоследствии к нам были присоедяае 
ны полеводственные отрасли.. 

Большинство хозяйств других уездов возник то тоже 
таким же путем, и ко времени опубликования .Положения 
о социалистическом землеустройстве" губерния насчитывала 
уже около 50-ти советских хозяйств. Однако в дальнейшем 
рост хозяйств по целому ряду причин замедлился. 

„Положение о социалистическом землеустройстве" по
ставило точку над „i*. определенно выделяв советские хо- / 
зяйетва из общей линии коллективизации, и, в противовес [ 
.Основному закону", поставило их на первое место**). Земот- / 
деды Саратовской губернии, рьяао взявшиеся за j 
организацию производственных „хлебных фабрик", 
должны были передавать еще неокрепшие хозяйства , 
организующемуся Губернскому Управлению Советскими' 
хозяйствами, и к настоящему • времени последним 
приняты ужа 35 из общего числа 60-ти хозяйств. 

В нашем распоряжении имеются сейчас сведения лишь 
о 31 советском хозяйстве и эти сведения далеко яг полны. 

*) „Основной закон о социализации вжли". Разд. I. сг. 13. 
**) Мы должны заметить, что, ставя на первый план организации 

советских хозяйств, „Положение" к сожалению перегнуло палку в дру
гу» сторону, обособив организационно советские хоачйотва ог Губзе-
мотделов. Это обособление и создание совершенно нового сам >стоятелъ -
во аппарата „совхозов" в период самой горячей поры организации со
ветских хозяйств, принесло громадные отрицательные.результаты в Са
ратовской губернии. Остановка численного роста хэзяйств и нх экозо-
мвчеетой мощности своею главной причиной имеет именно это обособ
ление. Инструкция наркомзема. о взаимоотношениях „савхозов" и губзем-
етдеаов появилась когда уже обособление принесло свои отрицательные 
результаты. 
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Однако, некоторое представление об экономическом гначе 
нии государственного землепользования они могут дать. 

Площадь пашни занимаемая 31 советским хозяйством 
равна 3372 дес.*) Таким образом на каждое в среднем па 
дает 109 десятин. 
По своим разм-ерам они распределяются следующ. образом: 

РАЗМЕР ХОЗЯЙСТВ. 

От 5—50 

л 50—100 

„ 100—200 

„ 500-г-бОО ' . . . . 

Итого . . . . 

Число. 

Общ. 
чис 

11 

7 

И 

9 61 

31 
1 

Проц. 
! 

35 

23 

35 

7 

100 

Площадь. 

Десятин. 

210 

Про*. 

4 

484 8,5 

1523 45 

— 

1155 

3372 

1 

— 

42.5 

109 

Из этой таблицы мы видим, что крупные советские 
хозяйства составляют значительно меньше половины об
щего количества (всего 42%). Земельная же площадь их 
составляет более 4/5 (87%* общей площади. Придавать зна

чение первой группе хозяйств (мелким), конечно, особенно 
не приходится. Они могут выполнять лишь культурно-показа
тельные зндачя. Зато вторая группа может справляться и 
осуществлять определенные производственные планы. 

Говоря о.„хлебных фабриках" и о подчинении земле
делия городу мы всегда рисуем себе крупное массовое про
изводство хлеба. Поэтому, результаты, достигнутые до сих 
пор в Саратовской губернии в области индустриализация 
земледелия, смогут повергнуть читателя в некоторое уныние. 

Но по самому состоянию экономических отношений в 
губернии
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Переспективы коллективизации сельского хозяйства. 

Заканчивая наше описание коллективного земледелия 
в Саратовской губернии мы должны напомнить, что земель
ная политика советской власти приобрела подлинно социа
листический курс всего лишь год тому назад. Реальные ре
зультаты того, что сделано земельными отделами, не могли 
«ще выявиться. Однако мы уже можем сказать, что первый 
ж еамый тяжелый камень того колоссального здания, кото
рое будет красоваться впоследствии,—заложен. 

Настоящий сельско-хозяйствеяный сезон даст обобще
ствлению сельского хозяйства мощный толчек вперед. Де
ревня воочию убедится, не только в прочности и реально
сти коллективных форм, но и в большей их продуктивно-
*ти и экономической выгодности. Нужда крестьян в про
стейших орудиях для своего несложного хозяйства только 
острее и ярче выязи? перед нами всю несостоятельность 
мелкого единоличного эамлепользования и всю целесообраз
ность перехода к высшим хозяйственным формам. 

Этот перелом в значительной части крестьянства уже 
начинается, жизнь далее быстро сделает то, чего не смогли бы 
еделать сотни самых лучших и красноречивых агитаторов. 

Мы, конечно, далеки от мысли переоценивать достиг
нутые до сих пор результаты. Одно сравнение площади еди
ноличных хозяйств губернии с площадью коллективных 
«яособно рассеять всякие иллюзии на это счет.*) Одяако 
нельзя впадать и в противоположную крайность. Повтаряем-
сделано только начало. Практическая я всем видная работа 
«ущеетвующих коллективов сделает все остальное. 

. С: Пско$ский. 

*) Общая площадь губервии раваа 7863522 две. В зли вычэзгь из 
все жлещадь национализированных лесов (83S470 дес.) я неудобной (за
нятой болотамч, дорогами и т. п.) земли, (436207 дес.) то получим (прав
да оч*нь грубо) общую площадь занятую иядяви 1уальнычи и коллек
тивными хозяйствами— 6390845 дес. Площадь коммуя и артелей вместе 
равна приблизительна на 25000 дес. Площадь советских хозяйств—около 
6000 дес. Таким образом площадь всех коллективных хозяйств ранни 
««его лишь У-жа ПЛОЩАДИ индивидуальных хозяйств. 
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О завене на крестьянских мельницах нефтяных дви
гателем паровыми локомобилями. 

Испытываемый в настоящее время недостаток нефти' 
тяжело скажется на мукомольных мельницах Приволжског# 
района, где нефтяные двигателя внутреннего сгорания пре
обладают над всеми другими видами тепловых двигателей. 

То небольшое количество мазута в смеси с керосином, 
которое может быть отпущено в течении ближайших ме
сяцев для мукомольного производства, едва ли хватит джя 
двигателей крупных .товарных" мельниц; крестьянские же 
нефтяные мельницы, которыми так густо усеяно все Ниж
нее Поволжье, повидимому, нефти не получат. Товарные 
мельницы лишь отчасти обслуживают крестьянское населе
ние и работают, главным образом, на армию и голодающие 
губернии; водяные и ветряные мельницы, в лучшем с лучае, 
могут удовлетворять V» потребности крестьянства в раз
моле верна. Поэтому, если своевременно не будут приняты 
меры, чтобы хотя часть крестьянских нефтяных мельниц 
работала, то нетрудно предвидеть какие осложнения созда
дутся в том случае, когда крестьянство не сумеет в доста
точном количестве смолоть свое зерно. 

По сведениям, кз центра, там в настоящее время раз
рабатывается проэкт о приспособлении нефтяных двигателей 
внутреннего сгорания к работе силовым (вероятно,дровяным) 
газом. Трудно, конечно, предвидеть насколько эти попытки 
увенчаются успехом и, в особенности, когда они будут за
кончены. Во всяком случае, заранее можно предсказать, что 
2-хтактные двигатели вряд ли удастся переделать на газо
генераторные, т.к. последние, как известно, работают т 
4-хтактному циклу*), а между тем 2-хтактные Двигатели на 
.крестьянских мельницах являются преобладающими. Даже 
если предположить, что способ перехода нефтяных двигате
лей на газогенераторные будет вскоре найден, то с другой 
стороны нельзя не считаться с тем, что при теперешней 
низкой производительности труда и отсутствии всяких ма
териалов, изготовление целого ряда новых частей, которые, 
несомненно, в этом случае потребуются, мокет затянуться 
на очень долгое время. Все это вместе взятое, не вселяет в 
вас особенно радуяшнх надеж;], на возможность перехода, 

*) Четырехтактный цикл работы мотора состоит из 4-х периодов 
его действия—тактов, из коих каждый соответствует одномуjxofly поршня: 

1. Всасывание смеси из газа и воздуха. 
2. Сжатие присасываемой смеси, пока не произойдет воспяамене-

ни« и взрыв (сгорание) заряда. 
3. Расширение продуктов горения (совершается полезная работа). 
4. Выталкивание отработанных газов в атмосферу через открыты* 

выпускной клапан. 
В двухтактном двигателе взрывы рабочей смеси прожскодят в 

цилиндре при каждом втором ходе поршня. Ред. 
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по крайней мере в ближайшем будущем, нефтяных двига
телей на твердое топливо. 

Единственным и вполне возможным выходом из соз
давшегося тяжелого, положения для крестьянских мельниц 
является замена нефтяных двигателей паровыми локомоби
лями, которые, по большей части, находятся тут же вблизи 
мельниц в бывш. помещичьих имениях вместе с соответ
ствующими молотилками^ для которых они, собственно, и 
были предназначены. Правда, многие из^эгих локомобилей 
подверглись за годы революции такому основательному 
расхищению (отсутствует не только арматура, но даже такие 
части, как шатуны, поршни и т. д.), что о ^ремонте их те
перь, из-за отсутствия необходимых материалов, и речи 
быть не может; но все же часть локомобилей (по статисти
ческим данным, около 1/3) сохранилась более или менее в 
исправности и требует лишь небольшого -ремонта, который 
под силу местяыи с.-х. ремонтным мастерским. 

Большинство встречающихся в б. помещичьих имениях 
,, молотильных" локомобилей изготовлено в Англии и на 
первом месте по своей численности стоят локомобили за
водов „Клейтон и Шутльворт„ и „РустонПроктор*; локо
мобили заводов Маршаль, Робей и др. встречаются реже; 
локомобили же русских, немецких и шведских заводов 
"встречаются как исключение. По своей конструкции .мо
лотильные" локомобили в высшей степени просты и одно
образны. Большей частью они одноцилиндровые, но изредка 
встречаются и 2-х цилиндровые, сдвоеные (не компаунд), с. 
простым коробчатым золотником; работают они насыщенным 
варом и без конденсации, при чем отработанный пар частью 
идет в дымовую трубу для усиления тяги, и частью—на 
подогревание питательной воды. Мощность этих локомобилей 
обыкновенно указывается на них саи|их особой табличкой и 
выражается она преимущественно в номинальных силах. 

с 
Для локомобилей сельско-хозяйственных, работающих 

обыкновенно при котельном давлении пора 6—7 атмосфер 
(90—105 фунтов), номинальные силы примерно в 3 раза 
больше действительных, как это видно из следующей таб
лицы, заимствованной из каталога завода Клейтон • Шутль-
«врт. 
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В ней указан также в е с соответствующих локомобилей, 
с чем необходимо считаться при их перевозке с места ва 
место, особенно через мосты и.плотины. 

Размеры одноцилиндровых локомобилей. 
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Размеры двухцилиндровых локомобилей. 

30 

12 

14 

16 

20 

25 
i 

30 

36 

42 

48 

60 

75 

40 

48 

56 

64 

80 

100 

197 

216 

229 

254 

279 

305 

7^4 

8V2 

9 

10 

11 

' 12 

305 

305 

356 

356 

406 

457 

12 

12 

14 

14 

16 

18 

140 

127 

127 

127 

116 

ПО 

5'6"i 

5'6"| 

6 ' 

6 '6*j 

8" 

8" 

9" 

9 " 

1 2 " 

12" 

4С5 

485 

510 

553 

700 

868 

Примечание. Под максимальными силами разумеются 'такие, 
которые локомобили в состоянии развивать в течении непродол
жительного времени при перегрузке. 
Что касается мощности, потребнойдля небольших кре

стьянских мельниц, размалывающих в сутки до 1000 пуд. 
зерна, то с большим запасом можно считать, что на каж
дые размалываемые в сутки 100 пуд. зерна (ржи "или пше
ницы)*) требуется: 

при размоле на отсевную муку (крестьян
ская, „сеянка") . . . . . 5 дейст. л. с. 

„ „ „ обойно-размольную муку ,ЪХЬ дейст. л. с, 
. < 

*) Хотя пшеницу к легче молоть, чем рожь, но для простоты 
недочетов, этим обстоятельством можно, без большой погрешностж для 
«ракмки^пренебречь. 
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Т. о., при локомобиле в 30 дейст. ж. с. (10 номан) 
можно смолоть в сутки на отсевную муку—600 пуд. зерна 
или на обойно-размольную—850 пуд. зерна, при условии, 
конечно, что пропускная способность мельниц (размеры 
вальцев, жерновов и сит) подобную производительность 
допускает. 

В зависимости от тщательности сборки (не пропускают 
ли пара поршневые кольца, не парят ли сальники и т. д.), 
расход топлива у с.-х. локомобилей колеблется довольио 
резко. Следующая; таблица дает цыфры расхода древ ж 
соломы (сухих). 

Р А С Х О Д Т О П Л И В А . 

Род 
топлива. 

Дрова . . 

Солома. . 

Расход. 
на силу 

час. 

"а) 12 ф. 

б) 20 * 

а) 25 ф. 

б) 40 „ 

Расход при размоле на: 
Отсевную муку. 

на 1 пуд. 
зерна. 

15 фун. 

22 . 

30 фун. 

48 , 

на 100 п. 
зерна. 

а /8 Кб. С 

У» . . 

TVs воз. 

И „ 

Обойно-разм. 

на 1п. 
зер. 

10 ф. 

15 , 

21 ф. 

3 2 , 

на 100 п. 
зерна. 

Via кб. с. 

Vs „ „ 

5 возов. 

7V2 В08 . 

Прямзч. 

Считая вес 1 
кб. с. др. 300 п. 

Счнт.вес 1 воз. 
сол. 20 пух. 

Примечание. Под литерой а помечен минимальный, под 
литерой б—максимальный расход топлива. 

Большинство с.-х. локомобилей имеют соломотопки; яри ра
боте же дровами для устройства колосников проще всего восполь
зоваться кусками старых рельс. 
При установке локомобиля нужно иметь в виду наяичже 

вблизи реки или колодца для питания водой локомобильного 
котла. Но там, где уже стоит двигатель, из за этого, обык
новенно, затруднений не происходит, т. к. пользуются той 
водой, которая шла на охлаждение двигателя, при том, ко. 
нечно, условии, что она не загрязнена. Расход воды состов_ 
ляет от 11/2 до 2-х ведер на 1 действит. силу-час, т. е. рас" 
ход пара колеблется от 18 до 24 килограмов на 1 действ 
силу-час. 

Уход за локомобилем куда более хлопотлив и тяжел, 
чем за нефтяным двигателем; поэтому машинисты нефтяных 
мельниц относятся иногда к постановке локомобиля отрица
тельно, уверяя, что они нефти как-нибудь „добьются". Однако, 
действительность показывает, что этим оптимистическим 
надеждам в ближайшем будущем вряд ли суждено сбыться. 
Необходимо теперь же летом, пока еще не испортились 
дороги и пока ремонт на открытом воздухе не представляет 
тех. затруднений, как зимой, приступить к замене нефтяных 
двигателей локомобилями. 
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Интересно отметить то обстоятельство, что крестьянство 
только в "самых редких случаях использовывает уцелевшие 
от разгромов молотилки и локомобили для обмолачивания 
своего хлеба и предпочитает либо молотить цепами* либо 
конными молотилками. Но с лщгоР стороны, когда приходится 
перевозить локомобиль из одной волости в другую, то 
сплошь и рядом крестьянство в лице своих Воллсполкомов, 
под разными предлогами, отказывается „выдать" имеющийся 
в их волости локомобиль. 

Конечно, нужно подчеркнуть, что установка локомо
билей является мерой временной, и лишь только нефть 
появится—нефтяные двигатели будут пущены в ход, т. к. 
лесоистребление наносит неисчислимый вред нашему мало
лесистому краю, и если теперь к этой мере прибегают, то 
только вследствие острого топливного голода, который в 
настоящее время переживает вся страна. На отопление 
соломой особенно расчитывать не приходится, т. к. ее едва 
хватает на прокормление скота и отопление изб. При снаб
жении мельниц дровами, обыкновенно, самым трудным воп
росом является заготовка и, в особенности, доставка дров. 
К этой работе, даоы не очень удорожать и без того высокую 
плату за.размол, прощэ всего привлекать самих помольцев, 
обязуя их доставлять дрова пропорционально количеству 
привозимого на мельницу зерна (см. таблицу расхода топ
лива). 

При установке локомобиля нет надобности ставить его 
обязательно на то место, где стоит двигатель, а без особен
ных затруднений можно установить его в другом месте. В 
отношении же'Двигателей нужно принять все меры к тому, 
чтобы на время их бездействия они сохранились в целости, 
дабы, лишь только появится нефть, они могли начать ра
ботать. 

И. Эпштейн. 

Деревообрабатывающая промышленность в 
Сердобском уезде. 

Малолесистый Сердобский уезд всегда пользовался в 
значительной мере ввозными щепными товарами на Ниже
городской, Пензенской и других губерний. 

Однако обработка- дерева производилась в уезде издав
на. Она носила характер кустарных промыслов, как, напри
мер, колесный, бондарный и другие, которыми занималось 
местное население. 

Так, по обследованию Экономического Отдела бывш. 
Саратовской Губернской Земской Управы (см. Исследование 
кустарных промыслов Саратовской губ. за Г913 г. выпуск 5) 
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в уезде имелось до войны 598 предприятий с 619 рабочими*). 
Эти предприятия распределялись следующим образом 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а I. 

Наименование из

делий и работ. 

Бондарные изделия. 

Вороны 

Столярные и*делия. 
Плотничьи „ 

Пиление леса. . . . 

В с е г о . . . 

Ч И С Л О П Р Е Д П Р И Я Т И Й . 

Только 
промыш
ленных. 

1 
2 
1 

1 
1 

12 
19 

37 

Промыш
ленных и 

землед. 

10 
43 

7 
5 
1 
1 
1 
1 

67 
362 

9 
2 
2 

511 

. Всего 
предприя

тий. 

11 
45 
8 
5 
1 
1 
2 
2 

79 
381 

9 
2 
2 

548 

Число 

рабочих. 

13 
50 
11 
5 
1 
1 
2 
3 

93 
425 

9 
4 
2 

619 

Данные таблицы показывают, что все промыслы по 
деревообработке являлись мелкими разбросанными по уезду 
„предприятиями" одиночек-кустарей. На каждое предприя
тие в среднем приходилось 1,13 рабочих, причем большин
ство кустарей одновременно занималось земледелием (93°/о 
общего числа предприятий). Промыслы, таким образом, яв
лялись лишь подсобным занятием местного" крестьянства, 
удовлетворявшим отчасти потребности сельского обихода. 

Бели сравнить число предприятий с общим коли
чеством хозяйств уезда, (см. статьи по сельско-хозяйствен-
ной статистике за 1914 г. издание Саратов. Губ. Зем. Управы) 
коих было 40937, то при том характере незначительных 
подсобных кустарных промыслов, который они носили, ста
нет ясно, что собственными силами уезд не мог удовлетво
рить полностью даже своих потребностей, почему и поль
зовался ввозом. 

*) Кроме указанных кустарных промыслов в уезде существовали 
два лесопильных завода, принадлежавшие частным предпринимателям 
в лесу вблизи с. Софьино и в селе Веково. Об этих заводах дадим под
робные сведения низке. 
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За время войны, по мере растройства транспорта и 
роста голода в центральных губерниях, население коих 
стало расходиться в поисках хлеба, ввоз изделий дерево
обработки уменьшался и цены на них стали бешено расти. 

Это дало толчек к развитию кустарных деревообраба
тывающих промыслов в уезде как в количественном, так и 
в качественном отношениях. 

В силу сложившихся условий зкивни, удовлетворение 
сильно возросших потребностей в продуктах деревообработки 
должна была взять на себя Лесная Секция Земотдела, в рас
поряжении коей находились теперь все леса уезда. Само
стоятельное же ведение кустарных работ было теперь уж 
недоступно кустарям, особенно пришлым, и кустарь стал 
работать на раздатчика—Лесную Секцию. 

Деятельность Лесной Секции началась весной 1918 г., 
но в малых размерах—и лишь к осени, |с привлечением 
Пришлых рабочих, приняла значительные размеры. За весь 
период 1918 г. Секцией было изготовлено: 

Корыт до 4000 штук. 
Лопат „ 6000 „ 
Ободьев „ 3386 станов. 
Колес . . . 250 
Полозьев „ 1032 ходов. 
Саней „ 400 „ 
Осей.. „ 700 штук. 
Ручек цепн. . . . . . . „ 1500 „ 
Ложек я 1500 „ 
Мочалы „ 650 пудов. 
СМОЛЫ „ 22Q „ 
Угля „ 7300 четвертей. 
Благодаря организации работ в значительных разме

рах Лесной Секции удалось понизить в значительной сте
пени рыночные цены на щепные изделия, что видно из 
нижеследующего перечня: 

тт _. Рыночные 
Цены Секции. ц е н ы 

Колеса . . . 107 руб. 20 к. за стан. 300—500 р. 
Сани . . . 75 „ 37 „ „ „ 150—200 „ 
Лопаты . . 2 ,, 25 . „ шт. 5 — 7 „ 
Корыта . . 7 „ 30 „ „ „ 15— 30 „ 

и т. д. 
Всего в уезде имелось на 1-е февраля 88 Лунктов, 81 

мастерская с 458 рабочими, в коих Секцией бщи органи
зованы и велись кустарные работы. %кИэ» 
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На каждую мастерскую (правильнее группу кустарей) 
теперь уж приходится 5,56 рабочих. 

Мастерские кустарей редко имеют наемных рабочих: 
работы ведутся группами-артелями от 2-х человек. 

Организация кустарных работ (так называем, „разра
ботки") состояла в следующем: несколько производителей 
работ, часто лесничих, вели все хозяйственные операции: 
раем кустарей, раздачу сырья и материалов, уплату за из
готовляемые изделия и т. д. В помощь производителям 
имелись приказчики. Во главе „разработок" стоял особый 
заведывающий руководитель. Наделяя сбывались Секцией 
местному населению через Союз Обществ Потребителей, а 
также Армии. 

Кроме кустарной промышленности Лесная Секция при
вяла и пустила в ход оба имеющихся в уезде лесопильных 
завода, распиливающих строевой лес опять таки для мест
ного населения и для нужд Армия. 

Каждый завод под руководством Секции, распяливал в 
течение шести месяцев до 15.000 скалок (бревен от 6 до 9 
аршин длины). 

По декрету от 27 декабря 1918 г. вся деревообрабаты
вающая промышленность, которая до того находилась в ве
дении разных органов и учреждений, должна была, вместе 
с заготовкой дров и лесных материалов, перейти в ведение 
нового органа Высовнархоза—в Главлеском, а на местах в 
Губ. и Уездлескомы. 

Ослабление интереса Лесной Секции к кустарным ра
ботам в связи с передачей их Сердобскому. Уездлескому 
создало некоторый упадок их, что видно из следующих 
цифр: осталось 31 раздаточный пункт, 68 мастерских с 423 
рабочими.*) 

Организацию работ Уездлеском сохранил прежнюю, 
Намечено „разработки" всего уезда распределить между 5-ю 
производителями работ, из коих в начале мая уже имелось 
трое. Уездлеском предпринял также шаги к привлечению 
к деревосбделке новых кустарей из голодных губерний в 
соответствии с намеченной на 2-ое полугодие производствен-

*) Часть пришлых рабочих раз'ехалдсь. 
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ной программой. Так по смете на кустарное производство 
на 2-ое полугодие с. г. Уездкескомом предложено: заготовить: 

Т а б л 

Наименование изделий. 

Саней кодов 
Осей 

Дуг 

Р у е к цепных 

и ц а П. 

Количе

ство-

12500 
10000 
ьооо 

100000 
10000 
10000 
10000 
5000 

12500 
5000 

590000 
25000 

5000 
50000 

5000 
1000 

10000 
2000 

Ц е н 

Руб. 

217 
100 
12 
2 
3 

11 
i 

14 
9 

69 

3 
28 

1 
12 
98 
24 
35 

а. 

К. 

— 

20 
35 
90 
60 
35 
50 
30 

40 

яо 
50 
80 
45 
50 
20 
— 

— 

Общая 
стоимость. 

Руб. 

2712500 
1030000 

61000 
239000 
35000 

116000 
i 435000 

72500 
122500 
345000 
200000 
95000 

142500 
90000 
62280 
98500 

242000 
72000 

5779250 

К. 

— 

— 
-— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
___ 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 

— 

Остановимся теперь на состоянии и работе лесопиль
ных заводов уезда. 

Софьинский завод оборудован двумя вертикальными 
рамами, одной циркулярной, маятниковой пилой и наждач
ным станком. 

Двигательная сила—локомобиль в 18' HP. имеется еще 
один обгоревший локомобиль в 12 HP. Клейтона, и кузница 
с одним горном и сверлильным станком. Для освещения 
установлена динамо 115 вольт. X 75 ампер. Все оборудо
вание в удовлетворительном состеянии. Через раму в одну 
смену пропускается в среднем 60—70 шт. 6-ти вершковых 
X 9 аршин, бревен при установке 9—10 пил. 

Рабочих и служащих на заводе 48 чел. Имеется Завод
ский Комитет („Комитет трудовой дисциплины"). Огношения 
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между заведыв&ющим и Комитетом вполне удовлетворитель
ные. Рабочие и служащие живут при заводе. Помещения 
рабочих— бараки-землячки душные, мало пригодные для 
жилья. Предполагается приспособить (перестроить под жилье) 
для рабочих амбар. 

Бековский завод в плохом состоянии. Оборудование со
стоит из: I рамы завода Бромлей, маятниковой пилы (не 
работает за отсутствием погона) наждачного и ручного свер
лильного станков. Динамо ПО вольт. X 20 амп. Двигатель
ная сила—горизонтальная машина 45 HP. двойного расши
рения, приводящая в движение также мельницу и паровая 
вертикальная машина 4 HP. Паровой котел с дымогарными 
трубами. Состояние оборудования плохое и требует капи
тального ремонта. Рабочие живут в селе. 

Ведение хозяйства на заводе также не удовлетвори
тельно: кладовая материалов содержится неудовлетворитель
но, материальная отчетность слаба, распорядки плохие; Ко
митет Трудовой Дисциплины вмешивается в хозяйственно-
техническую жизнь завода и в доверешение всего—частная 
смена выбранных рабочими заведывающих, принужденных 
иногда по независящим обстоятельствам оставлять работу 
на заводе даже без сдачи его кому-либо другому. Как 
следствие такого положения—завод пропускает через раму 
лишь до 45 бревен 6 в. X 9 арш. в смену. 

Кроме заводов, в Алиповской даче производится ручная 
распиловка леса на доски для Отдела Социального Обезпе-
чекия. 

Оплата рабочих здесь сдельная и, по словам заведы-
вающего, выгоднее машинной работы. 

Рассмотрим теперь характер кустарной деревообраба
тывающей промышленности уезда с хозяйственно-организа
ционной и технической стороны. Выше мы видели, что до 
войны кустари деревообделочники работали разбросаяно по 
уезду почти без наемных рабочих (одиночками), при чем 
промыслы играли роль подсобную к главному занятию—зем
леделию. Такое же положение занимает и теперь кустарная 
деревообделка среди местных кустарей-крестьян, занимаю
щихся своим промыслом в свободное от сельско-хозяй-
ственных работ время. 

Другое положение наблюдается среди пришлых куста
рей, оторванных здесь от земли: у них девевообработка 
почти единственное их занятие. Значительным количеством 
этих пришлых кустарей об'ясняется увеличение размера 
„предприятия" до 6—7 рабочих на каждое. 

Раньше уж было отмечено, что кустари работают груп
пами-артелями; но связь входящих в артель кустарей редко 
выражается в каких-либо хозяйственно-организационных 
отношениях: каждый кустарь сам выполняет все стадии 
изготовления фабриката (ложки и др. изделия), и, хотя 
раздача сырья и расчет за изготовленные иредметы произ-



— 55 — 

водятся не с каждым кустарем в отдельности, а с артелью 
на основаниях договора, оплата труда каждого производится 
внутри артели по количеству заготовленных каждым изделий. 

Некоторое разделение труда и привлечение наемных 
работников замечается в более тяжелом колесном промысле 
и в заготовлении обода и полоза, требующих по техническим 
условиям работы участия в работе нескольких лиц. 

Обстановка работы кустарей главным образом пришлых, 
мало благоприятна, особенно зимой. Мастерской нередко 
служит само жилье кустарей, всегда тесное и часто очень 
неблагоустроенное—какой либо амбар или другое тесное, 
темное помещение. Летом лопатники, ложкари и др. рабо
тают на открытом воздухе, часто в самом лесу; дождливые 
дни пропадают для работы. Угольщики живут в тесных 
землянках, устраиваемых ими самими. Местные кустари-кре
стьяне работают у себя на дому в несколько лучших усло
виях. 

Техника обработки дерева очень примитивна. Для ра
боты служит топор, нож и ряд специальных простых инстру
ментов, принадлежащих самим кустарям. Только в более 
сложных промыслах ободном и колесном имеются примитив
ные станки собственного изделия, да еще для распаривания 
ду£а особые „парницы": врытые в землю открытые котлы с 
топочным пространством под ним и паровым сверху—соору
жения также весьма примитивные. 

Углежжение производится в самом лесу в особых ямах. 
Пришлые из голодных губерний рабочие устраивают неболь
шие ямы, в коих загружается около 3—4 куб. саженей 
дров, местная же мордва устраивает ямы значительно больше. 

Последними для углежжения иногда устраиваются осо
бые углеобжигательные печи—прямоугольное в плане вы
ложенное из кирпича помещение, высотою в рост человека, 
перекрытое цилиндрическим сводом с земляной засыпкой 
над ним. В своде и в стенах снизу имеются особые каналы-
дымоходы. В одну такую печь загружается сучком около Vh 
куб. саж., шевырком 12 вершковыми дровами—до I3/* куб. 
саж. Выход угля в первом случае 25-28 четвертей, во вто
ром 40-45. Таких печей устроено 12 на территории Софьин-
ского завода. 

Каковы нужды деревообработки уезда? Лесопильные 
заводы и кустари, терпят острую нужду в инструменте. 
Второй не менее острой нуждой является продовольствие. 

Не менее важно было бы поставить кустарей в лучшие 
жилищные условия. 

Посмотрим, каковы перспективы деревообработки уезда. 
Изготовление многих изделий из дерева, введенное в 

уезде пришлыми кустарями, сможет укорениться и остаться 
и на будущее время лишь при условии ознакомления мест
ного населения с производством" их. Это было бы жела
тельно, так как потребность в этих изделиях крестьянского 
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обихода—всегда имеется, а поделочный материал можно 
найти в достаточном количестве, не смотря на то, что 
Сердобский уезд откосится к малолесистым уездам гу
бернии. 

Что же касается работы лесопильных заводов, то она, 
ввид) прогрессирующего за последнее время уменьшения 
лесов, большой будущности не может иметь. 

Ближайшей задачей Уездлескома в деле развития де
ревообработки является организация кустарей в артели, 
кои могли бы ввести улучшенную технику кустарных про
мыслов—разделение труда и механизацию производства. 

Ввести в кустарную деревообработку разделение труда 
и простейшую механизацию некоторых стадий производ
ства всего легче было бы при устройстве мастерской, в 
коей производилось бы несколько родов изделий, например: 
колеса, ложки, и др. с установкой круглой пилы для резня 
чурок для ступиц, спиц и ложек и нескольких колесных 
станков с небольшим двигателем или соответствующего раз
мера ветряком. Такая мастерская могла бы одновременно 
быть учебно-показательной и способствовать распростране
нию знаний по деревообработке среди местного населения. 

Помимо указанных улучшений в технике производства 
необходимо также изучение местными работниками выхода 
готовых фабрикатов из сырья, учет отходов и т. п., дабы 
иметь возможность вести учет производства и поставить его 
с хозяйственной стороны рационально. 

Инженер И. Мехлис. 
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