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«Потеря времени—смерти подобна».
'Гакъ П етръ Велиюй опред1злилъ важность той или иной мЪры.
Это выражеш е нужно сказать о томъ, что всякое промедлеше раз- 

виия торгово-промышленной жизни на СФвер'Ь равносллыю смерти С е
вера, а еъ ней потери втун-Ь яежащ ихъ богатствъ.

Каждый годъ промедлешя приступа къ  правильной зксплоатаыш 
л*га грозигъ полной потерей этого достояшя Севера, ныл’Ь не прино- 
;ящаго почти никакого дохода.

ЛЪса горятъ, J iica  гибнуть естественной смертью. Громадный про
странства гарниковъ н а ыйстахъ былыхъ прекрасныхъ боровъ—жипое 
memento mori С евера. Прекрасные съ  виду, но уже мертвые велйканы— 
новый паиятмикъ россШской небрежности, живое непонимание пословицы: 
„что ямйемъ—не храпныъ, нотеряемъ—плачемъ11.

Засоренные валежииком, буреломоыъ л4са заболачиваются, что 
также способствуетъ е х ъ  уничтожению.

Вотъ громадный норубъ. По пнямъ можно судить, каш я срублены 
деревья. Куда ж е пошелъ мачтовый и  стриевой л*съ?—Н а дрова для 
близь лежащаго завода, на выжегъ угля для его доменвыхъ печей.

В ой. по берегу р4чки лежать крупныя ниловочныя бревна, цочер- 
я^виня, полусгнивгшя—кругомъ видны сл$ды выборочной рубки. Это 
ирии’Ьрь експлоатацш строевого и пиловочнаго л-Ьса на ОЬвер4.

Проезжая на лодкй по р’Ьчк'Ь невольно обращаешь внииаше на бле
стящее обрывы ея берега—это прекрасная свинцовая руда.

Среда гальки ручной отмели вы случайно подняли черную гальку, 
случайно провели его по листу вашей записной книжки и вы видите, 
jto  в ъ  ваш яхъ рукахъ графить, вынесенный р’Ьчкой откуда-то выше, 
^сфальтъ, м±дь, серебро, железо, нефть, платина, золото, мраморъ,

tt-ипсъ—все ждетъ, все лежитъ втун^, ожидая своей очереди; имеются 
казав1я на значительныя залежи столь необходимаго для У рала ка- 
вннаго угля.

Уныло $хать  на додк'Ь по p'feKii среди заливныхъ луговъ, но со
вершенно пустынныхъ. И зредка увидишь человека, но никогда не па* 
Ьется скотъ, а  между гЬмъ просторъ пастбищъ громаденъ.

М иновавъ зону л^совъ, вы поднялись на У ралъ—какой просторъ 
(иынйскихъ горъ, каю я богатая пастбища, но лишь местами пасется



немногочисленное ста,то оленей да виднеется чумъ кочующаго лЪтомъ 
остяка-оленевода.

Но только незначительная часть лежащихъ втуне оогатствъ пе
речислена. Еще громадныя пространства С евера не обследованы, что 
хранятся въ няхъ—пеизвЬстно.

Ияъ BCtxb богатствъ Севера до пастоящаго времени более интен
сивно эксплоатировались: рыба, пушнина к  птица—рябчикъ и т. д.

Но эта интенсивность граничить съ хищничествомъ, грозящимъ 
неразуинымъ истреблетемъ псего живого.

Для ловли рыбы р4ки перегораживаются сплошными заколами, 
сети применяются съ очень мелкой ячейкой, и, иаконецъ, много рыбы, 
выловленной въ р. Оби я  ея притокахъ, просто выбрасывается и гш етг 
на м'Ьст'Ь за невозможностью ея вывезти.

Птица и зверь истребляются всевозможными способами и почти во 
всякое время. НапрнмЪръ водивпнеся в ъ  изобилж лоси (сохатый) въ 
настоящее время составляюсь большую редкость.

Варварски неразумно истребляются кедры и ягодкыя д е р е в ь я -  
черемуха и рябина. Для того, чтобы собрать ведровыя шишки, выруба
ются, не стесняясь размерами, кедровыя рощ и,такъ же для сбора ягодъ 
вырубаются насаждешя рябины и черемухи.

Широкая, многоводная р. Обь пустынно катить свои воды. Е я  про
стора не чсяользованъ. Эта природная артер1я для вывоза изъ Сибири 
к'ь еЬвернымъ нортамъ—въ частности . къ Архангельску излишнихъ 
занасовъ и другихъ грузовъ не моясетъ быть вполне использована, ибо 
н’Ьтъ выхода сь  ея простора на просторъ морского пути, она почти безъ 
пользы несетъ свои воды въ неприветливый Северный океанъ.

Hf.Tb выхода съ нея теи ъ  богатствами, которая могутъ поступить 
на нее по притокамъ, прорезивающимъ громадные лесные массивы.

Массивы этихъ девственныхъ .тЬсовъ гибнуть безъ пользы огь 
пожаропъ, сгниваготъ па корню, местность заболачивается, увеличивая 
и безь того громадныя площади земель „неудобныхъ“ .

Запасы энерпи, скрытой въ порогахъ й  стремнинахъ рйкъ и ре- 
чекь, аропадають безъ пользы. А между тЪмъ запасы эти вполне могуть 
обслужить всевозможный деревообрабатывающ|‘я предпр1ят!я. Здесь 
имеется все для широкой эксплоаташи ныне медленно, но верно поги- 
бающихъ лесныхъ богатствъ—л^съ даетъ пиловочный и строевой мате- 
р!алъ, бумагу, целлюлозу; смолу, деготь, скиш царъ, древесный уголь, 
древесный уксусъ, летуч!я масла и т. д. и для обработки 'Всего этого 
почти всюду на месте имеется даровая энерпя и .  йо  всякомъ случае, 
имеется на м есте топливо.

Но. конечно, ничто не можсть быть получено даромъ.
Нужны— каниталъ, знаше, энерпя и люди для вы полнетя много

сложной и трудной работы, результаты которой несомненны, но не
бЛЕЗБН.

Понятно, что при настоящемъ полож ети расчитывать на появле
ние предсцнимчивыхъ людей съ энерпей, янатем ь и капиталомъ нельзя.

Полное бездорожье п такое же безлюдье—первый и самый силь
ный тормазъ для развили торгово-промышленной жизни Севера.

Война и связанное съ ней разстройство финансозъ, вызвавшее 
необходимость изыскать источники повыхъ доходныхъ статей, наконоцъ 
заставили обратить внпмаше кого сл'Ьдуетъ на Северъ, о которомъ ра
нее кали знали и которымъ еще менее интересовались.



П риш ла нужда—и на очередь съ гроиаднымъ опоздашемъ высту- 
пилъ вопросъ о развитш  торгово-промышленпоГг жизни Севера PocciH.

Въ организащонныхъ въ Петрограде совещ аш яхъ по С’Ьверу после 
всесторонняго обсуждения вопроса о настоящемъ положенш С евера и 
возможности его развитая въ будущемъ выяснилось, что возможно полное 
к  быстрое развит!е торгово-промышленной жизни Севера им'Ьетъ не 
только м-Ьстное, по и общегосударственное значеше. Въ настоящее время 
a c t  вопросы о С-ЬверЪ переданы для обсуждешя на места. К ъ какимъ 
выводанъ пришли представители С евера въ своихъ сов,Ьщан1яхъ я не 
знаю, но думаю, что к а  месте еще более ярко определилась необходи
мость, именно въ общегосударственномъ значении, принять все меры 
къ скорейш ему р а зв и т »  торгово-промышленной жизни всего Севера, 
устраняя раздълеш я такового на губернш, устраняя изъ этого гоеудар- 
ствениаго вопроса в се  мелюе и  y3Kie местные счеты и интересы. Каеъ 
бы ни былъ поставлена, вопросъ, онъ поневоле долженъ прежде всего 
получить одно определенное р е ш е т е  — для развита Севера прежде всего 
нужны пути сообщешя и въ частности железнодорожные, ибо водные 
путп но могутъ обезпечить обслуживаете куждъ Севера. Безспорно, что 
в се  водные пути С евера должны быть использованы для той или иной 
цели. Сообразно этой цели пути должны быть технически приведены 
вт. такое состоите, чтобы изъ нихъ могла быть извлечена вся полнота 
пользы. П ри настоящемъ сосгояшя этихъ путей даже главныя артерш 
не могутъ бить использованы полностью, а  о второстепенныхъ и иел- 
кихъ говорить не приходится, ихъ существоваше въ  жизни края почти 
пе играетъ роли.

Нопросъ о железводорожныхъ литняхъ, необходииыхъ для обслу- 
кивашя торгово-промышленной жизни Севера, достаточно освеш еяъ и 
зезгомэ его, сделанное инженеромъ А. В. Ливеровскимъ въ его записке 
,К ъ вопросу о железнодорожноиъ строительстве на Севере*, вероятно 
имеющейся в ъ  распоряжении местнаго совещания, достаточно ясно и 
мфоделенно установию  главныя направлешя лиши и ихъ значение.

Ф евральскш  переворогь давалъ надежду на то, что многолетняя 
путы, налож енная на самодеятельность и предприимчивость разными 
здиинистративными и иными соображешями, спадутъ и въ  PocciH, а въ 
1астности н а С евер е  ея, забьетъ ключемъ торговопромышленпая жизнь.

По действительность не оправдала надеждъ. Ж изнь Poccin бала 
забыта, все было принесено въ жертву политической борьбе за власть, 
эта борьба наконецъ завершилась вооруженным:, возсташемъ больше- 
виковъ, силою оруж1я захватившихъ въ  свои руки эту власть

Впрочемъ, не критика экономической деятельности совроменныхъ 
политиковъ цель настоящаго письма. Скажу лишь, что и въ  ю рте во
гула, затерянной въ  глухоиъ лесу, у огня пылатощаго гувала вольнае 
кители лесовъ  скучаютъ о порядке и власти, съ трепетомь ожидая 
сришеств1Я грознаго царя—царя голода.

По простому понятию этахъ детей природа бороться съ этимъ ца- 
ремь можегь только другой царь—челов^къ.—Ц ель настоящаго письма 
вааомнить о томъ, что „потеря времени—смерти подобна11.

Ияженеръ В. Сахаровъ.



Экономическое положение нашего С евера, 
его внеш няя торговля въ  связи съ пере- 

живаемыми со б ьтям и .* )
Прежде ч’Ьмъ перейти къ  экономическому положешю нашего ОЬ- 

вера, необходимо остановить свое внимаше на м!ровомъ хозяйств^ во
обще и кашем/ь народпомъ въ частности.

Небывалое въ исторш потрясеше апрового хозяйства, вызванное 
6e3npHMtpHoft войною, уже отразилось во всЬхъ воюющихъ странахъ 
взмйнешями въ обычныхъ экономическихъ отнотеш яхъ.

Подъ вл1яшемъ мировой войны, подъ давлетем ъ  якоиомической 
необходимости, меняется нсихолопя цйлыхъ нациг. Народы принужда
ются цриспособляться къ повымъ иебывалымъ услотям ъ жизпп. Война 
подчинила своимъ рл1ятнямънародныя .хозяйства не только воюющихъ. но 
и нейтральныхъ государств^., разрушила всеайриый рынокъ н наложила 
неизгл&дилыя черты’ па всЬ отдельный области международной и внут
ренней финансово-экономической жизни. Мобилизация MipoBofi промыш
ленности для военных!. ц'Ьлен остановила или сократила производство 
цЪлаго ряда фабрикатоиъ, въ которых*!, промышленность, населеше и 
сельское хозяйство нуждаются. Блокада ц’Ьлыхъ государств-!. н napa.ni- 
зоваше ихъ внешней торговли заставила ограничить не только разлпч- 
наго рода производство, но и иотреблеме иродуктовъ ииташя, заменять 
недостагопме продукты другими н т. д. Мобилизащя вселпрнаго торго- 
ваго флота для военныхъ нуждъ и сильное истреблеше его подводными 
лодками, минами и т. д., внесли разстройство къ  айровой трансиортъ и 
сократили до минимума шроной товарообмена М попя отрасли промыш
ленности совершенно уничтожены войною и немало разрушеиш произ
ведено во вс’Ьхъ остальнихъ отрасляхъ народнаго хозяйства. Война 
принесла съ собою катастрофический конецъ последнему промышленному 
подъему и поставил:!, народное хозяйство въ совершенно новыя иебы- 
валыя v c . iu B ia .

Наше народное хозяйст во.

Если война пагубно отразилась на всем!рномъ народномъ хозяй
стве, то что же сказать о PocciK. переживающей не только потрясения 
внушим, но и внутреншя. Переживаемый события въ корне подорвали 
всю хозяйственную систему страны.

Н аш е сельское хозяйст во.
По статнстическимъ даннымъ 1913 г. общш посЬвъ 1912 год8 

98.231.856 дес. далъ урожай 5.608.600 т. п„ нашъ вывозъ въ  1913 году 
составлялъ 650.880 т. п. пли 1*2°/о урожая.

Какъ выяснилось, душевое производство зерновыхъ хлебовъ Рос- 
ciH оказывается ниже не только страиъ, пропзводящихъ хлебт, но 
даже в  н’Ькоторыхъ странъ, потребляющвхъ его. В ъ томъ же соотноше- 
ши находится и потребление хл-Ьба въ  России. Сопоставлеше цифръ 
MipoBofl торговли хлебомъ во вс$хъ странахъ приводить къ заключению, 
что страны потребляющая находятся въ большой зависимости ота 
странъ производя щихъ хлЪбъ и вывозящихъ его. Что касается вывоза 
хлеба изъ PocciH, то, исходя изъ данныхъ урожая и нормъ душевого

*) Доападъ Северо-восточному областному съЪзду 23 декабрд 1917 г.



потребления, вытекаетъ, что Россия • экспортировала свой хлЪбъ не на 
естеств етш х ъ  условЫхъ производства хл!ба, а  по побуждетямъ капи
тали сти ческая или какого-либо иного свойства.

По мн'Ьшю авторатетовъ, сокращ ете посевной площади нын^ ме
стами доходитъ до 30—40°/о и бол-бе. Значить, если потреблеше наше 
до войны составляло 8 8 °/о  производства, а производство к б п с Ь  совра
щено на 30°/о, то Россш  для удовлетворетя своихъ нуждъ придется 
ввозить хлгЬба 18°/о своего до-военнаго производства, т. е. около одного 
Н и л-трд а  иудовъ. Во всякомъ случай, въ ближайшее время излипшовъ 
для экспорта пе окажется,, а между тЪыъ, несошгЬвно, что къ  Россш  
йосл'Ь войны б у деть предъявленъ большой спросъ на хлЪбъ, ибо со
стоите M ip o B o ro  урожая за последнее время заставитъ гф овой рьгаокъ 
вообще усилить спросъ на зерновые хлФба, тЬмь бол,Ье,что дороговизна 
прочихъ жизиенныхъ продукте въ должна оказать вл1яше н а усилеше 
спроса на хлйбъ, какъ болЪе дешевый продуктъ. ВмЪст'Ь съ /гЪнъ дан- 
ныя о м1ровоиъ урожай заставляютъ предполагать, что м'фовой спросъ 
едва ли можетъ быть удовдетворенъ полностью.

Лпсное хозяйство.
Площадь л'Ьсовъ Россш скаго государства (европейскаго и a s i a T -  

скаго) превыш аетъ 450.000.000 дес. и какъ видно изъ следующей табли
цы, ro c c ia  стоять во главЪ странъ, обладающих'!» лЪсо.чъ („Л/Ьса Рос- 
c in u В. И . Денисова, 1911 г.):

.Ъьсная площадь.
РосЫя (Европ. и Аз'1атск.) — 4511.000.000
Ф инлящ ия..................................— 20.000.000
А в етр о -В е н гр 1 я .....................— 21.000.000
Ш в е щ я .......................................-  20.000.000
Н о р в е г и я .................................. — 6.700.000
РумыН1Я ................................. —  2.700.000

ЛЪсная площадь Россш  покрываетъ вдвойне лЪсную площадь 
вс'Ьхъ свропейскихъ странъ, и  только одна Америка (С. А. С. Ш таты 
р Канада) приближается по л'Ьсяой площади къ  Россш. Великъ и %  
ячеистости, а  именно отъ 37%  до 63°,'о, въ то время, какъ Ш вещя, са
мая богатая изъ  вс'Ьхъ европейскихъ государствъ пос.тЬ Россш , лЪ- 
сомъ. достигаетъ 47°/о.

Совершенно иную обрисовку получаетъ русское лесное д4ло при 
сравненш эксплоатацш  л^совъ. В ъ этомъ отиошеши Poccbf стоить по- 
»ади не только Америки, но и вс%хъ европейскихъ странъ. Вся ея 
Ьтпускная торговля (безъ Финляндш) исчисляется въ 37 милл. рублей 
въ год!., въ  то время, какъ Австро-Венгрия отпускаетъ на 90 милл, руб., 
Ш вещя н а 180 милл. рублей.

Наряду съ  этой лесоторговой отсталостью Россш  рельефно высту
паете сокращеше лЪсныхъ пространству особенно при сравненш съ 
кругяии отравами. Такъ, за послЗщпя 20 л’бть площадь л^совь въ на
шей страна, в ъ  раш нахъ ихъ наибольшей Эксплоатащи, сократилась 
ha 25—60°/о, между тЬмъ въ Норвепи и Швеции убыль эта исчисляет
ся въ тотъ же перюдъ времени всего въ  5—7°/о.

РазмЪръ ежегод'ннхъ отиусвовъ съ 1 дес. колеблется отъ 0,02 куб. 
Ьаж. йли 4 ,4  куб. фу^. плотной ‘иассы. н а С4вер'Ь до 1,05 куб. саж. т ан  
231 ку'б. фут. в*ь Полтавской губ.



Еще болйе ивтересна параллель между положешемъ лесного Д^ла 
вт. Цруссш и у пасъ, въ Poccin. Доходи и расходы казеииыхъ лъсов", 
Pocciji и IJpyccin на протяжен^ 1910 г. представлялись но смътамъ щ
n t u M v n ' m f c  Роос„ .  IIK.Bd„.

Л/к-ная площадь (въ дес.) . . . 353.744.700 2.369.150
Общш доходъ (въ руб.) . . . .  69.У87.836
06iu,ifi расходъ (въ руб.) . . • 24.343.540 32.251.000

(Сопоставление нриведевныхъ цифръ даетъ весьма поучительна 
картину. Казенныхъ лйсовъ въ Hpyccin меньше, приблизительно, и  
150 разъ, ч*мъ въ PocciH. между т$мъ какъ дохода ожидалось почтй 
столько же, сколько нашъ лесной департамента надеялся получай 
отъ своего необозримаго хозяйства. Н аш ъ лесной деяартанентъ доволь
ствуется ‘20 кои. дохода, въ среднеыъ, съ десятины; прусское а>е лес
ное ведомство расчитываетъ получить съ каждой десятины л1-.спо1 
площади 27 рублей.

Данныя эти хотя относятся къ 1У10— 11 г.г. и  возможно, что 
насъ произошли н1>которыя изы'Ьнешя, но овЪ довольно характерны 
поучительны, Съ настунлешемъ войны, съ уничтожешеыъ военным! 
дЪйстшяыи большнхъ "прострянствъ л’Ьсовъ ctBCpo-заизднаго края, гд! 
atcHoe хозяйство велось бол'Ье интенсивно, яоложев!е нашего aiciioi^ 
хозяйства безусловно ухудшилось.

Наши рыбные промыслы,
Рыбныя богатства наши, заключающаяся въ величайши.чъ водным 

бассейнахъ и моряхъ. омывающихъ Российское государство, преаосхо-1 
дятъ всЬ друйя страны, при ращональномъ использованш ихъ, въ ц$- 
ляхъ рыболовства. PocciH занимала бы на м]ровомъ рынкФ. (рыбноиъ); 
первое м4сто. Однако, въ то время, какъ рыбопромышленность почти 
всЪхъ прим орские странъ бистро развивается, русская рыбопромыш
ленность находился въ крайв*} нлачеввоиъ состояшм. Русскш  рынокт 
ваводненъ продуктами иностраинаго рыболовства. Нашъ ввозъ ино
странной рнбы съ 1904 но 1913 г. увеличился съ 14 килл. пуд. и сум- 
хы 2],4 ннлл. руб. до 22,1 милл. пуд. на сумму 38,2 миля. руб. За 
этотъ же перюдъ нашъ вывозъ рыбныхъ иродуктовъ увеличился лишь 
съ 1,3 мнлл. пуд. на сумму 7,6 милл. руб. до 1,6 милл. пуд. н а  сумму 
8,9 милл. рублей. За  время войны наши рыбные промыслы еще сокра
тились, и соотяошеие нашею импорта рыбныхъ тоьаровъ къ  ихъ экс
порту изменилось не въ нашу пользу; несмотря на то, что иностранная 
валюта и транспорта сильно вздорожали, мы все-таки продолж аем 
докупать рыбу у нашихъ соседей заграницею, а  не заботимся о томъ. 
чтобы использовать наши рыбныя богатства у себя дома.

Наша промышленность.
Съ начала войны наша промышленность переяшваегь тяжелое 

время, въ связи съ разстройствомъ транспорта, промышленность лишена 
сырья и топлива н мнопе заводы вовсе прекратили свои д*йств>я. Н е
слыханное- падете производительности труда чрезвычайно понизило раз- 
**ры производства лроинш евннхъ  издйлМ. Фабрикаты появляются на 
вольную продажу, какъ редкость, по очень высоким. ц'Ьнамъ Р о т

! ^ e непомЪрнымъ подъемоиъ заработной
w S S m n . алП ш- им4я точныхъ данныхъ о положен]!! нашей 
дош иш евиоста вообще, ограничусь приведешемъ вижесл4 дующи\1



даниыхъ, занметвованныхъ изъ ж урнала „Промышленность и Торговля1-, 
ноябрь, 1917 г. изъ статьи г. М ерцалова „Обзоры рынковъ“ , гд£ авторъ 
уназы ваетъ на падеьпе производства чугуна мъ юлшомъ p a io H i  съ 
января с./г. до доня, въ  продолжеше шести месяцев1!,, противъ 6-ти 
м-Ьеяцевъ предыдущаго года въ сл-Ьдунщихъ цифрахъ.
Ю ж ная м ет аллургическая  промы ш ленность, производство 6 -т и  мтъсяцевъ 

J9 1 6  ш ест и м пс. 2917  г. (янеаръ-т т ):  
выплавка чугуна 83,2 м. и. 70,2 м.
полупродукта 78,3 ,  „ 61 ,  ,
гот. продуктъ 63,6 „ ,  55,5 ,

О бъ уменьшении производства кровельнаго железа, балокъ и шве- 
леровъ съ  1913 г. по 1916 г. онъ даетъ сл'Ьдукнщя цифры въ пяти 
главныхъ раш нахъ:

Кровельное железо: Балки  н швелеры:
•въ 1913 г. 24,61 м. п. 16,67

„ 1914 „ 23,50 ,  „ 15,51
„ 1915 ,  18,23 „ „ 10,08
,  1916 „ 10,22 „ ,  5,44.*> и I •/ .7 '

Возможно, что производству балокъ и швелеровъ сократилось, 
всл4дств1е сокращ ена построекъ и т. п., но другш даиныя о производ
ств^ чугуна и проч. подтверждают!, общее сокращение производства.

В х  томъж е ж у р н а л 'к  за сентябрь м-цх, въотд'Ьл'Ь статистики, мы на- 
ходимъ следую хщя данныя о падешв производительности труда въ 
угольныхъ и антрацитовыхъ копяхъ:

Число рабочихъ (въ Средняя провзводвтель- 
М е с я ц ы :  ты сячахъ  къ ковду вость 1 рабочего

месяца). (въ  пудехъ).
1915. 1916. 1917. 1915. 1918. 1917.

Я н в а р ь ....................................  178,0 208,0 201^ 787,6 711,2 529,0
Ф е в р а л ь ...............................  175,0 219,0 291,6 782,9 680,4 491,8
М а р т ъ ....................................  155,0 220,0 283,8 718,7 473,6 528,5
А п р е л ь .................................... 179,0 217,0 285,9 . 766,5 437,8 423,2
М а й ......................................... 175,0 220,0 276,0 772,6 636,4 462,0
Ъ о н ь ........................................ 165,0 220,0 278,0 784,2 663,1 456,8
1 ю л ь ......................................... 162,2 232,0 275,0 749,1 . 620,6 434.
А в г у с т * ...............................  165,0 242,0 268,0 708,5 566,1 410'

Таиимъ образомъ, число рабочихъ на рудяикахъ возросло со 178,000 
челов’Ькъ въ  1915-мъ году до 291,000 въ  1917-мъ г ..а  средняя произво
дительность на одного рабочаго упала съ 787 пуд. въ январ'Ь 1915 г. 
до 410 нуд. въ  август^ 1917 года.

Н а ш а  т орговля.
Разстройство товарнаго обращения въ стран£ и  развивш аяся аиар- 

xifl остановили деятельность стройной здоровой торговли. Е я  мЪсто за
няла подпольная спекуляция, вздувающая ц^шы н а всЬ предметы первой 
необходимости.

Н а ш е финансовое положение.
Государственные.; расходы въ 1917 году, вероятно, будутъ немно- 

гимъ меньше суммы расходовъ за предыдущее два года, достигшей 
30 милл]ардовъ рублей. Каждому ясно, отчего такъ возросли расходы: 
казв4  приходится переплачивать громадныя девьги на предметы воен- 
наго CR apaateH ifl, а  танке санкдюнировать безконечвыя прибавки къ



жалованьнмъ, выплачиваемымъ государственнымъ сдужащимъ и рабо
чими Расходы, вызванные войною, определялись за первое полугод1е 
въ 1917 г. 10 маш ардоиъ. а  за весь годъ достигнуть, вероятно, до 
25 мил.трдовь рублей. Обыкновенные расходы должны составить лишь 
около V; вс'Ьхъ расходовъ. Среди ш м ъ  на первомъ мЪстЪ стоятъ пла
тежи по зайиамъ, которые должны выразиться въ сумм'Ь 1,800 милл. руб.,

Какими же доходами располагаете государство въ текущ емъ году 
для оплати 30 ишшардныхъ расходовъ. Й зъ обычныхъ бгоджетныхъ 
источниковъ казна расчитываетъ получить 5.800 милл. руб. Эта цифра 
грЬшитъ скорее въ сторопу преуменыиешя.

Но если даже допустить, что доходы по обыкновенному бюджету 
дадутъ казн-Ь 6 милл^ардовь и преаысятъ, такимъ образомъ, доходы 
предыдущего года на 50°/о, то и въ такомъ случай ими удастся покрыть 
лишь пятую ча.сть расходовъ. Среди экстраординарныхъ источниковъ, 
не приходится возлагать надеждъ на иностранные кредиты. Если допу
стить, что намъ удалось получить деньги заграницей и если опреде
лить цифру иностранныхъ кретитовъ за 1917 г. въ 3 м ш ш арда руб., 
то около 20 мил.пардовъ остается получить посредствомъ кредитныхъ. 
операций на внутренкемъ рынк’Ь. Печатный станокъ уже сейчасъ рабо
таешь съ небывалым* наиряжешемъ и къ  концу года "цифра кредитныхъ 
билетовъ перевалить за 20 мшшардовъ.

Но допустимъ даже, что товарный оборотъ выдержитъ этотъ страш
ный напоръ все возрастающей волны денежныхъ знаковъ. Допустимъ, 
что къ концу года кончится эта разорительная война. Что будетъ тогда 
съ нашимъ Зюджетомъ? Государственный долгъ достигнетъ 60 милл1ар- 
довъ. платежи по долгу—3 мш шардовъ, а  если скинуть со счета крат
косрочный обязательства казначейства, учтеиныя въ гос. банк'Ь свыше 
2 мил.-пардовъ. Если перенести изъ вое’ииаго фонда въ обыкновенный 
бюджетъ Bet расходы, которые входили въ него въ мирное время, то 
цифра бюджета возрастете, по крайней м'ЬрЪ, до б‘/а мш ш ардовъ, а 
если принять во внимаше быстро прогрессирующее обезц1шеше рубля, 
выражающееся въ ростб всЪхъ цЬнъ за товары и услуги, то цифра 
эта еще значительно увеличится. Прибавивъ сумму процента въ по зай
иамъ, получимъ бюджетъ, приолнжающшся къ 10 мшшардному. Р ядогь  
съ этимъ обыкновешшмъ бюджетомъ вырастешь въ первые посл'Ь войны 
годы огромный чрезвычайный бюджетъ, изъ котораго будутъ черпаться 
средства на уплату ликвидащопныхъ по поДп'Ь расходовъ. Демобили
з у я  армш, пособш разореннымъ и ’Ьстностяяъ, пепсш ув'Ьчнымъ и 
еемьянъ убнтыхъ, возстаноилек1е уиичтожекиаго казеынаго имущества 
и т- Д-—see это потребуешь мпогихъ милл1ардовъ.

Гакимъ образомъ. для послЪ-военнаго бюджетъ вырисовывается 
цифра въ 15—20 мшшардовъ рублей при сум&гЬ обыкновенныхъ дохо- 
довъ въ мил.-нардовъ рублей. Насъ ожидаютъ посл’Ь войны многомил- 
.пардные дефициты, которые опять придется покрывать займами, или, 
что гораздо вЪроятн'Ье, выпускомъ бумажныхъ деиегъ. Правда, хрони- 
чесше дефициты—явление, хорошо известное намъ. Безтефицитный 
оюджеть быдъ у насъ скорее исключен1емъ, ч'Ьмъ общииъ правиломъ. 
1 ’бмъ не мен'Ье, всему есть пред'Ьлъ, и съ дефацитоиъ, превышающимъ 
половину бюджета, государство долго существовать не можеть.

Разстройство транспорта.
Среди миогихъ б^дъ, постигшихъ нашу родину, величайшее зло—



это разстройство нашего транспорта вообще, и железиодорожнаго, въ 
особенности, который за последнее время носить катастрофически 
характеръ.

Подвижной составь на январь 1917 г. находился сравнительно въ 
удовлетворите.тьномъ состоянш: число больныхъ паровозовъ равнялось 
3.382 шт., что составляло 16,5°/о отъ наличия и  товарныхъ вагоновъ— 
25.810 или 4 ,2%  отъ налич1я. В ъ 1916 году ®/о больныхъ паровозовъ 
колебался въ предЪлахъ 16,3 до 17,6, а  больныхъ вагоновъ между 3,3 
и 5,4; в ъ  годы, предшествуюсще теперешней войне, соответствующей о/0 
выражался для паровозовъ 12—14, а  для вагоновъ 2,4—4. Начиная сь 
января м есяц а этого года количество подвижного состава, выбывшаго 
изъ строя, непрерывно растете, что особенно явно выражено въ отпо- 
шенш больныхъ паровозовъ.

В ъ самомъ деле:
Число боль Тоже въ °,п Число боль Тоже въ °/«ным, паро

отъ Каляев: ныхъ вапз-
возовъ: вовъ. отъ налнч1я:

Н а 1 января . . . . . 3,382 16,5 25,810 4,5
У) ,  февраля . . . . 3,801 18,4 30,502 5,3
т „ марта . . . . . 4,173 20,3 34,605 6,1
It ,  ап реля  . . . . 4,247 20,6 41,340 7,3

мая . . . . . . 4,675 22,4 41,499 7,2
„ ш н я  . . . . . 5,083 24,2 45,886 . 8
.  поля . . . . . . 5,157 24,7 51,076 9
,  августа . . . . 5,193 25,0; 48,027 8,6
,  сентября . . . . 5,135 24,8 44,414 7,9
8  » . . 5,384 25,0 -------------------

Н а отдЪльныхъ дорогахъ °/о больпыхъ паровозовъ превышаешь 30%  
отъ наличия. Надлежитъ заметить, что на всехъ  безъ исключешя вновь 
построенныхъ дорогахъ %  больныхъ паровозовъ достигаешь 40 и  более 
°/о% изъ-за отсутствия главныхъ мастерскяхъ.

По даннымъ министерства путей сообщешя переж иваемая события 
очень резко  отразились па перевозкахъ, такъ къ 1 октября тек. года 
общая погрузка на сети составляешь въ средиемъ въ сутки 19,500 ва
гоновъ, противъ 25,000 ваг. въ прошломъ году; въ октябре тек. года 
погрузка уменьшилась до 16.627 ваг., а  въ ноябре до 14,624 ваг. 
Въ процентном^ отношенш погрузка въ текущемъ году умень
шилась за  октябрь до 34%, а за ноябрь до 45%. Обшдй недогрузъ за
текущш годъ составляетъ свыше 2 милл1ардовъ пудовъ. Что касается 
’перевозокъ каменнаго угля, то въ  октябре было погружено 67.600 т. п., 
а  въ ноябре— 74.500 т. п.; это увеличешо погрузокъ угля объясняется 
M tp o n p iflT if lM H  войскового правительства. Съ продовольственными про - 
дуктами дело обстоять хуже; въ октябре для Петрограда погружено въ
среднемъ 33,5 ваг. въ  сутки, въ ноябре 29,7 ваг., за последше же де
сять дней всего лишь—6,3 вагона. Для Москвы погружалось въ  ноябре 
11,3 вагооа въ  сутки. По ирибытш продовольственныхъ грузовъ данныя 
указываютъ также на падеше прибыпя вагоновъ. Остатокъ погружен- 
ныхъ вагоновъ на 15 ноября выражается въ цифре 4.334, изъ коихъ 
3,100 ваг. находятся неизменно съ  октября на северо-кавказсквхъ 
жел. дор. Н а декабрь ожидается уменыпеше п р и б ь тя  продовольствен
ныхъ грузовъ.



Большинство тзловъ тю-ирежнему забиты; въ настоящее время ка 
Ыосковекомъ узл'Ь 'находится до 22 тыс. вагоновъ и до 7 тыс. вагонов-ь 
не подано для нагрузки в сверхъ того до 6 милл. пуд. находится к  
складахъ. Невыкупъ грузовъ наблюдается и до настоящаго времени. 
Это явлеше объясняется, главными образомъ, отсутств1емъ денежншъ 
янаковъ.

Нашъ торговый флотъ.

Учаспе русскаго торговаго флота въ нашей внешней торговле до 
войны выразилось въ 5°/о для бЬломорскихъ лортовъ, 10°/о для балт18- 
скихъ, 18% но импорту и J 2°/о по экспорту для Чернаго и Азовскаго 
морен, 80%. по импорту, 76% но экспорту для Тихаго океана.

Принимая въ расчетъ, что нашъ вывозъ черезъ Европейскую гра
ницу составлялъ въ 1913 г. 93,4° о, а  привозъ (включая Фшшшдгеи 
88.8% общаго вывоза и привоза, можно безошибочно установить, чтс 
учасие русскаго торговаго флота во внешней торговле Россш  съ дру
гими странами до войны не превышало 10%  и что такимъ образом! 
изъ уплачиоаемыхъ нами ежегодно свыше 300 мил. руб .въ  вид’Ь морской 
фрахта или 270,000.000 руб., поступали пностраннымъ арматорамъ

Нижеприведенная таблица локазываетъ отпотеш е русскаго ком 
мерческаго флота къ м!ровому въ 1911 году и наглядно рисуетъ наш) 
отсталость отъ нрочнхъ государства Зд^сь Poccifl запимала 10-е ятЬся 
и нашъ флоп, составлялъ лишь 5%  англшскаго флота и около 2®/i
ебщаго M ipoB oro флота.

Г о с у д а р с т в а :  Колпч. per. тоннъ.
В ел и к о б р и таш я ...................................  17.827.697
ОЬверо-Америк. Соед. Ш таты . . . 5.158.278
1’е р м а ш я ...........................................  4.466.680
Норвейя ................................................ 2.154.331
Ф р а и ш я ....................................................  1.154.331
Ита.-пя ................................................ 1.340.508
f l n o n i a ....................................................  1.203.220
Г олланди я................................................  1.058.287
Ш в е щ я ....................................................  931.482
PocciH ........................................................  895.258
А встро-В ен гри я................................... 8461488
И с п а т я .................................................... 775.551
Д а ш я ........................................................ 752.754

Если до войны отсутствие у насъ своего сильнаго коммерческая 
флота иы-кло пагубное вл>яте на экономическую жизнь страны и вно
сило разстройство въ нашъ расчетный балансъ, а  во время войны отсут- 
CTBie у яасъ своего флота сильно отразилось на наган военный Д'Ьйств1а 
и тормозило нашъ товарообмену то писл'Ь войны оно грозить намъ 
еше большнмъ ^эконоыическимъ разстройствомъ и вотъ почему: обще
европейская война отвлекла внимание предпринимателей отъ заказа ио- 
выхъ судовъ. Судостроительные заводы и верфи всЬхъ странъ заняты 
военными заказами и усилешекъ своего военнаго флота, удаляя очень 
мало виимашя постройка коммерчесЕихъ судовъ, такъ что нерюдъ вой
ны прибавить очень немного иовыхъ пароходовъ. Въ анш йском ъ зкур- 
налт. ,f l ie  Engineer'4 опубликованы даввьш о м!ровомъ судостроепш въ 
lJ ld  г., изъ ко ихъ усматривается, что въ 1915 г. вновь спущено въ 
воду коамерческихъ судовъ 743 съ тоннажемъ въ 1,201,638 товнъ про-



тивъ 1.319 судовъ въ 2.852.753 тонны въ 1914 г., т. е. на 576 судовъ н 
1.651.115 тоннъ меньше и на 60—65%  меньше средняго ешегоднаго 
спуска за  последнее трехл1те.

Если принять во внимаше, что въ 1915 году была спущена боль
шая часть судовъ, постройка которыхъ начата была до войны, то %  
вновь построенныхъ судовъ въ 1935 г. еще уменьшится.

Больш ое количество коммерескихъ пароходовъ погибаетъ огь под- 
водныхъ лодокъ и минъ, а также отъ ненормальных! условш плавашя, 
заключаю щ ихся въ уклоненш отъ обычкаго курса, въ отсутствш осв'Ь- 
щ аю щ ихъ мояковъ и т. д. Чрезмерно вы соте ф рахта, вызванные недо- 
статкомъ тоннажа, заставляютъ судовлад+.льцевъ форсировать рейсы, и 
пароходы или вовсе не ремонтируются, или, если ремонтируются, то 
наскоро, почему и  изнашиваются быстрее обыкновенна™.

В ъ результат^ уменыпешя мирового торговаго флота явятся чрез
вычайно высоюя ф рахта на морсшя перевозки, а отсутегае у насъ сво
его торговаго флота создастъ гегемошю ииостранныхъ государству въ 
лиц* ихъ арматоровъ, надъ внешнею торговлею.

Н а ш а  е н п ш ш я  торговля.
По статистическимъ давпымъ „Обзора внешней торговли Россш", 

изд. департамента таможенных!» сборовъ за 1914 г., нашъ ежегодный 
товаро оборотъ за пятид*т1е 1909— 1913 г.г. выразился въ вывоза еже
годно 1,501,3 милл. пуд. на сумму 1,501,4 милл. руб., и въ нривоз'Ь 
686,11 мил. пуд. на сумму 1.139.1’ мил. руб., при общемъ оборогЬ 
2.1Ь7.5 мил. пуд. на сумму 2.641 милл. руб. Въ 1913 г. нашъ вывозъ 
былъ 1.472,1 мил. пуд. в а  сумму 1.521 мил. руб., т. е. ценность кажда- 
го пуда вывоза равняется 1.03 к ,  а  привоза было 936.6 мил. пуд. на 
сумму 1.374 мил. р., т. е. каждый пудъ привоза обошелся въ 1.45 к.

Указаныыя количества вывоза’ и  ввоза 1913 г. составлялись изъ 
сл’Ьдуюгцих'Ь главныхъ товаровъ:

Общгй вывозъ— 1 .472 .1  м ил . пуд. па сумм у— 1.521 мил. руб.
1. Х л£бные г р у з ы ...............................  650.880 т. п. на сумму 594.501 т. р .

лесны е я ...............................  464.000 „ я я „ .  164.930 „ „
р у д ы ...................................................... 102.930 я я .  „ 19.627 я т
выжимки в с я к ! я ...............................  76.653 л „ „ „ 67.830 я „

2. Льняные т о в а р ы ................................ 21.897 „ „ я я 114.558 „ „
с н и р т ъ .................................................. 259 „ я „ „ 5.251 „ ,
п л а т и н а .................................................. . 381 „ „ „ „ 14.117 „ „
м асл о . . . • ....................................  4763  * „ „ „ 71.558 „
я й ц а ......................................................  3.572 я ,  „ я 90.646
к о ж а ......................................................  2.548 „ „ ,  „ 36.130
мясо и  п т и ц а ....................................  2.030 „ „ „ - 16.188 „
шерсть . - .............................................  1-072 „ „ „ „ 10.664 я
конскш волосъ и щетина . . . 298 „ „ я в 11.959 „

3. С а х а р ъ ..................................................8.095 „ „ „ „ 27.559 „
изД'Ьл^я изъ ш ерстя, ,металла и
д е р е в а .................................................  4.154 „ „ я „ 63.500 я „
и к р а ...................................................... 203 я в „ в 4.245 „ „
нефтяные г р у з ы ............................... 57.814 „ я ,  я 50.086 я .
лошади, свиньи и г у с и , . . . .  619 „ „ „ „ 32.030 „
рази, н евош едш .. .......................  69.032 ,  и ,  ■ „ 125.621 ,

Всего . 1.472.100 „ „ я 1.521.000 „ я

я.

»



ОбщШ авозг— 936.600 т. и. на сумм у 1.374- м ил . р уб лей .

1. Уголь и к о к с ъ ......................
сельди .......................................
р в с ъ .......................................
пементъ, глина,кирпичъ и камни

лЪ сны е и с тр о и те л ь н ы е  м атер!алы  
•2. X.it.fiHHti то ч ар ы  . . . 

д у б н л ы ш я  в е щ е с т в а  .
ф р у к т ы ...............................
х л о п о к ъ  . . .  • . .
сал о  ж и в о ти .....................
ч и н ........................................
к о ж и ...................................
хи м и и . и  ф арм ац . вещ .
коп ра  ...................................

.......................
олог-о, св и п еи ъ . п и н к ъ
д а с у т ы ..............................
шерст!.............................
к ак а о , ор 'Ь хи , м и н д ал ь , к о ф е  .
г а р т у с ъ  .........................
сел ьек о -х о зя й ств ен н ы я  и зд 1 ш я  

3 . М и ш и н ы  и ап п ар аты  . 
р а зн . н е в о т е д т .  . . .

533.019 г. II. на сумму 87.480 г. р.
17.251 я Я Я я 24.387 Я а

8 202 я Я я Я 13.084 Я я
45.564 я я я я 10.282 Я »■
26.701 я я п я 9.353 Wя
84.080 *г л г 14.728 Я я
20.000 Г) «5 п 19.140 п я

8.736 п Я я 9 7.719 Т, я

9.934 я л Й if 22.622 »

12.022 я я я ■ 114.041 «ч »
2.6(57

»✓
tr п » ч 14.100 О

4.595 «ч я я я 61.774 *? я
4.077 л ъ я я 43.014 я я

13.944 Я я я я 28.088 я я
4.135 • я я я 19.323 я я
3.808

**
У) я я г> 5.15S п я

6.010 It У) 31.119 я я
2.733 п ц я » 11.080 я «

3.388 » я W л 60.399 я п

2.610 5 » я Я 19.605 я я
2.335 р

V

я я 4.947 я я
8.061 Я * • я я 46.364 я

20.164 я У» п 169.291 39 ч

92.564 я п * 536.902 г л

936.600 . п я 1.374.000 я «1Всего
При этииъ необходимо принять во вним ате TOj ч т о  нашъ импорть 

ont.neiib. включая морской фрахтътакъ,что его действительная стоимость 
будет ь еще ниже. По разм'Ъранъ своихъ оборотовъ во внешней торговле 
Р о т я  до войны занимала въ ряду ‘другихъ странъ седьмое мЪсто 
уступая Великобркташи, Гермаши, ’Ооединеняыыъ Штатамъ, Фрашци 
Голландт и Белыни. Еще въ конц1; прошлаго с т о л б я  она стояла на 
шестоль Mlicrf-.. но въ точеше посл'кднихъ 10—15 л ё т ъ  на это м'Ьсто 
выдвинулась Бельпя.

Душевая норна оборотовъ ннЬшней торговли России въ 191*2 г. 
сравнительно съ другими государствами выразилась лъ сл^дующихъ 
цифрзхъ:

Н а душу 4 населешн:

Гилландм . . . .  
Бельпн . . . .  
Шв(?йцар1я . . . 
Дан!я . . 
«’’оедшинноо Кирол. 
Аргентина . .
l i o p n e r i i i ....................
Ш в р щ я  . . 
Ф р& пш и . . .
Г е р м а ш я  ....................

ОбщШ обороте. Привозъ. Вывозъ.
Руб. Руб. Руб.
852 456 369
442 246 I9li
336 200 136
248 137 111
232 131 101
223 99 124
179 ПО 69
143 72 71
142 78 64
138 76 63



Соед.. Ш т а т ы ............................................  78 34 44
й т ш я .......................................................... 66 40 2б
Австро-Венгр1я.................. .....................  49 28 21
П ортугал1я.................................................  41 28  1В
И с л а ш я .....................................................  40 20 20
Я п о ш я .......................................................... 22 12 10
Росс1я ..........................................................  16 7 9

Война внесла крупная изм'Ьнев^я въ нашу экономическую жизнь 
и въ корнЪ взманило лоложеше нашей вывозной торговли. Усиленному 
вывозу многнхъ се^ьско-хозяйственныхъ продуктовъ способствовало 
ведо4дан!е нашего крестьянства и нашихъ рабочихъ. яродававшнхъ 
свой хлЪбъ, мясо, яйца, масло и т. д заграницу, употребляя выручеи- 
ныя деньги для покупки спи\лныхъ иапитковъ, для уплаты податей и 
т. п. Прим'Ьромъ можетъ служить потреблен]'е сахара въ Россш и его 
экспорта. Въ то время, какъ Ш вешя потребляете 85 ф. на душу,Дпшя— 
82 ф-, Ангшя— 100 ф„ С.-Америка—92, Швейцария—75, Poccin употре- 
бляетъ всего 22 ф. на душу. Т'Ьмъ не мен’Ье, какъ мы вндтгь. Poccia 
въ 1913 г. экспортировала 8.995 тыс. пуд. сахара.

Въ настоящее время, благодаря пакоплешю у народа средствъ в 
утверждению у насъ трезвости, эти сельскохозяйственные продукты 
найдутъ сбыть у себя дома и вывозъ ихъ пзъ густо населеннгахъ уЬз- 
дов'ь централы ш хъ губернш значительно сократился. Внвозивипеся до 
войны въ большому количеств^ л'Ьсные материалы черезт. западныя 
границы и  B a x r i f l c K ie  порты, вследствие нарушешя лесного хозяйства 
сЬверо-запэдпаго края военными д,Ьйств1ями и всл4дств|'е ожидаемой 
большой потребности въ л15спыхъ матер!алахъ для воястанонлешя раз- 
рушенньтхъ непр(ятелемъ городовъ и  селешй, расчитывать теперь на 
большой экспортъ не могугь, и это обстоятельство повл1яеть на нашъ 
расчетный балапсь.

Н аш ъ расчет ны й балансъ.
П а д е т е  активности нашего торговаго баланса наблюдается съ 1911 г.

Вывозъ. Привозъ. Балансъ.
1911 г. . 1.591 1.162 430
1912 г. . 1.619 1.172 347
1913 г. . 1.520 1.375 145
1914 г. . 955 1.116 161
1915 г. . 814.0 G91.7 37 (.7
1916 г. . 47(5.3 1.716.5 1.240.2

Война ещ е больше обострила тенденщю, которая наблюдалась въ 
мирное время. Предстояпие платежи по иностраинымъ займамх, сокра
щ ен а  нашего экспорта и обезц4неше курса нашего рубля еще больше 
ухудшаете, н а ш . балансъ.

И зъ  вышеприведеннгихъ, хотя и неполныхъ дакныхъ, мы впдииъ, въ 
какомъ плачевномъ положеюи находится наше народное хозяйство.

'Экономическое полоясете нашего Спвера.
Переходя къ обзору экономическаго полозкео1я нашего. С-Ьвера, 

надо ответить, что нашъ Обверъ обладаегъ огромными, неисчерпаемыми 
богатствами. „

Л Ф е н и я  б о г а т с т в а  С е в е р а .  И зъ общей площади удобной 
л'Ьспой почвы казенныхъ л^ собъ Европейской Россш 85.012.108 дес. на 
8 гу б ер тй  Северо-Востока Россш: Архангельскую, Вологодскую, Вят-



сную, Костромскую, Новгородскую, Олонецкую, Пермскую и Ярослав
скую— падаетъ 75.856.311 дес. или 89°/о:

Архангельская губ.
Вологодская „
Пермская 
Олонецкая 
Вятская 
Костромская 
Новгородская 
Ярославская

30.911.599 
26.587.754 

. 8.286.827 

. 4105.627 

. 3.676.493 

. 1.293.301 

. 798.127

. 196.583
75.856.311

Сельское хозяйство,
Е ъ 1912 году общш посЪвъ 98.231.856 деслтпиъ дадъ урожа* 

5.708.600.9 милл. пудовъ, что при населевш  въ 168 милл. (кромЪ Фин 
ляндш) равняется 34 пуда на душу:

Ол1'.дующая таблица показываетъ урожай всЬхъ зериовыхъ хл'Ьбовъ 
въ 1913 г. въ указанныхъ 8-мя губершяхъ:

Г у б е р н i и: йьВ с^хл’Ьба|и овесъ:
Архангельская J . 
Вологодская . 
Перискап . . 
Олонецкая 
Вятская . . . 
Костромская . 
Новгородская 
Ярославская .

Архангельская 
Вологодская . 
Вятская . . . 
Костромская 
Новгородская 
Олонецкая . 
Пермская . . 
Ярославская

2.813.5
32.334.4

149.841.8 
6.664.7

149.800.9 
36.925.3 
27.383.1
20.367.5 

426.131.2

Посбв. площ адь.
55.641

623.137
2.21)7.738

132.308
2.990.142

762.181
542.088
370.006

7.773.241
В а сел ен ге .
Въ 1912-мъ году (душев. норма

426 5 
1678.6 
3869.1 
1745.8 
1646.4 

454.5 
3800.0 
1239.3

6
19
38 
21 
16 
14
39 
16

23 ф 
10 ф 
28 
15 
25 
03
17
18

14860.2
Такимъ образомъ, душевая норма урожая въ вышеозначенныхъ гу- 

б ертяхъ  равняется, приблизительно,—28,7 пуд.
Д р у п я  богат еш а Спчерп,

СЪверт. богагь не тольсо лЪсами и не только Л'Ьсъ могъ бы дать 
государству большой доходъ. Минеральный богатства крап—B u t  c o m h I s- 
Hifl, но они не только не разрабатываются, ко даже и не обслЪдованы, 
какъ слЪдуетъ. Достаточно вспомнить объ ухтияскихъ м'Ьсторождетяхъ 
нефти, о кандалакшскихъ серебряно-свинцовыхъ рудахъ. разрабатывав
шихся еще въ X V III в-Ьк-Ь, о таыихъ же рудахъ па Медв’Ьжьихъ остро- 
вахъ, на восточномъ берегу Лааландскаго полуострова и на р . ЦыльмЪ,
о м4дныхъ залежахъ въ бассейн^ той же рЪки, о золотыхъ розсыпяхъ 
на граняцк Кемскаго у. и Олонецкой губ., разрабатывавшихся па Вояц-



комъ руднике въ т еч ет е  цЪлаго полувека—съ 1742 г. по 1794 г., за- 
-гкмъ. о болыпихъ запасахъ слюды въ  Кемскомъ уезде, иакоиецъ, о 
громадныхъ залеж ахъ въ  различныхъ местахъ камевнаго угля, озерной 
и болотной железной руды, фарфоровой глины, фосфоритовъ, брусяного 
камня, алебастра и другихъ ц1шныхъ ископаемыхъ.

Особое впимаше уже сейчасъ должно быть обращено на минераль- 
иня богатства Олонецкой губ., перерезанной недавно Мурманскою ма
гистралью.

В ъ этой же губернш имеются и  минеральная воды: Кончезерскш, 
датЬиъ, соляиые кдгочи, сернистые—у  озера Лаче и у Васозера и др.

Нсточиикомъ новыхъ доходовъ для государства на С евере могутъ 
•быть и д р у п я  богатства края, пока очень ыало или вовсе не исноль- 
зуемыя крайне редвичъ иаселетпеыъ.

Ведь зеиледел1е и огородничество, какъ это теперь доказано, воз
можны даже въ М езени и въ  Усть-ЦилыгЬ и даже выше. А скотовод
ство, оленеводство п  морсше звериные промыслы, а  рыболовство н 
■охота. А развн йе промышленности саяы хъ разиообразныхъ видовъ при 
юбилiп въ крае топлива и различнаго сырья. А колоссальная, пропа
дающая пока даромъ гидравлическая сила рекъ  и водогсадовъ Севера.

B c i  эти богатства нашего С евера составляютъ нашъ активъ, но 
пока они леж ать втуне, эго мертвый фондъ, не приносящш доходовъ, 
я  наша задача—в ъ  ихъ разумномъ эксплоатироваши.

П у т и  сообщвнгя.

Н екоторы я меры для оживлешя Севера уже осуществлены. По
строена М урманская жел. дорога, Архангельская перешита въ широкую 
колею, затем ъ  приступлено въ изыскашямъ новыхъ жел.-дор. линш, 
«метощимъ подходъ къ Б&ломорскииъ портамъ и имегощимъ значеше 
для о ж и в л етя  С евера, для использования его лесныхъ и другихъ бо- 
гатствъ и къ  заселенно края. Къ такимъ лишямъ первой очереди отне
сены: 1) Обь-Беломорскан, 2) Оороцкая-Котласъ, 8) Котдасъ-Обь и
4) Котласъ-Свирь.

Немалое значеше въ экономической жизни нашего С евера играетъ 
ОЬверо-Двиискш бассейнъ съ его значительно выросшимъ за последнее 
время речны м ъ флотомъ, насчитывающемъ въ себе пъ 1916. г. 881 п/х. 
и 818 баржей, грузоподъемностью до 20,000,000 пудовъ. Этотъ водный 
путь получаетъ особое значеше въ связи съ  расширен1емъ системы 
герцога биртембергскаго, которая позволяетъ перебрасывать большое 
количество товаровъ изъ Сибири и съ  Волги въ Архангельскъ и обрат
но. Кроме Сёверо-Двивскаго бассейна нашъ Северъ богатъ и другими 
«одныии путями, какъ реки: Мезень, Пинега, Печора, Вычегда и пр.

Ш аши порт а.

Б ольш ую  роль играготъ наш а северные порта и  особое значеше 
прюбрЪтаетъ портъ Архангельскъ и, какъ незамерзающей порть, поргь 
М урманскъ.

А р х а н г е л ь с к ^  п о р т ъ  является однинъ изъ лучшихъ пор- 
товъ не только нашего Севера, но оаъ можетъ быть причисленъ къ 
п ер во кл ассн ы е портамъ Европы. Его территория занимаетъ въ длину 
пространство бол£е 30-тя верстъ, не считая водоразделовъ. Если на 
прямой линш  поставить по 2 парохода и, принимая въ р асчету  что для 
Еаждаго океанскаго парохода необходимо пространство, приблизительно,



въ 500 фут,, то одновременно мы могли бы разместить въ  Архангель- 
скоиъ порту более 400 океанскихъ пароходовъ.

Причальная лишя Архангельекаго порта, у железнодорожной линш, 
на Бакарице и у станцш Архангельскъ-иристань позволяете одновре
менно грузиться а  разгружаться более 45 пароходамъ, что, переводя 
на количество грузовъ ихъ, которые могутъ быть ежедневно поданы я 
приняты отъ жед. дор. въ пароходы, при расчете нагрузки и выгрузки, 
парохода только въ 300 тоннъ или 18.000 пул., составить ежедневный 
грузообороте свыше 800.000 пудовъ.

На правомъ берегу Северной Двины у гор. Архангельска у стЬ- 
нокъ портовыхъ и частныхъ пристаней могуть одновременно разгру
жаться свыше 25-ти пароходовъ: такое лее количество пароходовъ мо
жете быть размещено у стёнокъ въ Соломбальской гавани. Кроме того. 
МаЗмакская гавань пмёетъ более 40 причаловъ для морскихъ наро- 
ходовъ.

Помимо естественныхъ качествъ Архангельекаго порта, на него 
затрачены въ последнее время гроыадяыя средства для оборудовала его 
мощными кранами, ледоколами, громадными складами и холодильни
ками. Глубина его доведена до 2о-ти футъ.

Навигашонный перюдъ Архангельекаго порта, благодаря оборудо
ванию его мощными ледоколами я  устройству аваяъ-порта у Экономш. 
уже теперь доведенъ до S—9 м$с. я, нетъ сомнешя, что въ  будущемъ 
навигащонный нерюдъ Архангельекаго порта можетт. быть еще более 
нродленъ.

Если суммировать ежедневный возможный грузооборота Архан
гельска™ порта, считая 400 пароходовъ по 300 тоннъ, то мы могли бы 
развить его деятельность до 120.000 тониъ или 7*/г мил. и. въ сутки.

Мощность Архаигельскаго порта и возможное его развотче пора- 
жають каждаго npiiaucavo иностраннаго знатока.

М у р м а н с м й  п о р т ъ  имеете громадное значеше, какъ неза- 
мерзакший и хорошо защищенный порть. Онъ можегь служить аванъ- 
нортомъ другимг портамъ, когда наши северные и В алтш сте порта 
закрыты. Онъ имеете также большое местное значеше для ожиплешя 
и колоиизацш Мурманска.

Нашъ зхекартъ и  ш тортъ.
Е с л и  носмотримъ на карту Poceia, то увидимъ, что Архангельская,. 

Вологодская, Вятская. Олонецкая, Пермская, Костромская, Новгородская 
и Ярославская губернии по своему географическому располож ена явля
ются тяготеющими къ н&шямъ Беломорскимъ портамъ, почему необхо
димо выяснить ихъ роль въ вашей введшей торговле, каш а категорш 
грузовъ нашъ Северъ можегь расчитывать отъ нихъ получить и ка
кими товарами онъ ихъ можетъ питать.

Эволющя вт. экспорте н имнортЪ после войны должна произойти 
въ пользу нашего Севера, такъ какъ, прежде всего, долженъ увели
читься лесной экспорте через* северные порта, за счеть сокращешгс 
такового изъ северо-западнаго края и черезъ Б а л у й т е  порта.

Хлебные грузы, если таковые у насъ будутъ въ излишке для вы
воза. опять-таки пойдуть черезъ северные порта, такъ *какъ излишки 
могуп. оказаться, главнымъ образомъ, въ Сибири, тяготеющей также 
къ нашему Северу. Друпе продукты сельскаго хозяйства, какъ ленъ 
кудель, льняное семя, жмыха, щетина, конешй волосъ, масло яйца и'



вроч., могутъ быть направлены черезъ паши саперные порта по г1;мъ 
же причинамъ. (’мола, скнш даръ, деготь и npoqie продукты лесной 
техники, производятся главпымъ образомъ на С евере и, следовательно, 
©ни явятся объектоыъ нашего вывоза.

Н аш ъ С1зиеръ можетъ также расчитывать па большой имиортъ угля, 
кокса, цемента, сельско-хозяйственныхт- машинъ, хлопка и всякаго рода 
сырья для нашей Уральской промышленности и  всей северной области, 
не исключается возможности, какъ выше было сказано, въ виду недо
статка своего хл^ба, привоза такового изъ-заграшщы. Преимущество 
‘ввоза грузовъ черезъ Бёломорсше порта, помимо географической бли
зости, заключается въ  томъ, что БЪ ломорш е порта, помимо географи
ческой близости, заключается въ томъ, что Беломорские порты, будучи 
обезпечены болыш ш ъ якспортомъ. который и до войны достигъ свыше 
150.000.000 пуд., будетъ иметь обратный дешевый фрахтъ для импорта, 
такъ какъ нашъ экспорть все таки долженъ превысить импорта. Д рупе 
же порта, всл 'Ьдсш е ожидаемэго сокращешя экспорта и вследствие 
ожидаемаго тамъ усилепиаго привоза, вынуждены будутъ платить высо
т е  м орсие фрахты за импортируемые грузы. Это обстоятельство мо
жетъ распространить вл1яше Севера в ъ д е л е  импорта и на более отда
ленные въ  географическомъ отношенш промышленные центры.

'Нашъ торговый флоглъ u  cydocmpoeuie.

Перспективы ожидаемаго увеличен)я внешняго грузооборота С е 
вера омрачаются отсутсш ем ъ у  насъ торговаго флота, которое ставить 
'насъ въ большую зависимость отъ заграиичныхъ арматоровъ.

Раньш е мы отметили, что нашъ торговый флотъ едва достигаете 
2°/о общаго M ipoB oro флота. Особенно бёденъ торговвмъ флотомъ нашъ 
Сёверъ, н а  долю котораго приходится всего 3°/о ио числу вместимости 
тоннажа, причисленнагр къ  русскому флагу иароходовъ.

Во время ] ойны мы испытали всю тяжесть нашего положешя, ко
гда мы самостоятельно, безъ разреш еш я иашихъ союзнвковъ, не могла 
передвинуть ии одного пуда грузовъ, благодаря нашей зависимости отъ 
н ихъ в ъ  д ел е  транспорта. Что насъ ждетъ после е о й н ы  д л я  всехъ 
понятно. Н асъ будутъ эксплоатировать и тормозить нашу самостоятель
ность.

Н аш ъ С еверъ теперь озабоченъ создашемъ здесь судостроительной 
верфи для постройки и ремонта пароходовъ и судовъ. И меется полная 
возможность р азв и та  здесь судостроензя, и въ  этомъ направлеши уже 
приняты известные шаги. Вопросъ о транспорте весьма важепъ для 
нашего С евера, а  судостроение имеетъ очень большое значеше, накъ 
для р азв и тя  рыбпаго промысла, такъ и другихъ промысловъ, почему 
атому вопросу следуетъ уделить особое вниман1е.

В ъ связи съ судостроешемъ и развит1емъ торговаго флота стоить 
вопросъ о вольной гавани.

Вольная гавань на Cneeptb.
Для р а з в и т  нашей промышленности на Севере, для облегчешя 

нашего товарообмена, а  равно для усилешя своего коммерческая фло
та, нашему С еверу необходимо иметь свободную гавань. М естомъ для 
свободной гавани долженъ быть избранъ АрхангельскШ портъ.

Вольныя гавани ведуть къ  неуклонному развитою внешней тор
говле и натональном у р азви л и  торговаго мореплавашя, а  Архангел*-



«sift портъ обладаетъ веЬми данными, необходимыми для развитая внеш
ней торговли.

Расчетный балансъ Стъвера.
И зъ приведенных* данныхъ не трудно сделать выводъ о будущей 

роли нашего Севера въ нашей внешней торговле.
Щ т ь  сомнЪшя, что балансь вашего С евера будетъ активный 

даже въ первые годы itocrfc войны, ибо напгь северный экспортъ мио' 
гимъ превысить его импортъ, въ дальнейшем*; при разумной эксолоа- 
тащи нашихъ с’Ьверныхъ богатствъ онъ явится главными источником! 
нашихъ доходовъ. I l t r b  сомнЪшя, что нашему С еверу предстоитъ рас
плачиваться и за долги Poceia, и если это такъ, то, прежде всего, и  
р'Ьшешю всЪхъ задачъ, связанных* съ экономической жизнью Севера, 
должен* быть привлечен* въ  широкомъ смысле нашъ ОЬверъ.

До сихъ пор*, какъ мы знаем*, наша икищ атавы, направленна! 
къ развит)ю нашего Севера, всячески тормозились, я  » ry q ie  вопроса 
Севера, какъ портоетроптельство, железнодорожное строительство i 
прочее, р-Ьшались безъ нашего участ1я. Немало ошибокъ было сделай 
въ этой области, за который нам* придется расплачиваться.

Взоры нашихъ заграничных* сосЬдей и  ихъ аппетиты также на
правлены на нашъ СЪверъ. Уже забрасываются удочка на т е  или иныя 
богатства нашего края въ виде разкыхъ концессий. Н е убивши медвЪ- 
дя, уже собираются делить его шкуру, и задача нашего обдастногв 
съезда—заявить свое право на широкое участ1е въ  рЬшвнш вопросовъ, 
связанпыхъ съ экономическою жизнью нашего края, оградить нашъ 
C tnep*  от* продажи его оптомъ или въ розницу.

Спверный областной зкономическгй союзъ.
Подводя итоги народнаго хозяйства нашего Oiseopa вообще и дан

ной области вт. частности, можно сделать следующей выводъ.
1) Нашъ СЪввръ обладаетъ хорошимп одаренпыми природою при 

морскими иортами, среди них* нашъ Архангельский портъ являете! 
первоклассным* по своему оборудованш и своей причальной лиши, i 
портъ Мурманск* открывает* намъ двери въ Европу и въ зимше м& 
сяцы. Возможный грузооборогь нашихъ портовъ одоссалышй. Суще 
ствующ1е пути сообщена и  намеченный улучш ешя дают* возможное^ 
этой области использовать ихъ кав* для своей внутренней, такъ и  дл) 
внешней торговли.

2) Естественныя богатства нашего С евера огромны, наседеше его 
малочисленно и къ разработка этих* богатствъ можетъ быть привле
чено наседеше Северной области.

3) Рыбные промысли Севера при ихъ правильной экспяоатащи 
могутъ обезнечить рыбою не только данную область, но и остальную 
Россш . Охотничьи и звериные промыслы С/Ьвера могуть обезпечить 
край дичью, сырьем* для разнаго производства а  дать доход* при вы
возе излишков*.

4) Нашъ Север* можегь снабдить область предметами ввоза для 
обезпечеЫя углем* н коксомъ нашу Уральскую горную промышлен
ность, сырьемъ для пбезпечешя имеющейся въ нашей об 1асти текстиль
ной и другой промышленности, сельско-хозяйетвенными машинами и 
другими предметами первой необходимости, для обезпечешя всей области.

55 Губерши: Ярославская, Костромская, Вятская и Пермская бо- 
гатыя промышленностью и продуктами сельскаго хозяйства, могутъ



снабдить остальныя губернш, бЪдныя промышленностью, своими фабри
катами,

6) Недостаток!» продовольств!Я обрисовывается почти во ве'Ъгь 
губертяхъ , кроме Нятской и Пермской. Весьма возможно, что намъ 
Вридется вывозить хлебъ изъ заграницы и совместная организащя 
иродовольств1я поможетъ этой области выйти изъ ожидаемаго затрудни
те л ьпаго положешя.

7) Областной экономический союзъ облегчитъ и  финансовый за- 
*рудпен1я края, такъ какъ при правильной организации меновой торговля 
эеньше потребуется денежныхъ знаковъ.

Тезисы къ докладу.
Экономическое полож ете нашего С евера, его внешняя торговля 

»ъ связи съ  переживаемыми собы ш ми.
1. Подъ в л 1Я 1п е м ъ  м1ровой войны потрясено M i p o B o e  хозяйство, 

война наложила пеизгладимыя черты на в се  области международной и 
внутренней финансово-экономической жизни.

2. Наш е народное богатство и  до войны было слабо развито, наше 
сельское хозяйство, несмотря на громадность нашей территории и на 
преимущество землед'Ьльческаго населешя, душевое производство зер- 
новыхъ хлЪбооъ PocciH оказывается ниже не только странъ, произво- 
дящихъ хл’Ьбъ, но и  и'Ькоторыхъ странъ, потребляющихъ его.

3. Паш е лесное хозяйство ведется крайне примитивно и доход
ность наша ничтожна в ъ  сравненш съ другими странами. Наш а отста
лость въ  эксплоатацш  л'Ьсоиъ особенно заметна на нашемъ С евере, 
обладающемъ 89°/о всЬхъ лесны хъ богатствъ Европейской Россш .

4. Н аш а промышленность, наша торговля, въ  связи съ  разстрой- 
ствомъ транспорта и  развившейся ан&рхш переживаетъ критически 
ломентъ.

5. Наш е финансовое полож ете носитъ катастрофический характера 
х мы несомненно находимся передъ финансовымъ врахомъ.

6 Н аш ъ торговый флоть составляетъ всего 2°;о по отношешю въ 
nipoBOMy, что тормозить нашей внеш ней торговле; слабо развито у 
наст, я ’ судаотроеше, что помимо внеш ней торговли отражается и на 
■нашъ внутреннш товарообм’Ьнъ и различные промыслы.

7. Н аш а внеш няя торговля слабо развита, душевая норма оборо- 
товъ внеш ней торговли на душу составляетъ у насъ 16 р., тогда какъ 
душевая норма другихъ государствъ колеблется между 852 р, для Гол- 
лаядщ и J38 р. для Германш.

8. Активность нашего расчетн ая  баланса падаетъ, бывши еще въ 
1911 г. автавнымъ съ  остаткомъ въ нашу пользу въ сумме 430 мил. р. 
въ 1916 г сделался пассивнымъ и выражается въ дефиците, превы- 
лшющемъ 1,200 м. р

9. Народныя богатства нашего С евера огромны. Пашъ Г еверъ  бо- 
гать не только лесами, и  не только л-Ьсъ могь бы дать государству 
большой доходъ. С еверъ обладаетъ громадными рессурсами, заключаю
щимися въ разныхъ минеральныхъ богатствахъ, рыбныхъ промыслахъ 
и проч., и при правильной и  разумной ихъ эксплоатацш, онЪ могутъ 
•служить достаточнымъ государственнымъ фондомъ для п о к р ы т  нашихъ 
долговъ.

10. Олверу необходимо ра;ш гпе торговаго флота, что возможно 
при развитш судостроешя на С евере и  при устройстве вольной гавани 
въ Архангельске.



11. Расчетный балансъ Севера, если суммировать его, пояыожлы4 
экспортъ и необходимый нмнортъ несомненно явится актнпныиъ, и, 
с.ткдочатольпо, расчетный балансъ всего государства зависать o n , на- 
□равлен!я экономической политики нашего СФ.вера.

12. Экот мическое развит1е нашего С евера всячески тормозилссь 
центральными органами правлешя, почему къ ptm eniio задачъ. сгшая- 
ныхъ съ пшюинческою жпзныо Севера, долженъ быть привлечена 
прежде всего, самъ Северъ,—почему является необходпмылъ создаше 
аптонпмнаго органа. в’Ьдающаго и решающего экономичесюе вопроса
f’liBOpa.

13. Такпмъ органомъ можетъ быть северо-восточный союзъ, объе
диняющий тяготЪганОя къ нашему Северу губернш.

И. Д а н н ш е а ш й .

«Л'Ьсные промыслы, техническая и хими- 
ческая обработка дерева на С'Ьвер'Ь и спе- 
щальное лесотехническое образоваше на 

C f e B e p l i » . * )
Едва ли можно оспаривать фактъ громаднаго государственная 

аначешя какъ въ наетоящемъ, такъ, въ особенности, въ будущемъ. л’Ь- 
совъ Севера Россш вообще и  казенныхъ л'Ьсовъ въ этомъраю н'Ь. йъ 
частности.

Суровый климатъ и сравнительно бедная ночва, ограничиваклще 
въ этой области аем ед’Ьл1е, сделали л’Ьсъ главнМ шимъ богатствомъ 
Севера, ценность ичтораго и экономическое значеше въ жизни и^стна
го населешя быстри ш>зрастаетъ.

Въ пяти сЪверничь губершяхъ Европейской Poccin: Архангель
ской, Вологодской, Вян'кпй. Олонецкой и Пермской расположено около 
64°/о всей лесной площади Европейской Росо'и. При этомъ решительно 
преобладаницимъ владЪльцемъ этяхъ л’Ьсовъ является государство, во 
влад-Ьнш котораго зд^сь имеется свыше 75.000.000 десятинъ или 83е/# 
всей лЪсний площади

Указанное преобладание яа С^верЪ государственных!- л’Ьсовъ 
является гарантсей того, что прн веденщ въ яихъ'ращоиальнаго хозяй
ства. направленная къ  использовашю только ежегоднаго древесеаго 
прироста, а также лежащигь въ л^сахъ и гнш щ ихъ л4сныхъ матерка- 
ловъ и отбрпсовъ, какъ и стоящаго на корню мертваго Л’Ьса, м’Ьшаю- 
щихъ росту еосЪдняго л-feca и увелячивающихъ лесные пожары,—л-Ьса 
эти будутъ служить иостояпнымъ источнякомъ доходовъ, какъ для го
сударства. такъ и для населешя Севера.

Гущестиуетъ soit.eie, формулированное проф. Gerdej, что „л-Ьсъ— 
показатель богатства страны, форма эксплоатацш—показатель культур
ности населршя-. Если разематривать наше русское лЬсное хозяйство 
подъ )гломъ этой формулы, то придется признать Pocctro страною и

*| Дикла.гь. читанвыв на съ-бм* л-бсоводовъ Архангельской губернш 16 зв- 
rjcr* liflT г.



богатою и бедною. Л есны я богатства Россш  общеизвестны, one изну
ряю тся сотнями миллюновъ десятинъ пенныхъ и разнообразныхъ дре 
весныхъ породъ, среди которыхъ первое место занимаешь нащональное 
русское дерево—сосна. Зяачеш е лёсны хъ богатствъ нашей родины 
усугубляется еще гЬмъ обстоятельствомъ, что въ  апровомъ товарооб
м ене лесны хъ товаровъ учасйе Россш  съ каждымъ годомъ прогрессив
но растетъ и , достигая въ  настоящее время крупной суммы, свыше 
160 мил. руб., имЪетъ тенденц1ю занять преобладающее значеше. Кон
куренты Россш  на MipoBOMb ры нке—Щ вещя, Норвепя, С. А. С. Штаты 
и" Канада, реализовали уже въ значительной степени свои лесныя бо
гатства, экспортъ изъ этихъ странъ понижается съ каждымъ годомъ и, 
по мн'Ьийо западно-европейскихъ эконоиистовъ, напримеръ, проф. Максъ 
Эндреса, недалеко улсе то время, когда одна только Россия въ  состоя- 
нш будетъ удовлетворять потребность Европы въ лесныхъ матер1алахъ.

Йо и  при наличности этой возможной торговой гегемонш лесомъ 
н а рынкахъ западной Европы, использопаше колоссальныхъ леспыхъ 
богатствъ P o ccia  находится въ примнтивномъ положенш. Бедность 
культурой въ технике эксплоатащи и  хозяйства русскихъ л'Ьсовъ фак
тически приводит ь къ тому, что средняя доходность цЬпныхъ и ониар- 
ныхъ л’Ьсовъ С евера Россш  составляла 11 коп. съ десятины. Бедность 
культурой въ услов1яхъ сбыта приводить къ тому положешю, что рус- 
cK ie  экспортеры предночитаютъ быть „приказчиками на отчете1- у ино- 
страннаго капитала и втти проторенной дорогой перекачивашя загра
ницу сырья, что влекло за собою до войны то, что при экспорте въ 
одну только Германию ежегодный убытокъ для русскаго иароднаго труда 
■былъ въ  разм ер е  около 100 милл. руб. (въ форме заработной платы 
рабочпхъ), (см. Э. М. Зайцевъ. 19111 г.) „Лесные рынки*1.

П аш а древообрабатывающая промышленность на С евере ограничи
вается одною распиловкою бревенъ и то лишь крупныхъ раэмЬровъ. 
Въ то время, какъ по даннымъ проф. Ткаченко въ Соединенных^ Ш та- 

тахъ  ггрогрессъ въ  утилизацш древесины достигъ того, что лесопиль
ные заводы, благодаря р а зв и т о  тамъ ящичяаго производства, пропуска
ю т  хлесты тоньше 3-хъ вершковъ в ъ  верхнемъ отрубе, а  въ  некото- 
рыхъ и'Ьстахъ, напр, въ М ассачусетсе, изъ отрубковъ короче I s/* ар
шина выпиливаютъ ящичныя доски ь/а дюйма толщиною. Наши лесо
пильные заводы пропускаютъ лишь дерева отъ 4  вершк. при длин! 
9—10 арш инъ. Фабрикъ, перерабатывающихъ древесину, у  насъ вовсе 
не им еется и этимъ, до известной степени, объясняется все больше и 
больше развивающейся у  насъ экспортъ сырья, въ виде бревеиъ, круг- 
ляковъ я  т. п.

Сложный причины подобныхъ явленШ, убыточныхъ для иароднаго 
хозяйства страны, имеютъ глубокие корни въ финансово-экономической 
политике последнихъ десятилетШ и. въ  частности, въ отсутствии у насъ 
спещальнаго лесотехническаго образоватя, что тормозить и деятель
ность казеипаго ЛЬсного Ведомства.

(,’ледуетъ помнить, что лесны я богатства нмею гь весьма крупно* 
заачеше для нашего иароднаго хозяйства. Наличное сущестаоваше въ 
Poccin громадныхъ лЬсовъ способствовало уже съ давнихъ поръ раз
валю  на м’Ьстё ряду промысловъ, которые обезпечиваютъ матер1альну» 
жизнь большого процента населешя. Съ ростомъ спроса на лесной т*- 
ларъ, какъ н а внутреннемъ рынке, такъ и для экспорта заграницу, не
прерывно развиваю тся разныя отрасли нашей древообрабатывающей пр#-



мышлеяности. Наряду съ крутгам ъ производствомъ делаетъ все боль- 
mie и болыше успехи наше мелкое производство, расширяются разме
ры отраслей по получению продуктовъ сухой перегонки дерева, емоло- 
журешя и т. д., и если для народваго хозяйства, всей Россш  л-Ьсяо* 
дело по своему значешю завимаетъ первое место после землед’Ьл1я, w 
на нашемъ С евере, где землед'Ь.’ме ограничено, оно имЪетъ доминирую
щее значение.

Если въ области лесной промышленности на СеверЬ все-лсе име
ются некоторые признаки культурности, какъ усовершенствованные 
лесопильные'заводы съ большимъ производствомъ и лёсной экспорта, 
то въ области технической и химической переработки дерева въ пол* 
иомъ смысл!, отсутствуютъ культурные npieMU. Сухая перегонка дерев» 
совершенно отсзтствуеть на Севере.

Отсутствуютъ также целлюлозный производства, а химическая пе
реработка дерева ограничивается одиимъ лишь смолокурешеа'ъ и лишь 
въ слабой степени производствомъ канифоли я  то самымъ прпинтив- 
пымъ способовъ.

Говоря о смолокуренш и сухой перегонке дерева, приходится от
ветить. что, несмотря на то, что оно существуетъ въ PocciH уже не 
одну сотню легь , до сихъ поръ является одного изъ наименее изучен- 
ныхъ отраслей промышленности. Въ то время какъ большинство дру- 
гяхъ видовъ добыванщей и обрабатывающей промышленности подвер
гается более ял  и s e n te  частымъ изследовашямъ, предпринимаемыми 
либо правительственными органами, либо земскими учрел>деп!ями и 
частными или общественными организациями, смолокуреше остается по
чти совершенно въ стороне отъ всехъ такихъ изеледованш. Б олее или 
мене» общедоступныхъ и соответствующихъ действительности данныхъ 
объ этомъ производстве или вовсе не имеется, или имеются устарелыя. 
на которыхъ въ настоящее время основывать как'ш либо расчеты не
возможно. Не только петь точныхъ данныхъ о количестве вырабаты
ваемых! продуктовъ, но и с в е д е т я  о количестве смолокуренныхъ пред- 
upifliiB или печей далеки отъ истины. IIpieMH смолокурения, услош . 
способствующая или препятствуюпйя развитпо смолокурения, если и 
подвергались изучешю. то далеко не по всемъ смолокуреннымъ paio- 
и&мъ и въ отдЪльиыхъ раюяахъ далеко не систематическому. Ничего 
ве сделано и для изучешя сакаго производства и рывковъ сбыта нро- 
дуктовъ смолокуретя.

Вполне естественно, что при неизвестности, въ какой въ значи
тельной степени продолжаете оставаться смолокуренный промыселъ и 
«eponpifliifl для содействй его развит!ю и улучшешю, принимаемая 
правительственными или земскими учреждешями, крайне недостаточны 
в страдають отсутств1емъ определенна™ плана.

Между тЬмъ, русское смолокуреше какъ по положетю, занимае
мому его продуктами на м1ровомъ "рынке, тавгь и по распространена 
этого промысла въ Poccin и, въ особенности, на нашемъ севере, за
служ иваем  серьезнаго вкяманш не меньше, чЬмъ друпе кустарные про
мыслы Смолокуренный промыселъ заслуживаете тёмъ болыпаго вни- 
м атя , что какъ въ Poccia, такъ и заграницей rfe производства въ ко
торыхъ употребляются продукты смолокурения, развиваются. ’

Наряду съ повышешемъ спроса на продукты сухой иерегопки съ 
каждынъ годомъ все сильнее чувствуется факте со к р ащ а я  запасовъ 
древесины въ государствахъ. юнкуриругощихъ съ Poccit-й по торговле



продуктами смолокурения.^ Процента русскаго л’Ьса, въ общей масс* 
■мпортируемый на европейсюе рынки древесины, съ каждымъ годомъ 
возвышается. Естественно, съ сокращешенъ запаса древесины въ дру- 
гихъ государствахъ, тамъ не можетъ прогрессивно увеличиваться я 
..производство продуктовъ смолокурешя. Значить, все большая и большая 
часть спроса на эти продукты должна б у деть покрываться изъ Россш, 
гд'Ь развит1е смолокурешя далеко еще не достигло своего предала.

И зъ  сказаннаго выше ясно, что продукты русскаго смолокуреви 
уже теперь имеютъ важное значеше на м1ровомъ рынкё и что въ бли- 
жайшемъ будущемъ это значеше еще усилится; ясно также, что по ко
личеству заним аю щ аяся смолокурешенъ населешя, по обширности об- 
хвятываемыхъ имъ раюновъ, по разнообразь существующихъ въ вемъ 
DpieHoivb производства смолокуренному промыслу, въ ряду другихъ ку- 
старныхъ промысловъ Россш, должно быть отведено одно изъ первыхъ 
месть. По, кроме непосредственно экономическаго, смолокуренный про 
лысел1». имФ.етъ и немаловажное культурное значеше для сельскаго и 
лесного хозяйства. Тамъ, где на месте вырубленнаго леса  имеется въ 
виду сеять  хлебные злаки, корчеваше пней въ Ц’Ь л я х ъ  смолокурения 
облегчаетъ обращеше бывшихъ лесныхъ пространств!, подъ пашш о.Тамъ, 
гд'Ь л'ЬсосЬки оставляются для производства новыхъ лесныхъ насажде
н а ,  корчеваш е пней для смолокурешя является крупною лесокультур
ной мерою, очищая иочву и уничтожая услошя, благопр1ятныя для за
болачивала и для размножешя разнаго рода вредителей. То обстоятель
ство, что Россия является страною по преимуществу лесной и земле
дельческой, еще бол^е усиливаетъ значеше смолокуреннаго промысла 
для Poccin  вообще и для северной Poccin, въ особенности, такъ какъ 
лесистость С евера местами доходитъ до 90%, а  населеше на Севере. 
вследств!е ограниченности собственныхъ запасовъ, иеобходимыхъ для 
питашя и одежды, продуктовъ сельскаго хозяйства, въ большинстве 
случаевъ должно много покупать и, следовательно, много продавать, что
бы иметь средства для покупки, такъ какъ, наконецъ, р а з в и т  смоло
куреннаго промысла не только даетъ домашшй заработокъ местному на
селенно и  тём ъ устраняетъ надобность въ  отхожихъ проыыслахъ, но 
можетъ способствовать и привлечешь), необходимая для колонизацш Се
вера пришлаго населешя.

В ъ  настоящее время, въ связи съ военными событиями, смолоку- 
рензе въ  Poccin  сильно сократилось. Главный рамжъ смолокурения, сё* 
веро-западный край, частью занять вепр1ятелемъ, частью находится въ 
сфере поенныхъ действШ, такъ что тамъ смолокурете почти прекрати
лось. Н а  (^ в е р е  и въ центральной Poccin военпыя события сильно но- 
вл1яли на сокращеше сыолокуренш, такъ какъ вздорожа1пе рабочихъ рукъ 
и перевозокъ, при отдаленности сыолокуренныхъ раюновъ отъ жел. 
дор. и при несовершенстве кустарнаго смолокуреннаго промысла, не
смотря на высоы я цены на продукты смолокурешя сделали этотъ про- 
мыселъ м енее выгоднымъ въ  сравнеши съ другими работами.

Н амъ грозить, такимъ образомъ, опасность не только лишиться 
долгими годами налаженнаго экспорта продуктов^ см олокуретя загра- 
т щ у , но и  наш а русская промышленность можегь оказаться въ тяже- 
домъ положенш отъ недостатка смольныхътоваровъ,главнымъ образомъ, 
скипидара. Уже теперь, несмотря на то, что вывозившейся заграницу 
раньше въ количестве около 400.000 пуд. ежегодно скипидар* съ на
чала военныхъ событш почти вовсе не вывозится заграницу, въ немъ



чувствуется недостатокъ во внутреннемъ рынк'Ь. Ц ены  скипидара bos- 
высились въ 6 —8 разъ (до войны белый скипидарь йотировался въ 
•i— i  рубля пудъ, теперь оеъ расценивается въ 22—28 рублей и  доро
же), и сплошь и рядомъ, спросъ на СЕипидаръ со стороны Военнаг* 
Ведомстаа, жел. дор. и заводовъ, работающихъ на нужды обороны, удо
влетворяется съ большими трудностями и  не въ полной мере.

П егь  и смола также вздорожали на 500—800% и если нашъ внут- 
реншй рынокъ пока еще не чуастпуетъ недостатка въ нихъ, то н е п  
сони’Ыйя, что для экспорта заграницу товара мало, а  между тЬмъ, смо
ла и пегь требуется нашимъ союзпикамъ въ большом количеств-!; ваш  
для промышлепныхъ целей, такъ и  для обороны. До войны Россия вы
возила черезъ одннъ Архангельский иортъ около 650.000 нудовъ смола 
и 375.000 пудовъ пека ежегодно, и изъ с’Ьверо-западнаго края череэт 
аорта Балтйскаго моря и чрезъ сухопутныя границы— одной смола 
свыше 1.000 000 пудовъ въ годъ. Сама РосЫя, помимо смолы и скипи
дара, является большого потребительницею rapniyca (канифоли) котора- 
го мы до войны ввозили свыше 2.000.000 пудовъ, главнымъ образомъ, 
изъ Америки. Ц ены  на гартусъ , стоявпня до войны, приблизительно,
2 р. 30 к. до 2 р . 50 к. за пудъ, оплаченный пошлиной, франко Петро- 
градъ, Москва, ншгЬ поднялись до 18—20 руб. пудъ и дороже, и по
требность въ rap u iy c t удовлетворяется съ большими трудностями. Про- 
■зводство rapuiyca въ Россш очень слабо развито и то лишь на Севе
р е , где оно достигаете 50—60 тысячъ пудовъ въ годъ.

При наличности на С евере громадныхъ запасовъ сырья, необхо- 
димаго для смолокуреннаго производства, имеется полная возможность 
возстановить эту отрасль промышленности, компенсировать усиленным! 
развит1емъ таковой па С евере сокращеше ея въ другихъ местностях^
и. такимъ образомъ, удовлетворить потребности, какъ внутренняя, такъ и 
*аграничнаго рынка.

Чтибы хотя приблизительно иметь представлеше о колоссальныхъ 
запасахъ сырья для сыолокурешя на С евере, я позволю себе привестм 
следуюпця далеко еще неполныя данная. Л есная заготовка сосновыхъ 
бревецъ только въ  Архангельской и Вологодской губершяхъ какъ для 
экспорта заграницу, такъ и для внутренняго рынка и  м'Ьстнаго унотреб- 
лешя, определяется минимумомъ въ 4.000.0(10 деревъ ежегодно. Следо
вательно, въ лЪсахъ ежегодно остается до 4.000.000 соеновыхъ пней, ма- 
тер1алъ, годный после взвЬстнаго периода для смолокурешя. Н а круга 
сосновыхъ пней идетъ около 20 па куб. саж., следовательно, ежегодно 
мы оставляемъ въ д'Ьсахъ Архангельской и Вологодской губ. въ однЬхъ 
только заготовочныхъ раюнахъ около 200000 куб саж. сосновыхъ 
пней. Употребляемъ же мы пнт; для смолокурешя лишь въ н'Ьсколь- 
кихъ отд-1шлшхъ пункт 1ХЪП0 ВагЬ, С. Двине и ихъ притокамъ, где, 
главнымъ образомъ, смолокуреше производится изъ подсочиаго леса 
и только въ небольшомъ количестве употребляются ш ш  въ вид'к 
примеси. Въ остальныхъ раюяахъ смолокурешя или вовсе нетъ 
или оно ведется въ небольшомъ масштабе. Думаю, что наше уио- 
треблсше иней для смолокурения врядъ ли достигнетъ Ю/150/* ихъ 
ежегодно остаплярмаго запаса. Такимъ образомъ, въ  лйеахъ лили. 
Архангельской и Вологодской губершй запасъ пней ежегодно увеличи
вается на 170.000 куб., не считая разнаго рода смодистаго валежника, 
иней оть бурелома, пожара и проч. Если приветь во вякмаше, что одна 
ктб. саж. даетъ при ращональнокъ смолокуренш см ола 25 пуд. ж екк-



вндара 8  пуд., то ежегодно не докуривается до 1.360 000 пуд. скипида
ра и 4.250.000 смолы. J А

Насколько важна для народпаго хозяйства эксплоатащя пней для 
смолокурешя молено судить изъ следующих* сч й тн ш ъ  данных* о за 
работке трудящагося класса отъ производства 2000 куб. пней въ годъ, 
причем*, заработокъ принять по нынешней расценке'труда.

З а  выкопку и доставку къ заводам*
2000 куб. ипей по 80 руб. за сажень . Руб. 160000 
1500 куб. дровъ, доставка по 18 руб. . » 27000
24 рабочихъ, занятых* производством* 
и  очисткою, по 3000 руб. въ годъ . . » 72000
нагрузками выгрузка котлов* 1000 кот-
ловъ по 10 р .................................................  » ЮООО
1 управляю щ ей............................................ » 6000
4 п р и к а з ч и к а ............................................  » 14000
1 мастер*, 2 машиниста и 2 кочегара > 15600
Выделка 5000 бочекъ по 3 рубля . . » 1500(1
8  кучеров* для лошадей » 19200
1 к о н г о х ъ .................. ..............................  » 2400

Рублей . 341600
Такимъ образомъ, отъ одной группы заводов*, перерабаты ваю щ ие 

2009 куб. пней, трудящшея класс* ыогъ бы получить заработокъ в* 
Руб. 341.600 въ годъ.

П ринимая во впим ате, что эксплоатащя лесовъ на С евере съ дав- 
яы гь  поръ ведется интенсивно, легко себе представить, как!я колоссаль
ны* богатства лежать у насъ нетронутыми въ этой области производства.

Смолокурете иа С евере до сихъ поръ является чисто кустарным* 
н ведется самымъ примитивным* способомъ. Не отрицая громадиаг* 
значешя кустарнаго смолокурешя какъ съ обще-государственной, тан* 
л съ экономической точки з р е т я ,  и  признавая, что кустарпое смолоку- 
peHie заслужинаетт, исключительнаго впымашя и всякаго яоощреаш, я 
считаю, однаки, что оно одно но въ состояши удовлетворить нашу по
требность въ продуктах* смолокурешя, и что наряду съ нимъ, без* 
ущерба для uero, вполне возможно и необходимо создать на Север!, ж 
фабрично-заводское производство смольныхъ продуктовъ. Это темъ более 
необходимо, что раюнъ кустарнаго смолокурешя весьма ограниченъ; он» 
развивается лишь въ уже густо заселенных* местностях*, вблизи рекъ, 
но оно не нроникаетъ ин въ глубь лесовъ, ни въ paiona вблизи раз
вивающ ихся на С евере жел. дорог*, за отсутсш емъ тамъ рабочаго эле
мента, знакомаго съ этим* производством*.

В ъ эти то мало заселенная местпости фабрично-заводское смолокуре
ние могло бы проникнуть и развиться здесь съ большим* успехом*. Поми
мо увеличош я производства, оно способствовало бы и развитш колоня- 
зацхи глухих* местностей нашего Севера, в* особенности, вблизи жел. 
дор., и  уменьшило бы причины, вызывающая лесные иожары, такъ какъ, 
съ одной стороны, л’Ьсовладельцн, въ лице предпринимателя имеютъ 
жадежнаго союзника сторожа, охраняющаго лёс*  от* пожаров* там*, 
гд4 Находятся его завод* и матер1алы для производства, а  съ другой 
стороны, использоваже на заводах* валежника и валяющихся пней так
же устраняет* услов1я, способствующая распространен^ пожара въ дан
ной местности.



Для развит^ фабрично-заводскаго п улучшения кустарнаго смол»- 
курен1л необходимо создать блогопр1ятныя услои!Я. Необходима ц’Ьлаа 
организашя по улучшение техники смолокуреи!я съ высшими руково- 
двтелями-спещалистами и стоящими близко къ  кустарямъ-смолокурами 
низшими агентами, подобно агрономическимъ оргаиизащ ямъ или, сва- 
жемъ, организагиямъ по техническому сод'Ьйствш садоводству, пчело
водству и др. промысламъ. При организованномъ техническомъ содЬв- 
ствш, помимо добывающих!, сейчасъ, собственно, «смольныхъ» продук
товъ, стали бы добываться и др. продукты сухой перегонки, что у  насъ 
вообще получила бы развитее сухая перегонка дерева. Для создашя кад
ра хорошо знающихъ свое дЪло техниковъ по сухой перегони^ необхо
димо.создать на ОЬвер'Ь лесотехническая показательная школы.

Эти д’Ьсотехничесюя показательная школы доляспы быть создали 
на местах1!, при хорошо оборудовакпыхъ заводахъ. гд-Ь смолокурете 
ведется болЪе рашонально и гд1» применяются усовершенствованные 
пртемы какъ но добыч+> сырья и первоначальныхъ продуктовъ, такъ s 
при дальнейшей ихъ переработка, напр., очистка скипидара, перера
ботка. смо.1В па ip. продукта, утилизации лодсмольной воды и т. п.. 
Только правильная постановка такпхъ показательныхъ школъ. гдФ. ка 
практик* пос+.щаклще ихъ могли бы пройти и наглядно изучить иск 
техническая стороны производства, можетъ создать кадръспещалистовъ, 
техниковъ по смо.юкурешю и сухой перегонкё дерева, въ которахъ ны 
такъ нуждаемся.

Существующее па СЪвер'Ь, въ Вельск^ и Котельничоскомъ у*Ьзж* 
казенные показательные заводы неудовлетворительны. Въ первомъ про- 
взводится лишь очистка скипидара и переработка живицы н а канифоль: 
иервопачалькое производство с м о л о к у р е Н 1Я или подсочное хозяйство 
совершенно отсутствуетъ. Въ Котельвпческомъ уЬздЪ казенный заводь 
•граничивается очисткою одного скииидара, u p i e M a  и способы очистки 
мало отличаются отъ кустарей. Какъ т о т ъ ,  такъ и другой не могут* 
служить источнивомъ для upiобр^тенin достаточнахъ практических! 
знанш въ области смолокурешя и сухой перегонки дерева, содержав! 
ихъ стоить казн^ большихъ денегъ, и производство ихъ приносить са- 
стематичесш  убытки. Нечего говорить о томъ, что школы при э т и я  
ааводагь не въ состояти выпустить спещалвстовъ-техниковъ и тЬгь 
бол-Ье руководителей по сколокурешю и сухой перегонка дерева.

Для правильной постановки л^сотехннческаго и Л’Н с о х и м и ч е с к а г с  
• б р а з о в а ш я  на C teep ’t  необходимо, н а  мой взглядъ, привлечь и частная 
■ншиативы и стремиться с о з д а т ь  широкую сЪть л1>сотехническихъ в 
лйеохимичеекяхъ показательныхъ школь при хорошо оборудованных! 
какъ казенныхъ, такъ и частнпхъ заводахъ. Фабрично-заводсюя пред- 
npinTifl, преследующая коммерчески ц-Ьли, будучи заинтересована из
влечь изъ !'редир1ят1я возможно больше вагодъ, всегда следить за всё-* 
ми новшествами въ области ихъ производств!, и стараются усовершен
ствовать производство, внося все новые и новые npieuu н усовершен- 
ствовашя. и, такимъ образомъ. эти заводы яогутъ с~ужить показатель
ными для устроенных* при нихъ школахъ. Такая постановка д+.ла оди- 
вакопо выгодна какъ для казны, такъ и для предпринимателей, такъ 
какъ казна не тратвтъ лишнвхъ средства на оборудоваше показатель* 
иых'ь заводов!., которые почти всегда д а ю т ь  убытки на производство * 
въ см ы сла сонертенства уступаю т, частнымг заводамъ, а  для предпри
нимателей выгодно создать кадръ епешалистовъ, и з у ч и в ш и х *  пропзвод-



ство не только практически, цо ц теоретически, которые и во время 
я х ъ  лраьтическихъ занятщ уже приносятъ огромную пользу д+.лу.а,ио 
окопчанш курса усиливаютъ кадръ работниковъ-снегиалистовъ. въ ко- 
торыхъ так’ь нуждается предпр1ят1е.

У казавъ на принципъ устройства иоказателькыхъ школъ, позволю 
себФ указать на желательный типъ ихъ Не будучи вполи'Ь компетен- 
тенч» въ постановка лЪсотехническаго школьнаго д ; ла, я полягалъ бы, 
однако, что эти показательный школы должны быть разделены на два 
отд'Ьла: высшкй— выпускаюипй спещалистовъ-руководителей техпиковъ 
и низшпТ—пынускаюпцй ^опытныхъ маетеровъ-работпиковъ. Образова
тельный цеизъ, требуемый для поступлешя въ высини отд!>лъ, долженъ 
быть н е ниже полнаго курса городскихъ училищъ, а для поступления 
въ пизш1й отд'Ьлъ достаточна просто грамотность. 13ъ предметы препо
давания на высшемъ отл^тЬ должна Сыть включены кром1> спещаль- 
ныхъ предметов^: 1) эксплоатащя древесины, 2) инженерное искусство 
я механика, 3) химж, 4_) экономика и .тЬсные законы и 5i лесная тех- 
нолопя. Для низшего отдела можно ограничиться одними спещнльными 
предметами и озиакош еш емъ съ химией. механикой и л’Ьсной технолопей.

Большое знэчеше, на мой взглядъ, для Севера п.ч'Ьеть ноанаше 
селъскаго хозяйства, и хотя обмануть природу нельзя, но бороться съ 
нею можно. А посему, устройство при этихъ" школахъ сельско-хозяй- 
ствспнаго отдела съ опытными полями для кзучетя природы п ея 
влшшя на сельское и луговое хозяйство, для развшчя скотоводства 
и т. п., крайне желательно и практично, ибо тагие заводы въ л'Ьсу. при
влекая рабочихъ, создают!, поселки, и развит1е тамъ сельскаго хозяй
ства способствуете заселешю зтихъ м1>сгь постоянными работниками, 
что очепь ц^нно для фабрично-заводсхихъ предпр^ятш и для колоииза- 
цга СЪвера.

Цредъ нами сейчасъ задача огромной государственной важности,— 
развит1е производительныхъ силъ государства. Мы разорены, наше фи
нансовое полозкеше самое безотрадное, и взоры всЪхъ направлены на 
нашъ С'Ььеръ, на него возлагаются надежды на cnacenie Родины отъ 
экономическаго краха. Если въ области другой промышленности наблю
дается увлечеше идеей ихъ социализации и подъ этинъ лозунгомъ не
редко тормозится всякая частная предпринимательская инишатива. то 
въ области пашей лесной сЬверной промышленности, сухой перегонки 
дерева и смолокурев!я, увлекаться этимъ нельзя, особенно, атого идеею 
не должно увлекаться Л’Ьспое ведомство, являющееся главнымъ хозяи- 
номъ л’Ьсовъ Севера. Оно должке помнить, что только при налпч1и 
всЬхъ безъ исклгочешя предпринимательсвихъ силъ Poccin н каиита- 
ловъ, мы сум’Ьемъ выполнить ту огромную государственную задачу, ко
торая стоить передъ нами на "СФверЪ, и оно должно всЬми мерами 
поощрять всякую частную инишативу, клонящуюся къ разумной экс- 
илоатацш л'Ьсныхъ богатствъ C tsepa.

Тезиеы: I)  Л'Ьсныя богатства Севера огромны. Л’Ьсиое хозяйство 
С евера ведется самымъ примитвмш мъ стюсобокъ. Бедность культуры 
въ техник'Ь эксплоатацш л’Ьсоиъ и въ услов1яхъ сбыта м'Ыпаготъ куль- 
турш му развитпо лесного хозяйства на С4вер1», наносите ущербъ го
сударству и народному труду.

2) Дальнейшая переработка древесины, какъ механическая, такъ.
■ техиохимичесная, имеете громадное значение для нзроднаго хозяй
ства на С4вер*.



;i) IIcitu.ih30Baiiie пней и отбросовъ для сухой перегонки дерева 
и смолокурегпя является одной ниъ ы*ръ, крайне необходимою для на- 
роднаго .itcim ru хозяйства государства.

4} Для поднята культуры народнаго л*сиого хозяйства на (/ЬверЪ 
нообщо, древообрабатывакщ’ен промышленности, сухой перегонки дерева 
и омолокуротя тгь частности, необходимо создать на С*вер* кадрх 
спеща.шс'гов'ь-тохниконъ по этимъ отрасляыъ, для чего необходимо соз
дать ц*лую с’Ьть л*сомехаиичеекихъ и технохимичеекихъ показатель
ных!, школъ на м*стахь производства. К ъ созд&тю атихъ школъ долж
на Лить привлечена и частная инш уатива и должны быть использованы 
частные усовершенствованные заводы, какъ показатели для школъ.

о) Существенно важно распространение сельско-хозяйственныхъ 
познанш на ОЬвер*, для чего необходимо при будущихъ показатель- 
ныхъ школахъ на м’Ьстахъ мгЬть сел’ьско-хозяйствсшш е отделы еь  по
казательными опытными полями лугового хозяйства и скотоводства.

б) Иъ виду огромной государственной важности р а з в и т  произво- 
дительныхъ снлъ С*вера въ области разумной эксплоатащи его л*с- 
ныхъ и др. бигатетвъ и въ виду малочисленности населешя Севера, 
лесное ведомство должно привлечь къ отон работ* вс* безъ иеключе- 
Hi« предпринимательская силы страны и капиталы.

И. Д а н и ш е вш й .

Северный. Трудъ И. В. Оленева: Карель- 
СК1Й край и его будущее въ  связи съ по

стройкой Мурманской ж елезн ой  дороги.
(Съ 134 рисунками, 172 стр.).

Тр1дъ И . И. Оленева о Карельскомъ кра*, изданный въ 1917 г- 
нредставляетъ попытку автора дать читателю, въ внд'Ь лично переживае* 
ныхъ впечатл*шй, рядъ очерковъ о Карелш. Последняя, какъ спра
ведливо утверждаетъ авторъ, вообще, мало знакома русскому обществу. 
Долгое вреыя^ Карел1я оставалась, несмотря на ыноия своеобразный ус
ловия м-Ьстпой природы и населешя, забытымъ краемъ.С ъ Карелией зна
комились Tls, кому приходилось им*ть д*ло съ нею, напр., во время 
службы въ ней. Саыъ авторъ служилъ въ Карелш  учитеЛенъ п лотомъ 
еще разъ нав*стилъ ее въ качеств* туриста. Намъ приходилось знако
миться съ краеиъ въ течете довольно продолжительная времени. Но 
p y c c K i e .  не припадлежавш[е къ числу служившихъ въ Карел1‘я иля 
им'Ьвшихъ съ нею торговыя или иныя связи, въ качеств* туристовъ. 
нисколько намъ пзв*стно, за 19 слишкомт>л*тъ, краа не посещали. 
Высшая администращя въ лиц* губернаторовъ Архангельской губ. на 
пашей памяти заинтересовалась краемъ только въ самые посл*дше го
ды. Пернымъ посЬтилъ Kape.iiso Эигельгардть, поел* него Бибпкопъ, 
при чомь оба поднимались оть г. Кеми до с. Ухты, такъ что всегв 
края и они не видали. Вь 40 —50 г.г. Карелш  чаще посещали архан- 
гедычйе епископы. Въ 185)4 г. въ ней былъ еписконъ Никифоръ про- 
Ьхашшн .т!;тонъ дп Ноннины (почти до границы Финляндш}. Въ ио- 
сл*дн!е годы неоднократно пос*(цалъ край еиискомъ Кипр^ааъ, вакарш



Финляндской епархш , сос-тавнвппй не мало яагшсокъ о крае, причемъ- 
ему приходилось иметь дело не только съ Беломорской Kapc.mnl, но 
также съ Олонецкой и Финляндской Вотъ и все те  лица изъ рус- 
скихъ,которыя въпоследы егоды , интересовались краемъ. Bcf. туристы и 
различный русск1я экскурсш которая предпринимали на Северъ спе- 
щальныя поездки, обычно пр№зжали «а пароходе въ Соловецкий мона- 

. стырь, затемъ въ г. Кемь, здесь запасались фотографическими сним
ками и заканчивали маршрута, обычно въ 16 верст, отъ г. Кемп, в ъ с . 
НодужемьЪ, где осматривали водопад!. Ужма. Иодужемье—это преддве- 

r p ie  Беломорской Карелии. Мы припоиииаемъ такой случай. Когда былъ 
^поднять „карельскга вопросъ* и адмипистрашя уже была заинтересова 
на краемъ, то послали napT iio  изъ г. Архангельска въ составе лЬсколь- 
кихъ инженеровъ и техниковъ наметить дорогу оть г. Кемп до с. У х 
ты (центральное село въ крае). Намъ пришлось встретиться съ n a p T i e t  
при ея  возвращенш, и вотъ, разговорившись, мы услышали, что у npi- 
езж ихъ проналъ веяюй интересъ къ краю: „поскорее домой, пока не 
съели совсемъ комары" (дело было летомъ),—говорили намъ. Но глав- 

•вая причина отсутств1я русскихъ туристовъ по Карелии въ полномъ 
бездорожья края. Действительно, надо было'иметь особыя побужден!» 
или глубокш интересъ къ особенностямъ окраины, чтобы безъ привыч
ки бродить по Карельскимъ трясинамъ, да ent,e , кормить собой комаровъ“. 
т е м ъ  съ болыиимъ интересомъ берешься за трудъ г. Оленева, закрЬ- 
пившаго печатно свои непосредственный впечатления о жизни Kape;iiB.

Трудъ автора обнимаетъ одиннадцать главъ. Въ I й главе авторъ 
делится наблю детямп надъ жизнью финской Карелш, начиная отъ г. 
Выборга до ставш и Нурмесъ, во время поездки по железной дороге. 
Авторъ отмечаете картипы благоустройства местной жизни (эксплоата- 
■цгл Иматры. порядки на железныхъ дорогахъ. Ьайминеюе каналы, тру- 
долюб1е и трезвость финновъ и т п.). Затемъ передаешь впечатления оть 
поездки по почтовымъ станщяыъ отъ Нурмесъ до выселка Сумча, при 
чемъ останавливает. внимание на образцовомъ состоянш дороги и стан- 
Ц1Й (стр. 18—19), зажиточности населешя и въ заключеше даетъ карти
ну разуинаго времлпрепровождешя у финновъ въ праздничный день. Внп- 
наш е автора привлекла деревенская воскресная школа грамоты, кото
рую онъ и  описываетъ довольно обстоятельно (стр. 19). По поводу 
«той школы у насъ по ассощацш сходства само собой возникают, вос- 
помвнаш я,-Когда, бывало, заинтересовались, наконецъ, судьбой Карелъ- 
Ь на нихъ удалось обратить внимаше светской адниниотращп, то мы, 
Участники Ухтинскаго и Кемскаго съ'Ьздовъ, собиравшихся по „карель
скому вопросу0, рекомендовали открыие въ Карелш школъ того же ти
па, какъ описываемый Оленинымъ. Наш а цель была въ томъ, чтобы, 
Ье задаваясь ь а  иервыхъ порахъ многимъ, сделать карелъ грамотны
ми, но нашъ проектъ не встретилъ сочувств-1я и даже вызвалъ, по рус
скому обычаю, обычное ироническое отношеше, а, между тЬмъ, прак
тичные финны,оказывается, такимъ лутемъ успешно борются съ народ
ной темнотой у  себя. Беломорская Карел1я и до еихъ поръ не имеетъ 
Ьекомендоваиныкъ ей школъ (хотя въ послЪдше годы въ  крае много 
Выло открыто постоянныхъ школъ, такт, что каждое с е л е т е  въ 15—20 
(дворовъ уже имеетъ ее), и до общей грамотности населешя, какъ у 
[финновъ, ей еще очень далеко. Передвижная школа, странствующей 
[учитель, забирающш съ собою запасъ необходнмыхъ учебниковъ и 
[складную (на клеенке) классную доску и еще, быть можетъ. шведеше-



«четы и переходящш съ мЪста на м'Ьсто,—ято такое незаменимое для 
Карелш учреждение, при крайней разбросанности ея селеый, часто со- 
•тоящихъ изъ 5—10 дворовъ, что мы не можемъ удержаться, чтобы 
виовь не высказаться за учреждеше въ Карелш лередвижныхъ школъ 
грамоты. ОпЪ и будутъ первоначальной ступенью, подготовляющей къ 
кравильпи организованной шко.тЬ обычнаго тина. Для опита надо от
крыть НИСКОЛЬКО ШКОЛЪ (|фЩ}1>рНО. по одной для слЪдующихъ прихо- 

.довъ: Ш уезерскаго, Тунгудскаго, Маслозерскаго, Ю шкозерскаго, Bos- 
■аволоцкаго, Тихтозерска’го, Пильдозерскаго, Кестеигскаго и Оланг- 
скаго,—границы прияодовъ почти приближаются къ  волостнымъ)*). Къ 
1-й глав]; приложено 8 рисунковъ (Нодужемскж водопадъ, озеро въ 
лЪсу, кар ел ьсш  д'Ьти, Пнатра, шлюзы, бронзовая группа, какнова ме
жду’ озерами и др.) Во l l -й глав!> г. Оленевъ знакомить съ  памятника- 
пи финскаго зпоеа— поэмой Калевалей, сообщая св ЬдЬя!я _ о происхо- 
звдеиш ея (записана у насъ въ Вокнаоолоцкомъ приход^, Кемскаго у. я 
въ с Реба-тЬ и Хима-rb, Олонецкой губ.) и общеаъ ея содержаши. Для 
•зиакомлсгйи съ Калевалой авторъ приводить изъ ней отрывки. Отрыв
ки изъ Калевалы приводятся авторомъ и въ другихъ мёстахъ книги, 
чЪмъ сообщается всему изображешю природы Карелш и быта населешя 
•воеобразный колорнтъ, нашиинающш о первобытномъ состояши мно- 
гихъ сторопъ карельской жизни, еще до сихъ поръ сохранившихся отъ 
глубокой старины:

„(’трашныхъ три естьводоиада 
Подъ небесиымъ этимъ сводомъ,—
И озеръ огромпыхъ столь-же1 

моется r  ь К алевал^ и воображеше рисуетъ ихъ картину. Припомина
ется могучШ ПодужемскШ (Ужма) водопадъ и огромный бассейнъ озе
ра Куйто. И до сихъ иоръ T t же «растянувиияся равнины» н «распро- 
«терш<яся пустыни* среда девственной природы Карелш, какъ и въ 
тЬ времена, когда слагалась Калевала. Еажутся, прямо выхваченными 
азъ природы Л а а ш ш и  эти «■Ьста иозмы:

«Всколыхиися озера,
Задрожали горы съ м1;дыо,
Даже камни содрогались,
Со скалы, скача, валились,
Раздроблалися утесы.
Онъ шгЬлъ, и разросдися 
На дугЬ лапландца в’Ьтки»...

ВсякШ разъ, когда намъ приходилось бывать на озер^ Имандра ■ 
•коло ХвбинсЕихъ горъ (па Кольскоыъ полуостров'Ь), невольно приходили 
на память стихи изъ Калевалы, изображавшее мрачную Похвблу, стра
ну лопарей, до такой степени мноия м-fecra Калевалы вЪрпы д-Ьйстви- 
тельяости. Главное содеркаше Калевалы борьба Вейнемейнена съ Лаа- 
ландцемъ ЮкагаЙненомъ. Смотришь на горы Лапландш, и воображеше 
невольно рисуетъ картину притаившагося за скалой Юкагайпена съ лт- 
комъ въ рук*. Намъ сЬверянамъ. отдаленные предки которыхъ, быть мо- 
жетъ, были близки фиаскимъ племенааъ, надо рекомендовать зяаком- 
ство съ Калевалой. рисующей родную намъ действительность. Доста
точной иллюстрашей къ Ka.4e«a.itявляются приложенные ко П-ой гла-

*/ Карелы (п.'1к.-селва«ы), жшупц» вт» gojoaii Колв&цЪ Кмдшжшеввго зия<
•а, безусловно. доджвы и*1Тк свою mrojy, т. к. бхнжяйш&я в-ь 25 вер.).



»4 рисунки. Н а нихъ мы видимъ фотограф!и Михаила Архипова, Лад- 
возерскаго крестьянина умершаго въ 1899 г., Петра Л есоева изъ дер. 
Венехъ-озеро, Пахома Омепасва изъ с. Бабьей губы Лахоиа в  Трифона 
Ямановыхъ изъ с. Ухты, знаменитыхъ певцовъ Калевалы, карелъ-игро- 
ховъ на« кантеле» пнструменгъ съ  металлическими струнами,подъ зву
ки котораго поготъ Калсвалу и карелъ, поющихъ ее, взявшись за руки, 
видъ с. Бокнаволока и уголокъ с. Ухты со старыми губами (стр. 21—32). 
ВсФ рисунки замечательно верны действительности. Рисуггокъ на стр. 
3*-ой даетъ верное представлеше о таничпомъ для нашей Карелш но- 
церечномъ настиле. по которому "вдуть иерхомъ карелъ и карелка съ 
праздника, а  рядомъ, около своеобразной карельской дороги, присЬлъ 
карелъ. Т акъ  и бываетъ н а самомъ деле. Только во многихъ м'Ьстахъ 
шимнутый пастилъ бываетъ гораздо хуже, ч1змъ на фотографш, совер
шенно сгнившш, ушедцпй въ болотную жижу. И а 38-ой стр. видъ Ка- 
кеннаго озера (тоже родина Калевалы), но въ глубине, на другомъ бе
регу чуть-туть можно видеть с. Бабью губу, гд Ь слабо намечается цер
ковь. Йакоиецъ, приложены ко 2 ой гл еще дгЛ> фотографш памятника 
Лёароту, собирателю Калевалы, въ Гельсингфорс* (стр. 35) и  Руне- 
йергу (стр. 36), финскому поэту, котораго считаютъ однимъ изъ основа
телей финской нащональной литературы.

Нельзя не заинтересоваться сообщенными авторомъ сведениями объ 
учреждеиномъ финнами особомъ отделе (при нацюнальномъ музее). От- 
дЬлъ, занимающей особую комнату, заключаетъ предметы, упомянутые 
въ Калевал’Ь, наир.: кольца, которымъ приписывалось целебное действие 
на больныхъ детей, «вихревыя гнезда» (особый нароста на березе и 
ели), которая варили вх воде и  ею поили больныхъ и т. п. Но, на
сколько намъ известно, финны собрали въ последнге годы, начиная съ 
1915 г., чуть-ли не целый музей преъметовъ карельскаго быта, находя
щиеся въ  Сердоболе По этому поводу мы должны добавить, что и 
у насъ было предположено иметь такой-же музей въ с. Ухте при второ- 
ыасспой ш коле, но съ  ныиешнимъ переворотомъ.все это дело, надо по
лагать, теперь рухнуло, какъ и самое развит1е этой школы, въ которой 
предполагалось приготовить для Карелш  своихъ священниковъ (при 
школе хотели открыть особый богословскШ курсъ наукъ), какъ более 
близкихъ кареламъ по духу и настроенш .

В ъ Ш -ей  главе (стр" 39—72) авторъ разсказываегь о своемъ путеше- 
«ими, лодочно-пешеходномъ, оть дер. Минозера (Олонецкой губ.) до дер. 
Лувозера, той-же губ., тутъ пришлось н а пути перетаскивать лодку, за
вязнуть въ  болотной тине выше колеиъ и отбить ноги на тропинкахъ, 
усЁянныхъ камнями и выступающими корнями деревьевъ. Попутно ав
торъ описываеть тумемъ и гостеприимство у  знакомаго карела, видъ и 
обстановку карельской избы и, делясь своими сведеш яма о карелахъ, 
добавляетъ о релипозко-нравственномъ состоянш ихъ (много старооб- 
рядцевъ, о сектахъ бегуновъ и «уисковайзетъ», суев'Ьр1яхъ), отсут
ствия медицинской помощи въ крае, делаетъ замечаете о сходстве фин- 
скаго и карельскаго языковъ,сообщ аетъо бытовыхъ особешюстяхъ Края 
(разбросанности селешй, местонахождение ихъ около рекъ и озеръ, лю- 
бымыхъ карелами играхъ, состоянш сельскаго хозяйства, хлебной ну
жде среди населен1я: хвалитъ,въ качестве примера для русскихъ кресть
яне уходъ карелъ за домашиимъ скотомъ и т. д.). Обо всехъ  этихъ 
сторонахъ карельскаго быта можно сказать многое, но здесь достаточно 
ограничиться существеанымъ. Если внимательно всмотреться въ жизнь



вашихъ карелъ, то приходишь къ уб'Ьждешю, что основной родъ запа- 
тш —сельское хозяйство. Основой того благосостояшя, на которое на
деется авторъ для карелъ въ будущемъ, явится тоже хозяйство, поэтому 
надо признать, что въ Карелш необходимъ рядъ M ’b po n p iaT iO  въ  этой 
области: осушка болотъ, введете  травос'Ьяшя и р азви ^е  на основе его 
молочнаго хозяйства. Травы на С евере выростаютъ быстро и не боятся 
ранппхъ утреннвковъ. Брим еръ: молочное хозяйство въ  Трифоно-Печенг- 
скомъ монастыре, далеко за полярпымъ кругомъ, н а  берегахъ С'Ьверва- 
го Океана. При недостатка пашни и удобрешя для нея у  карелъ дей
ствительно мало своего хлеба, но они выращиваютъ много картофеля и, 
надо признать, оч. вкуснаго. Въ с. Вокнаволоке знакомый нашъ свя- 
щенникъ разводилъ свеклу (семена были выписаны отборные). Полу- 
чались удивительно крупные и сладк1е экземпляры. Вполне верно зам’Ь- 
чан1е автора о безпомощности карелъ въ  медицинскомъ отновтеши. Кеи- 
е к ш  врачъ и л и  КеретскШ (ваканс1я чуть ли десятками л4 ть) и  полде- 
еятка фельдшеровъ, конечно, не въ силахъ помочь кареламъ, но ихъ, 
«лава Богу, спасаеть природный закалъ, обилие водъ и л’Ьсовъ, отсут
ствие скученности со всеми ея последств)ями, свойственными городами.

I l y ie r a e c T B te  автора верхомъ на лошади до с. Вокнаволока, све
жесть девствепнаго леса, дифирамбъ карельской лошадке и  описате 
местной .дороги,—все это знакомыя картины. Нельзя не присоединиться 
со вс’Ьыъ сочувств1емъ къ автору, отмечающему (стр. 70) хищниче
ское истреблеше лесовъ въ Карелш. Б езъ  нихъ Карелш  грозить гибель 
(крестьянствовать станетъ невозможно, и мы создаднмъ новыхъ проле- 
тар1евъ). Вотъ почему надо пожелать, чтобы нередко оч. красивые, 
являюицяся прямо памятниками девственной природы, карелыаие леса 
вырубались расчетливо и экономно. Глава иллюстрирована 26-ю фото- 
граням и. Такое обил1е ихъ невольно останавливаем  вн и м ате  и  на са- 
момъ тексте, который снимки поясняютъ наглядно. В се изображения 
верны действительности, какъ напр., красивая гладь озера (на стр. 41): 
удивительно характерными для Карелш  являю тся навьюченная, на по- 
добхе верблюда, лошадь, лошадь, несущ ая на спине по лесной тропинка 
дорожный багажъ, группа карелокъ, идущихъ по болотному настилу 
«редк леса, езда летомъ н а саняхъ (стр. 42—44). Карелка-староверке
■ типы карелъ выглядятъ положительно живыми (стр. 48—£3). H iso - 
торыхъ прямо узнаешь но фотограф1ямъ. И злож ете  самого автора пре
рывается местами изъ Калевалы, напр , о суевер)яхъ, употреблении 
хлеба съ сосновой корой:

„А пастухъ беретъ хлебъ черствый...
Х лебъ съедаотъ изъ соломы,
Х лебъ жуетъ съ корой сосновой».

Между гЬмъ хлебомъ карелы кормятъ п лошадей, иначе оые ока
зались бы безсилькыми на работе. <Зтотъ лошадинный хлёбъ  называют! 
.макушками». На стр. 71 обращает1;» ва себя снимокъ креста и  карелокъ. 
молящихся около него. TaKie кресты часто встречаеш ь на дорогахъ c i  
Карелш. напр., па поворотахъ ихъ въ сторону. Кстати, Вокнаволоцше 
карелы, какъ намъ известно, отличаются наибольшей преданностью пра- 
•oc.iaeiro ИзъВокнаволоцкой волости (изъ дер. Каменное озеро, изъ ро
да Лежевыхъ) происходилъ подвижникъ Соловецкаго монастыря Наумъ 
•динъ изт: мёстныхъ святыхъ, предсказывавшш осаду монастыря. На 
стр. 73-ейданафотпграф1я с. Вокнаволока, расположенаго на берегу Куй- 
тозера. Это село занимаете, второе место по числу дворовъ въ Бело



морской К арелш  (первое и^сто принадлежать УхгЬ и третье Юшвозерт) 
и лЪтомъ им еетъ оч. красивый видъ.

IV -я  глава посвящена с. Вокнаволоку. Въ этой глав^ авторъ даеть 
описаше села и  Затемъ дополняете ранФе начатое изображ ете быта ка
релъ новыми чертами отиЪчаетъ существование „священной“ рощи на 
краю села, кстати заметить, оч. красивой. отм’Ьчаетъ судьбу русскихъ 
интеллигеитовъ, спивавшихся в ъ  карельской глуши, хотя обобщаете наб- 
лодеше автора; конечно, не следуете говорить о способности карелъ къ 
пЬюю, -указываете, какъ приигЬръ даровитости карелъ, на неграыотнаго 
поэта, удачно слагающаго свои стихи, описываете карельскш праздникъ 
и довольно обстоятельно пищу карелъ, одежду, наружность, характеръ, 
отсутствие воровства, упоминаете объ отхожихъ промыслахъ въ Фин- 
5ЯНД1Ю и Америку.

Говоря о „священной" родф  въ Вокпаволок^Ь (въ древиости въ 
ней стоялъ идол'г, Юмалы, Юмала—Вогъ), авторъ не упомянулъ о другой, 
имеющей историческая воспомивашя, находящейся на пути изъ Бано- 
зера въ  Юшкозеро, на берегу р'Ьки Кеми, известной подъ назвашемъ 
Мекка кангаш ъ— „Б орь мечей*. Въ этомъ бору, по предашю, побросали 
opysie разбойники („ к ая н ш е  иймцы1*), направлявппеся разорить Пано
зеро и заблудивппеся, потому что Б о р ь  не допустилъ разграбить Паио- 
зерскую церковь. Таково предаше.

К ъ  главй приложено 17 фотографШ. Н-Ькоторня положительно за- 
служиваютъ того, чтобы сказать о иихъ нисколько словъ. Такъ, видъ 
Лувсзерскаго кладбища (стр. 74) много говорить намъ о сохранившихся 
въ Карелш  памятникахъ старины. Вместо крестовъ на могилахъ карель- 
скихъ кладбищъ вы видите столбики съ резьбой, сделанной иногда
оч. искусно, при чемъ резьба раскраивается, а  въ столбикъ врезается 
медный или деревянный старинный крестъ или иконка. Таюя кладбища 
еще сохранились въ  Поморье, напр., въ г. Кеми. Надо добавить, что 
карельсюя кладбища, покрытыя обычно т’Ьвисцамъ старымъ лФсомъ, съ 
господствующей на иихъ тишиной, иолумракомъ, иногда съ открываю
щейся сквозь стволы деревьевъ картиной далеко уходящаго озера,— 
прямо тю этичесте уголки, поэтому заслуживаютъ безусловной охраны, 
какъ памятники старины и  доказательство художествепнаго чутья на
рода, которымъ онъ руководился при выбора м4сте. Фотографш под
нявшейся с ь  постели Акулины, карелки, стряпающей пироги, парня и 
карельскихъ д'Ьвушекъ (стр. 78—84), выбраны весьма удачно и оч. в^рно 
звакомята съ типомъ населения. Посмотрите, напр., на стр. 88 фото
графш) карелки. ВЪдь это прямо „кровь съ ыолокомъ“, во всемъ такъ 
в видна у  нея та сила, которая д’Ьлаетъ карелъ удивительно выносли
выми среди разны хъ житейскихъ невзгодъ. Спимокъ на стр. 94 вЪр- 
но воспроизводить распространенный по всей Карелш обычай и отча
сти въ приморскихъ м’Ьстахъ, когда матери и бабушки, лаская д'Ьтей, 
вр1учаютъ ихъ прикасаться кончиками носа къ своему посу. Относи
тельно фотографш, изображающей ловца жемчужпвъ, надо добавить, 
что карелы занимаются ловомъ его также въ  р'Ькахъ Керети, КовдЪ и 
даже въ  рйкахъ па Терскомъ берегу. Въ одномъ м1>стЬ авторъ утвер
ждаете (стр. 80), что карелы считаютъ финновъ своими. Эту мысль 
автора надо принять съ я’Ькоторымъ ограяичешемъ, напр., наши карелы 
отличаготъ себя отъ финновъ по в'Ьр'Ь и даже по языку, напр., на одномъ 
нвоголюдномъ собраши, когда заш ла рЪчь о финскомъ языкФ, то каре
лы единодушно заявили, что они не желаютъ богослужешя на фин-



скомъ языке, а  лишь на материнскомъ, т. е. на своемъ родномъ. Въ 
северной части Карелш такъ прямо считаютъ финновъ «шведами“, от
казываясь отъ' родства съ ними.

V-я глава знакомить съ промыслами карелъ, каковы разносная 
торговля, заготовка и сплаиъ бревеиъ для лесопильныхъ заводозъ, рыб
ной ловле, ловле семги въ Подужемскомъ noport, лесной охоте и т.н. 
Не упоыинаетъ только авторъ о хищническомь лове рыбы, грозящеиън 
обильной водами Карелш истреблешеиъ рыбы. Но главнымъ, осповнымх, 
для Каред!и надо считать все-таки сельское хозяйство. Вотъ почему 
весьма необходимо поднять этотъ видъ промысла. Бывало въ Финляндш 
съ этой целью для иашихъ кэрелъ открывались курсы. По нашему 
шгЬшго, пора открыть въ Карел!и несколько первоначал ьныхъ 
седьско-хозяйственныхъ школъ, наир., въ с. Ю шкозере, затЬмъ въ Ух
те  или Воккаволоке. Огородничество также нашло-бы приложеше въ Ка- 
релаи, если б а  побольше знашй и дельнаго руководства въ этомъ дЬл'Ь. 
Къ Y-й главе относятся 7 фотографы, изъ коихъ одна наглядно пр^д- 
стапляетъ заборъ для ловли семги въ с. Подужемье. Замечание автора 
объ арепдаторахъ семужьяго забор» здесь является уже анахронизмоиъ: 
давно уже семгу ловятъ сами крестьяне. Подужчмск'ю карелы отличают
ся искусствомъ строить суда, чЬмъи занимаются въ Поморье. Н а стр. 
101-ой название реки правильнее читать Оланги (вероятно въ  книге 
опечатка). Фотография на стр 107-ой знакомить несколько съ услов1яия 
сплава леса по р ек е  Кемп и даетъ представление о берегахъ ея  около 
с. Юшкозера. На стр. 98-й следуетъ более правильно читать не Кли
мова, а Бемоеа, ф аш ш я очень распространенная въ северной части Ка
релш, напр, въ Кестенгской волости Въ числе озера у автора не упо
мянуто значительное Кереть. озеро, дающее начало реки Керети. Въ 
V I-ой главе описывается пограничное (съ Олонецкой губ.) с. Кимасъ- 
озеро к его достопримечательность Мининское училище, открытое п& 
средства карела-благотворителя Минина (онъ жертвовалъ деньги даже 
на осушку одного озера, чтобы получить изъ него пастбище), подчерки
ваешь любовь карелъ къ учаныо, передаеть и стори чеш я воспомннашк, 
связатш я съ селомъ (о св. Рокаччу, убктомъ шведами въ XYI стол.) 
я делаетъ историческую справку о карелахъ т а  осназаши л'Ьтописиыхъ 
сказаний). Глава иллюстрирована Г2 рисунками, изъ кои < половина даетъ 
представлеше о карельскихъ укр imciiiaxb и издЬлшхъ (палки для ка
танья белья, прялка, оконная рЬзьба, вышивка, рукавицы), а остальные 
съ  видами Кимасъ-озера (церковь, курганъ св. Роккачу, изба, ея  внут
ренность и т. п.).

Въ YII-oft главе подробно описана карельская свадьба, при чемъ 
очень удачно приводятся соотвЬтствукищя места изъ Калевалы о пря- 
читашяхъ, утеш енш матерью певЬсты-дочери и т. и. Для более яагляд,- 
наго представлена описан!» дано въ книге 13 шглюстращи, изображаго- 
щихъ разные моменты свадьбы. Что касается сожительства карелъ до 
церковнаго веичап1я, то главная причина этого явлеш я,—отдатеяпость 
карельскихъ поселковъ отъ церквей, затруднительное сообщение вслЬд- 
C T B ie  общаго въ крае бездорожья и вь рЬдкихь случаяхь принадлеж
ность къ расколу.

YIlI-я глава знакомитъ съ путепхеств^емъ по норогамъ реки Кеми, 
начиная огь с. Юшкозера. Для карбаснаго путешествия п у т ь  по поро- 
гамъ обычный. заставляющей пережить очень сильныя ощущешя Та
р аньей  безопасности является единственно опытность кормщика. Быст



рое т е ч е т е  по р'Ьк'Ь Кеми до с. Ю шкозера на протяженш 150 верстъ 
яредставляегь неимов1>рныя затруднешя при подъемё съ  тяжестями 
вверхъ no p'feK'b. Вотъ почему доставка хлеба въ  Карелно крайне за
труднительна. Волей неволей тяжести приходится нести на себе. Къ 
главе относятся 7 ф отограф а, изъ коихъ снимки Подужемскаго водо
пада и скалъ около него поясняютъ сказанное о порогахъ. Н а одной 
фотографш видимъ снимокъ Кемскаго Успенскаго собора, построеннаго 
въ 1714 г Снимокъ с. Керети съ рекой, служащей и для сплава леса, 
напоминаеть о зяаченш  этого села для северной части Карелш. Распо
ложенное около превосходной бухты (залива), защищенной отовсюду отъ 
волнесйя, с. Кереть приморскШ пункть, черезъ который почта вся се 
верная Карел1я сообщается съ остальнымъ м1ромъ, получаетъ на паро- 
ходахъ хлёбъ  и т. п.

IX  глава составляетъ заклточеп!е книги, въ  которомъ авторъ вы- 
сказываетъ взгляды на будущее Карелш. Оно ему рисуется въ  радуж- 
выхъ тонахъ. По нашему мненйо, прежде всего надо дать Карелш хо- 
роппя грунтопыя дороги и предупредить хшцвическое истреблеше ея 
природныхъ даровъ (л'Ъсов'Ь, рыбы, зверей и т, п.). Кром-Ь дороги отъ 
Кеми до с. Ухты, безусловно необходима еще дорога отъ с. Еерети, 
Эта посл'Ьдпяя съ  бол’ьшимъ удобствомъ можетъ быть проложена по 
такому направленно: с. Кереть, Новая Деревня (40 в.), Большое озеро 
(30 в ), Еестеньга (30 в ), Кокосалма (45 в.), Тунгузеро (15 в.), Кябель 
(5 п.). Аккола (20 в ) ,  Каташламба (3 в ) ,  Кушеванда (12 в.), Тихто- 
зеро (20 вЛ, Мальв^аии (20 в.), и У хта (40 в.). По озерамъ Куйто, То- 
позеру и Йявозеру вполпй возможно пароходное сообщеше, благо лесу 
на берегахъ мпого. Къ главе приложено 5 снимковъ карельскимъ ви- 
довъ и съ картины известнаго духожника Ш ишкина—„лесвая глушь®.

В ъ Х-ой гл. авторъ трактуетъ о Мурманской ж. д. и зиаченш ея. 
Но эта дорога проходитъ по Карелш только по территорш Вычетай- 
больской волости. Что касается притока населешя изъ центра Россш  
въ Карелш  (стр 160), то съ  авторомъ нельзя согласиться въ смысле 
исйолнешя его пожелашя, ибо для непривычнаго населешя карельсшя 
услив!я житья-бытья иокажутся тяжелыми.

X I гл. зпакомитъ съ маршрутомъ путешествШ изъ Фивляндш по 
Карелш и изъ с Ухты на с. Кереть.

Книга Оленевд читается легко. Что касается насъ лично, то после 
прочтетя ея у насъ вновь явилось нам1>реше будущимъ летомъ пред
принять экскурспо по Карелш.

Рекомендуемъ трудъ Оленева всЬмъ, интересующимся Северонъ. 
Очеаь полезна книга к  для ученическихъ библштекъ, какъ noco6ie по 
родвновед1нпю В ъ виду ограниченности м’Ьста, мы вынуждены ограничить 
себя, хотя хот’Ьли-бы попутно разсказать нечто о северной части К а
релш, где авторъ. повидимому, не бывалъ.

С к в е р н ы й .

П. Чубинскж. Нужды СЪвера *).
При О тделе Земельныхъ УлучшенШ Министерства Земледел1я съ 

конца прошлаго года создана Финансовая К ом и сш  по выработке меро- 
n p if lT if i  въ  отношенш мелшративныхъ нуждъ С евера Россш , выяснешя

*) Извлечете изъ доклада въ финансовой комиссш по выяснение нуждъ Севера.



общаго плава работъ, стоимости нам-Ьченыыхъ мЪропрзятШ и поряди 
практическая выполнена этой программы.

Въ основу работа Комиссш положены соотв-Ьтствепныя ходатай
ства, возбуждавппяся за последив годы местными общественными орга- 
низащями, правительственными учреждешями, промышленными съездам! 
в  научными обществами. Въ настоящее время цеятральныя государ
ственный учреждешя фуякцюнируютъ крайне неправильно и мнопе 
матер1алы для работь Ьомиссш не ногутъ быть получены. В ъ виду 
этого, я  позволяю себй обратиться съ просьбой о орисылк’Ь въ Ко- 
н и ш ю  перечня вс-Ьхъ возбужденныхъ ходатайствъ объ ■ удовлетворешн 
нраевыхъ и м^стныхъ нуждъ по вопросами:

1) Постройки желЬзныхъ дорогъ. 2} Р азвии я сЬти подъ’Ьздныгь 
путей. 3) Постройки грунтовыхъ дорогъ востояннаго типа, времянокъ- 
зимниковъ. 4) Улучшешя судоходныхъ и сплавныхъ водныхъ путей.
5) Осушешя или орошежя зенельпыхъ угодий. 6) Раззит1я телеграф- 
иыхъ линш. 7) Постройки портояыхъ сооруж етй. 8) Улучшешя усло- 
в\й морского плавашя но побережью О^аернаго Ледовитаго океана в 
Б'Ьлаго моря. 9) О м1фопр1яшхъ, способстпующихъ развитш  л’Ьсной 
промышленности. 10) Объ усиленш экснлоатацш горныхъ ископаеыыхъ: 
соли, угля, торфа, жел'Ьза и пр. 11) О м1)ропр1ят1яхъ способствующим» 
развитию рыбнаго промысла. 12) О мЪропр!ят]яхъ о колонизации севера.

Было бы желательно, чтобы въ перечив возбужденныхъ ходатайствъ 
было указано, когда и к-Ьмъ было возбуждено каждое' ходатайство и куда 
(въ какое учреждете) оно направлено.

Комисс1я ставить своей задачей сгруипировать вс!> эта матер1алв 
в  составить общую сводку всЪхъ расходовъ, потребующихся на осуще
ствление проектйруемыхъ м'Ьропр1ят1Й и установить очередность ихъ 
выполпешя въ  цЪляхъ продуктивности въ практическомъ осущ ествлена 
наи’Ьчеиныхъ задачъ.

Для того, чтобы работы Комиссш были вполне согласованы сгь 
местными нуждами, с.тЬдуетъ установить живейшую связь между ея 
членами и местными общественными организащями, а  для этого необхо
димы съ одяой стороны, ч а с т я  поездки членовъ Комиссш н ам о с та  для 
у ч асш  въ зас'Ьдашяхъ агЬ с т н ы х ъ  организаций, съ другой стороны, чтобы 
местные деятели севера при посЬщеши Петрограда принимали участсе 
въ засЪдашяхъ Комнесш, а  татке, чтобы веб вновь возбужденные во
просы съ M+iCTb были известны Компссш.

При такяхъ услов5яхъ Комисс1я будеть служить въ то же время 
отчасти и справочныыъ бюро вообще по вопросамъ ОЪвера до сформи
ровали самостоятельнаго учреждешя на средства м15стныхъ организаций

Съ принят1емъ закона о томъ, что Poccifl отнын^ представляетъ 
собою федеративную республику, неизбежна группировка различныхъ 
областей Pocciи въ определенный автономныя группы, спаянкыя между 
собою общностью экономические иитересовъ.

Для остществлежя широкпхъ начинанш въ  области эксплоатадш 
природныхъ богатствъ нужны прежде всего деньги и люди, и въ этомъ 
отношеши задачи союза сЬверныхъ областей, который неизбежно дол* 
женъ будеть возникнуть, заключаются въ привлечены! въ край какъ 
капиталовъ, такъ и людей.

А это осуществимо только ири условш гарантш капитала отъ уто- 
пическихъ гонешй на него и обезпеченш действительной свободы 
неприкосновенности личности ые только въ отношенш демократических



круговъ, но и интеллигенции, а  также спещ'алистовъ-професиоиаловъ, 
ибо послйднвмъ элементомъ северная окраина особенно б^дна.

П р и влечете  капиталовъ русскихъ и иностранныхъ возможно:
а) путемъ внЪшних'ь и внутреннихъ зайиовъ, безъ которыхъ сЬверу не 
обойтись и потому нужно совершенно отказаться отъ принципа «аннули- 
ропашя таковыхъ». б) Путемъ выдачи концеса'й, по, конечно, при усло- 
BiflX'b в п е с е т я  въ договоры некоторых* новыхъ вЪяшй въ вид* у ч а с м  
в ъ  лрибыляхъ, выполнешя концессюнерами изв1зстнаго культурнаго 
минимума и проч.

Разработка этихъ вопросовъ несомненно стоить на ближайшей 
■очереди веЬхъ вообще обособленпыхъ областей.

С/Ъверъ, къ  сожалФнш, крайне бЪденъ желЪзшмн дорогами, соеди
нительными водными системами, шоссейными и грунтовыми дорогами, 
фаприками, заводами и проч. и сразу перейти на исключительно коопе
рати вная  начала не можетъ. Ему посильно приложить трудъ только 
своего вемногочисленнаго населешя, а это населеше крупныхъ денеж
ныхъ сбереженш не ям'Ьеть.

Н адеяться на притокъ денежныхъ средствъ изъ центра объединен
ной федеративной власти почти невозможно въ виду общаго финансо
в а я  кризиса.

Следовательно, самодеятельность, творчество и хозяйственность 
должны лечь въ основу будущей жизни Севера, ему необходимо объе
диниться съ соседними губерниями на экономической иочв^ и создать 
мощную автономную единицу, ведущую вполн'Ь самостоятельно свою 
хозяйственную деятельность на гЬхъ финансовыхъ принципахъ, которые 
обезпечиваютъ ему процветание, а  не диктуются современной властью 
в  могутъ повести только лишь къ обнищание населешя.

Выяснеше отношешя Союза с^верныхъ гу б ер тй  къ капиталу есть 
одна изъ основныхъ проблемь и  р $ т еш е  ея будетъ необходимо при 
разсыотр'Ьнш вопроса о проведенш въ  жизнь вс£хъ нам’Ьченныхъ 
irbponpiaTjfl.

Ш ирокому распространена въ  жизни Севера кооперативныхъ 
началъ предстоитъ одно изъ главныхъ м’Ьстъ въ экономической поли
тик!. С евера, и Комисыя поэтому вошла бъ свошеше съ центральнымъ 
союзоыъ кооперативовъ, который представляет*. собой ныи'Ь мощную 
организащю.

Одной изъ неотложныхъ задачъ для союза сЬверныхъ областей 
явится составлена своего бюджета на 1918 — 1919 годъ, при чемъ, 
вероятно, и въ будущемъ, даже при условш только ограниченной авто
номности въ хозайствепномъ отношоши, бюджеты будутъ составляться 
не въ центр*, какъ теперь, а н а  мЪстахъ, при чемъ вопросъ о см-ferb 
доходовъ будетъ играть особо важную роль, ибо съ отдЪлетемъ .Украйны 
и другихъ федеративныхъ единицъ, центръ настолько будетъ обезсиленъ 
въ  матер1альвомъ отношенш, что смотреть на него, какъ на исключи
тельный источпикъ притока денежныхъ средствъ еъ  область, будетъ 
нельзя.

Предстоитъ, такимъ образомъ, громадная работа государственная 
•строительства на ы’Ьстахь и для связи съ  центромъ зд'бсь въ  Петро- 
град* необходима будетъ па первое время хотя бы небольшая органи- 
эаш я для представительства въ центральныхъ учреждешяхъ и деловой 
работы по ваведенпо справокъ, необходиыыхъ для отправки ыа м^ста, 
для составлешя бюджета, типа хозяйства и соотв-Ьтственныхъ проектовъ»



и дровами н а М урмане, изъ расчета по одному кубу на каждый 3 оро- 
нысловыхъ лодки и необходимое количество для пекаренъ.

9) Просить Продкоиъ снабдить промышленниковъ досками и смо
лой для ремонта лодокъ и постройки жилья, а  также керосиномъ, бен- 
зиномъ и нефтью для поморовъ.

10) Для контроля за равном1>рнымъ распредФлешемъ на М урмане— 
просить ломитетъ послать въ каждое становище своихъ агентовъ.

11) Такъ какъ снабж ете промышленниковъ находится въпрямомъ 
отношенш къ результату промысловъ, необходимо принять все мёры 
къ у в ел и ч ен т  промысла.

12) Распред'Ьлете продуктовъ, правозимыхъ изъ—за границы, раз
реш ается т^м'ь организащямъ я предпр1ят1ямъ, кои заготовляютъ эти 
продукты, но подъ контролеиъ комитета.

Н а вопросъ, если частный торговецъ достанетъ продукты и мате- 
р1алы изъ-за границы, то не будетъ ли ему воспрещена продажа ихъ 
нослЪдовалъ ответь, что Губиродкомъ ничего не имЬетъ противъ 
сдачи рыбы частнымъ предпринимателям!, а  также и противъ заготовки 
ими какихъ либо продуктовъ изъ—за границы, но продажа ихъ должна 
производиться подъ контролемъ Продкома.

2) Вопросъ о наж ивкп.
Сг/Ьздъ постановялъ:
1) Онабжеше наживкой должно производиться ради сокращ етя 

расходовъ, съ 14 мая до 14 ш н я  въ  половинномъ составе промысловаго 
состава, съ 14 т н я  по 14 августа въ полномъ составе и съ 14 августа 
до 14 октября опять въ  половинномъ составе.

2) Срокъ снабжешя устанавливается съ 14 мая до 14 октября 
(нов. с т ); развозка промышленниковъ на промыслы и обратно должна 
быть обезиечена сообщешемъ на ледоколахъ и по Мурманской жел. дор.

3) п. а). Наживочныя суда стоятъ въ становище въ  случае шторма 
или др. уважительныхъ причинъ по соглашешю со старостой дал'Ье 
установленнаго срока въ 1 час. Если же выгрузка закончится скорее 
часа, то дальнейш ая стоянка парохода не обязательна. Ради ускорешя 
расчеты за  наживку должны производиться со старостой или агентомъ 
предпринимателя.

б) Необходимо озаботиться къ  началу промысловъ соединеншмъ 
телефоннымъ сообщешемъ ст, ЗеленецкЕй, Амбарная, Ципнаволокъ, Зе
мляная и Кильдинъ.

в) Я щ икъ наживки долженъ содержаться на 20 тюковъ. Ц ена на 
ящикъ наживки устанавливается по соглашешю предпринимателя съ 
представителями промышленниковъ и Губпродкома.

г) Подъ тухлою наживкою понимается такая, у которой выпадаюгь 
кишки.

4) О невозможности доставить наживку промышленники извеща
ются по телеграфу или телефону.

5) Суда предпринимателя, снабжающая промыгаленниковъ наживкою, 
аащопализаши не подлежать, о чемъ Продкомъ долженъ войти въ сно- 
шеше съ соответствующими властями, кроме того, просить о пополне- 
нш наживочнаго отряда судовъ, подлежащими демобилизащи, а равно 
в  для развозки наживки и продуктовъ промысла.

В ъ виду невозможности организовать артели для промысла нажив
ки, предложено передать ловъ и  снабжеше наживкою Е . В. Могучему,



имеющему специальное снаряж ете для промысла и большой опытъ въ 
немъ.

Могучш соглашается взять снабжеше наживкою въ  свои руки, 
если Про'дкомъ покроетъ убытки, могущ1е быть, и пополнить пароходами 
составъ промысловаго отряда.

Съездъ единогласно ностановляетъ просить Губпродкомъ взять на 
себя организафю снабжешя нромышленниковъ наживкою на 1918 г. а 
рекомендуете обратиться къ бывшему предпринимателю своего дкла 
Е. В. Могучему.

Логучш  и Пальневъ высказываются, чтобы сь+»здъ вынесъ обпия 
пожеланш и постановлен^ но наживочному д’Ьлу. Надо указать, сколько 
должно быть станшй п какова nbna наживки.

Смольковъ о Могучш предлагают* поставить 3 невода въ Гаври
лове. 1—въ 'ГсриберкЪ, 2—въ Зелеиецкихъ. 1—въ Тю ве (для ceльдeaJ 
u 1 передвижной на пароходе. Предложеше принимается.

Изъ общихъ npenifi выясняется, что для лова и развозки наживка 
необходимо 4  парохода и *2 бита, что единогласно принимается съ1»здомъ.

МогучШ делаегь предложеше. что въ случае желашя промышлен- 
никовъ ловить наживку своими неводами съ его стороны препятствш 
въ зточъ но встр-1.титгя и даже онъ согласенъ отвозить ихъ на своихъ 
пароходяхъ къ месту лова паживкя и обратно, но при условии, чтобы 
эта перевозка не ме’шала общему делу ц не задерживала пароходовъ.

Относительно цЬны наживки постановили один ь ящикъ определять 
стоимостью 2 пудовъ трески.

3) О длит ельности ледоколовъ.
О деятельности ледоколовъ на С евере съ 1915 года С ъездъ ио- 

станивилъ: признать деятельность ледоколовъ неудовлетворительной свои
ми дЬисттями. Ледоколы не способствовали удлинешю иавигащи * БЬ- 
ломъ море, а  въ некоторыхъ случаяхъ укорачивали ее.

Въ развили морскнхъ нромысловъ не было оказано никакого со- 
деиств1я. Причиной такой бездеятельности ледоколовъ послужило:

1) Неправильная постановка всего ледокольнаго дела на Севере.
2) Большинство командиаго состава па ледоколахъ было изъ моря- 

ковъ, не им’Ьющихъ никакого понятая о движеиш льдовъ в Беломъ мо
ре, характере, ихъ и мЬстпыхъ условикчъ плавашя.

Исходя изъ вышеуказаннаго Съездъ прнзналъ необходимымъ:
1) После окончашя войны образовать комнссио для выяснешя, ка

кое количество дедоколовъ. какой мощности и типа должно быть оста
влено на Севере, а также KUKie ледоколы могутъ быть применены для 
зверинныхъ нромысловъ и грузо-иассажирскаго сообщошя и удлинешя 
навигации.

2) Въ предстоящую яавигащю передать в се  ледоколы в распоря- 
жеше краевыхъ норгкпхъ оргапизащй. Командный составъ долженъ 
быть приглашен!, изъ опытныхг моряковъ, ил&вавпшхъ въ водахъ Б1>- 
лаго и БалтШскаго морей

3) Все шканечные журналы, начиная съ 1915 года, за всю ледо
кольную камнашю должны быть представлены на р азеи отрете комяссш. 
Изъ фактических* данныхъ комисс!я могла бы разработать планъ про
дуктивной работы ледоколовъ въ будущемъ, а также расиред-Ьлен'ш ледо
коловъ по иортаиъ въ будущемъ на Севере.

Р р з о л ю ш я  принимается единогласно.



4 ) Н еобходим ая м п р ы  для  развит (я мурм анских* промысловъ къ  иaeutayiu
1918  toda.

1) По открытш ыавигацщ, но заяплеиш  промышленниковъ съ 
jdicrb, долженъ быть посланъ пароходъ въ т4 селешя, откуда посту
пать заявлен!я для отвоза промышленниковъ съ багажемъ и другими 
принадлежностями для промысла.

2) Во время павигащи, по заявлен1ю промышленниковъ, долженъ 
быть назначенъ и  отправленъ пароходъ для развозки транспортныхъ 
грузовъ въ м ^ста ихъ назначетя съ М уриана, минуя Архангельскъ.

3) По окончати  навигацш, также по заявлешю и требовашю про- 
ыышлеиниковъ, д. б. посланы пароходы для развозки ихъ на ыЪста въ 
Поморье безъ захода въ Архангельскъ.

4) У чреждеш еагентствъ во всбхъ промысловыхъ становищахъМ ур- 
мана, какъ для снятия съ пароходовъ грузовъ, пассажировъ и почты, 
такъ и переотправки таковыхъ; означенные агенты во веЬхъ станови- 
щахъ д. б. снабжены перевозочными судами съ моторными двигателями. 
Желательно, чтобы агенты были па мйстахъ на МурманЪ до п р и б ьтя  
пароходовъ съ  промышленниками, чтобы не задерживать пароходовъ во 
время высадки ихъ по становищамъ.

Необходима телефонная станщя въ становищахъ: Подпахта и Зе- 
левецкой.

5) Необходимо значительно увеличить число селешй, куда захо- 
дятъ пароходы.

6) Пароходы не должны перегружаться пассажирами въ излиш
нем ъ количеств^.

7) В ъ пунктахъ захода пароходовъ,4 гдЪ п^ть почтово-телеграф- 
яыхъ конторъ, д. б. устроены телефонный станщи.

5 ) О пост роит ь и  np ioSpnm eniu  батовъ, карбасовъ и  моторовъ.
1) Для увеличения и пополнешя числа судовъ промысловаго фло- ' 

Taj необходимо теперь же, незамедлительно, приступить къ  изготовле
нию чертежей для постройки ботовь,

2) По всЪмъ селен1ямъ и волостямъ оповестить, чтобы было при- 
ступлено къ скорейш ей постройк'Ь вспомогатольныхъ при промыслахъ 
мелькихъ судовъ, карбасовъ и т. п. судовъ.

3) П роверить имйкищяся св'15д4н]'я о нахождении въ М оскв^ боль
шого количества моторовъ, эвакуированныхъ изъ Виидавы и Риги, год- 
ныхъ для промысловыхъ судовъ; для сего необходимо навести точныя 
справки а въ случай необходимости послать спещалиста для осмотра 
и опредЪлешя пригодности таковыхъ (особыхъ агентовъ), а  если воз
можно, то и прю бр^сти таковые.

4) Незамедлительно достать въ Архангельск^, сколько возможно, 
приготовить и построить при содМ ствш  и фанансированш Губернска- 
го Продовольственнаго Комитета мелчихъ всномогательныхъ промысло
выхъ судовъ, хотя бы въ вид4 карбасовъ—молочников, грузоподъемно
стью отъ 100 до 150 пудовъ, въ количеств^ до 100 штусъ.

5) Для постройки промысловыхъ ботовъ, карбасовъ и др. судовъ, 
просить необходимой денежной поддержки оть Губернскаго Продоволь
ственнаго Комитета въ видЪ ссуды какъ деньгами, так и матерзалами, 
на особо выработанныхъ льготныхъ услов1яхъ.

6) Заготовку карбасовъ къ  предстоящей навигацш для промысловъ 
предоставить Исполнительному Комитету, при сод^йст^и и денежной 
поддержка Губернскаго Продовольственнаго Комитета.



6) Образовате особого промысловаго фонда.

Для изыскашя средствъ и обезпечешя сущ ествовали какъ Иссод- 
нительнаго Комитета поморовъ рыбо и зверо-промышленниковъ, тав*» 
иакоплешя капитала страхования промышленниковъ и  и хъ  судовъ и во
обще развита промысловъ, необходимо образование особаго фонда пу. 
темъ обложен1'я  продуктовъ рыбныхъ и звЪриныхъ промысловъ B ctn  
родовъ промысловъ особыми попудными сборами.

До утверждешя и поступлешя вышеприведенныхъ сборовъ испро
сить заимообразно необходимыя c j ммы отъ Губернскаго Продовольствен- 
ваго Комитета или Кооперативныхъ Ооюзовъ.

Ануфр^евъ предлагаетъ ввести попудный сборъ съ продуктовъ про
мысла, какъ русскихъ, такъ и ввозимыхъ изъ за границы. Т1 уберясше 
Комитеты—Продовольственный и Земельный всецело одобряютъ этать 
планъ. Схема иоступлешя сбора и расходовашя его рисуется въ такою.
виде:

Статистика 1913 г.
Изъ Норвепи ввезено въ А рхангельскъ ...........................  1826145 пуд.
Съ Мурмапа ,  „ ,  ...........................  530478 «
Кроме того ввозится сельдей ..................................  192136 „

семги ..................................  41229 ,
наваги ..................................  78515 »
камбалы ..................................  7814 *
ручной—озерной рыбы . . . .  113898 *
рыбьяго ж и р а ......................... ...  37908 ,
промысла тюленей ................ ...................120819 „

Всего . . . .  2951942 пух
Р а з м е р ъ  п о п у д н а г о  с б о р а .

Треска и др. рыба морская св'Ьжая . . —р. 5 к. съ пуд.
Пикша, зубатка, камбала соленая . . . —р. 10 к. „
Семга со л ен ая ...................................................—р. 50 к. „

„ с в е ж а я .................................................. —р. 20 к.
Сельди норвежиня со л ен и я .................... —р. 20 к. „

русскаго лова свеж 5я................ —р. 10 к. „
Навага мороженая и с в е ж а я ................ —р. Ю к.
Рыба н о р в е ж с к а я ..........................................—р. Ю к.
Консервы фабричные р ы б н ы е ................. 2 р. — к. ”
Ж иръ рыбш, п е ч е н ь .....................................—р. 15 к.
Сало рыбье м едицинское............................1 р . ___к. "
Звериный п р о м ы с е л ъ .................................—р. 5 к. „ (Тюлени со шк.)

,  ворвань т ю л е н ь я .................—р. ю  к.
Приблизительная смета поступлешя попуднаго сбора

O n  норвежской р ы б ы ............... 1829145 п. по 20 к. 365829 р
„ сельди соленой . . . 96068 п. „ 20 к. 19214 р

- семги ..................................................  41129 п. „ 30 к. 20814 р
„ мурманской рыбы свежей . . . .  530478 п. .  5 к. 26524 р

„ „ соленой . . . .  530478 п. я 10 к. 5304h р
.  русскихъ сельдей свеж нхъ . . . 90068 п. .  10 к 96007 р

п ава™ ..............................  78515 п. .  10 к. 7852 р
ж рыбьяго жира п еч ен ь .................... 37908 п. „ 15 к. 5686 р

медицинскаго жира . . . 37908 п. ,  1 р .  37908 р



звбриныхъ пром ы словъ..................  120819 п. „ 5 к. 6040 р
ж и р а ...............................  120819 п. „ 10 к. 12081 р.

Всего". . . . . 543781- р!
Р а с х о д о в а н 1 е .

Строительный ф о н д ъ .....................................................
G T p a x o s a n ie  судовъ и  с н а с т и ...................................
Страховаше жизни пром ы ш ленниковъ .................
Исполнительный Комитетъ и  расходы по сбору

150000 р. 
15000 р. 

150000 р . 
93781 р..

И того .................  543781 р
Схема единогласно принимается.

7) Объ использованы  тральщиков*.
Амосовъ предлагаетъ резолющю, которая съ добавлешемъ Ануф- 

pieea единогласно принимается:
„По вопросу объ ислользовакш тральщиковъ въ предстоящую на- 

вигацио 1918 года Оъ’Ьздъ постановилъ поручить Исполнительному К о
митету просить о предоставлении тралыциковъ по wfep'b поступающихъ 
заявлена отъ спещ алистовъ тральнаго д'Ьла, если послФдн1е доставятъ 
довументальныя данныя, что они действительно хотять работать на 
кооперативны е трудовыхъ иачалахъ, до выяснения наличности пере- 
данныхъ тральщиков^., надежды и гарантш получить для снабжешя ихъ 
сетями, траллами, тросами, углемъ и смазочными- материалами*.

в ) О к о н ф л и к т п  лат ышей-рыбаковъ ег ж ит елям и села К андалакш и.
По этому вопросу съйздъ высказался след. образомъ:
„Съездъ, заслуш авъ телеграмму латышей рыбаковъ с. Кандалакши, 

о воспрещеыш м-Ьстнымъ Кандалакшскимъ Комятетомъ ловить имъ 
сельди ближе 3-хъ верстъ оть места лова неводами, высказываетъ по- 
келаше, чтобы Кандалакшский Комитетъ не препятствовалъ лову сель
дей латышами въ то время, когда уловъ гражд. с. Кандалакши не про
изводится. а  для урегулировашя взаимоотнотешй между ними просить 
Архангельск^ Губернсю й Земельный Комитета о немедленной ликви- 
дацш конфликта между ними".

9) О т орговля съ Норвеггей.
По данному вопросу принимается нижеследующая резолюц1я: 
„Поел* обсуждешя вопроса объ урегулированш торговли съ Нор- 

вепей и пояснеш я делегатовъ отъ Союза судовладельпевъ, что s/s тон
нажа всехъ  парусныхъ судовъ собирается самостоятельно идти въ Нор
вегию съездъ одобряетъ предпринимаемые судовладельцами шаги къ 
Подготовке я  отправке въ Норвепю всехъ  судовъ, где бы они закупали 
$ыбу для А рхангельска, при условж закупки и сдачи ея подъ контро- 
генъ Продкома. С ъездъ просить Губпродкомъ оказать союзу судовла- 
Йльцевъ всякое содейств1е какъ передачей валюты, такъ и сиабже- 
в1емъ матер1алами“.

10) О н а ц ю н а ли за щ и  торговою флота.
С ъездъ выразилъ сильное опасеше, что немедленное приведеше 

въ всполнеше декрета о нащонализацш торговаго флота можетъ при
вести его въ  полное разстройство, что, особенно относительно Мурыан- 
скаго Пароходства тяжко отзовется на пуждахъ рыбопромышленности. 
Точво также и  относительно каботажнаго флота желательно, чтобы въ 
1918 году онъ былъ освобождена отъ нащонализацш, чтобы не стали



Deb парусныя суда, которыя необходимо использовать для перевозв! 
рыбныхъ продуктовъ съ Мурмапа п Норвепи.

11) Обращеме къ Союзу Ы оряковь.
Съ’Ьздъ постанопилъ войти съ  предложен1емъ въ Союзъ Морякпвъ, 

чтобы тЪ ихъ установлонныя правила профессшнальной борьбы съ на- 
питиломъ, какъ-то: 8-мн часовой рабочш день, отмена сверхурочных!, 
р а б о т ь  и  др. м'Ьры но касались каботажныхъ промысловыхъ с у д о в ъ , а 
также и двнжешя линсйпыхъ пароходовъ М урманскаго Общества, таи  
какъ пароходы обслуживаютъ, главнымъ образомъ, нужды б-Ьдныхт про- 
мышлонниковъ-поыоровъ, поэтому просить Союзъ Моряковъ, чтобы 01ГЬ 
всячески сод’вйствовалъ развитио промысла и не тормозилъ дйла рыбо
промышленности. такъ какъ это будетъ отзываться па интересахъ всего 
cfiiiepaaro края, и въ особенности Архангельской губ., а  для этой ц1ш 
поручается Рыбкому, совместно съ Исполнительнымъ Коыитетоыъ Союза 
Моряковъ Торговаго Флота, выработать услов[я совместной планомерной 
работы.

Къ населешю Русскаго С евера.
Среди тяжелыхъ нспыташй, нероживаомыхъ нашей родиной, новый 

ударъ готовится нашему C tnepy, населенно сосЬдннхъ съ  ннмъ губернш 
и BMiiCT'b съ ннмн остальной Poccin. Пъ силу договора народныхъ ко- 
мис*аровъ съ Фипла!1Д1ей, лучшая часть нашего М урмана, примерно 
41) тыслчъ кв. версгь, гд-Ь сосредоточены n e t  экоиомическ>е интересы и 
промышленная жизнь прилегающей местности, дарится Финляндии. Съ 
чувствомъ горькой обиды мирилось я прежде гражданское чувство рус* 
екпхъ людей при утрата въ прежнее время той части океана и его 
побережья, отъ которихъ у насъ до настоящаго времени все же оста
вались еще ИазрЪка и отторгаемая часть пападиаго Мурмапа, но теперь 
мы должны потерять и вс* эти исконно русск1я места п земли, начи
ная съ Пазр^ки,—ПечепгскШ монастырь, эту трудовую крестьянскую 
общину. представляющую образецъ благоустроеннаго хозяйства па (Ji- 
верЬ, йеченгскШ и Мотовсшй заливы, РыбачШ полуостроаъ съ  гава
нями и морскими ловлями, единственные на океан-Ь по ирнроднымъ бо- 
гатствамъ Айновы острова, покрытые зеленеющей травой, дающей бо
гатые урожаи c t ,H a ,  н многое другое.

Нельзя забывать и местности вглуби материка съ озерами, изо
билующими рыбой, пастбищами для оленей, лесиыми и ископаемыми 
богатствами, ст^ль ценными для Мурмана, и неистощимыми запасами 
водной янерйи въ рЪкахъ, превосходящими столь известные всЬмъ во
допады Нматру и Кивачъ.

Достаточно припомнить лишь водопадъ на нашей Пазр’Ьк’! , являю- 
щшея единственным’!, по своей сил* на М урмане.

Все ато— издавна русская мЬбта, которая уже въ Х Ш  векЬ были 
достояшемъ Новгородиевъ —колонистовъ Севера. затЬмъ становятся 
хорошо известными въ XV* и XVI сто.тЬт1яхъ, о чемъ наглядно счлдЪ- 
тельствуюгь и православная церковь на П азрёке и Трифоно-Печенг- 
CKifi монастырь, возникшее въ то отдаленное время.

Простое чувство справедливости и сознаше правъ русскаго наро
да не могутъ пимириться съ д&ретемъ земель и водъ, где л1иоиъ взорг



путешественника невольно поражается редкой красотой северной при
роды, мягкими очертанйши горъ и яркой зеленью ириречныхъ луговыхъ. 
пространству умеренный климатъ и природная богатства предо- 
ставляютъ широкую возможность для безбедная  существования на м4- 
сгЬ и свободнаго сношешя черезъ океаиъ со всЬмъ юромъ.

Грозящ ая С еверу и Россш  утрата нанесла бы неисправимый ударъ. 
вашей рыбной промышленности, сокращая рыболовный раюнъ, лишая 
промышленность получеш я наживки и  подрывая навсегда дальнейшее 
экономическое развитее всего С евера. И  все это особенно недопустимо 
теперь, когда, наконецъ, поел* н евер о ятн ая  напряжешя всехъ  силъ 
русскаго народа рельсовый путь связалъ нашъ Северъ съ нашпми 
центрами, и открылась долго ие существовавшая основа для планомер
ной и целесообразной колонизащи края.

Архангельское Общество изучешя Русскаго Севера заявляетъ 
свой горячш протестъ во имя справедливости и интересовъ трудовой 
Россш противъ готовящагося отторжен'1я  неоспоримая достояшя рус
скаго народа на С евере, призываетъ все населеше его, сосЬднихъ гу- 
бернш сЬвернаго района, а  равно и остальной Россш. всё общества и 
оргаиизацш къ единодушному выражешю своего протеста и деятельной 
защит* кровныхъ интересовъ трудового народа.

Граж дански долгъ указываете русскому населешю путь составле
ния дриговоровъ и самаго энергичная протеста передъ правительствомъ 
противъ совершенно недопустимая сд ел ан н ая  имъ шага въ ущербъ 
ннтересамъ С евера и всей Россш.

П р а в л е н и е .

Архангельское Общество изучения Рус
скаго Севера.

Заспдате Правлеыя 3 января. Поручено составить отчеты за  1917 г : 
финансовый и о составе о-ва—секретарю П . А.. Таратину, и обшД 
краткш отчетъ—В . В. Бартеневу. В ъ видах более успеш ная поступлен1я 
дополнительной подписной платы реш или выпустить отдельные оттиски 
обращешя къ  платнымъ подписчикамъ о томъ, что пока они не внесутъ 
дош ш ттельныхъ 3 руб. имъ не будетъ высланъ последнш JVs 11/12. 
журнала.

Постановили выписать офвщалъные статистичесте отчеты и сбор- 
вики, для чего собрать библштечную комисию, причемъ ипищаторъ 
предложешя Я . И . Дааигаевсюй об'Ьщалъ свою денежную помощь.

Въ виду дороговизны газетныхъ публикащй о времени собранш 
постановили заменить таковыя хроникерскими заметками въ местной 
прессе, а  также разноской повестокъ.

Заспдате Правленгя 10 января. Бы лъ подвергнуть продолжительному 
обсуждение вопросъ о демобилизацш службы связи и флотилш для 
вспользовашя судов для целей промышленности и торговли. Но атому 
вопросу, возбужденному Начальнивомъ Морского Генеральная Штаба, 
былъ составлена обстоятельный докладъ В. В. П1ипяинскимъ, а  также 
Аверинцемъ. По обсуждеши этихъ докладовъ решили, что необходимо



организовать особый Местный Промысловый Комитетъ, состоящей пра 
Мин. Торг. и Промышл. и изъ представителей ведомствъ, а  также зем
ства в союза поморовъ и друг.

Постановили: доклады со сделанными дополнешями внести въ 
Сов*щан!в по этому вопросу, устраиваемому Главнопачальствующииъ

По предложешю Продовольственнаго Комитета былъ избранъ on 
об-ва И. П. Ануфр^евъ представителемъ въ  конисЫю по выработй 
договора съ Мурманскимъ срочныиъ пароходствомъ в ъ  павигащ* 
1918 года.

Кратшй обзоръ полож~шя сельскаго хо
зяйства въ Холмогорскомъ у'Ьзд'Ь Архан

гельской губернш.
(Опыгь обсл4дован1я).

(Продояжейе. См. 2, 3— 4. в, 7, 8, 9— 10 и 11 - 12 „ИзвЪст1й“ га прош. г.)

Поволостное onucanie помженгя полеводства упзда. Ц'-ркооиическм 
волость. По волости числится всЪхъ пахотныхъ земель 947,7 десят., изъ 
которыхъ пахотныхъ расчисюкъ—480 десят., цорковныхъ— 11,7 десят. а 
над’Ьльныхъ—456 десят. Преобладающими почвами пахотныхъ угодгё 
волости являются легше суглинки, переходящее въ южной части и па 
расчисткахъ въ супеси. Суглинки хорошаго качества и пло юродив. 
Есть много „поджомистыхъ“ почвъ, съ близкими грунтовыми водами. 
Поля неровны, т. к. расположены по склонамъ речекъ. Валуновъ мало, 
ва расчясткахъ ихъ больше, чЪмъ на наделы ш хъ пашпяхъ. Душевой 
наделъ пашни около 800—900 кв. саж. Сравнительные переделы произ
водятся одновременно съ переделами сепокосовъ. При неределахъ паит 
ня подразделяется на три бонитета (ягрунта“). Какъ на паде.чьиьш 
лаш няхъ, такъ и на расчисткахъ почти правильное трехполье, съ обыч 
яымъ трехподьнымъ чередоватемъ посевовъ: паръ, сшшь, ярь. Глав
ными полевыми культурами какъ и по всему уезду являются: ячмеи 
и рожь. Овса сеется очень мало; семена его всегда иривозныя и по
этому онъ иногда не вызреваетъ. По даннымъ сельско-хозяйственной 
переписи 1916 г. очесъ былъ высеянъ въ 16 селешячъ изъ 42 селешй 
волости, при чемъ въ этихъ 16 селешяхъ ииъ занято только 3,7 десят. 
Церковиическая волость—единственная волость, где высевается горохъ, 
но и здесь онъ высевается „только для ребятъ“, т к. опъ никогда ее 
вызреваетъ. Оельско-хозяйственною переписью зарегистрировано подо 
горохомъ V* десятины Ленъ, конопля (которыхъ раньше высевалось 
гораздо больше) и репа сеются почти всеми хозяйствами, но въ не- 
бодыпояъ размере, при чемъ конопли сеется почти вчетверо больше, 
чемъ льна. Картофель садится всеми хозяйствами. Поеевы клевера н 
вики—единичные случаи и появились они только за последше два—1три 
года. Пика сеется въ пару: рожь после нея не хуже, но реже. Основ
ною мерою посевной площади посевного материала и урожая служить 
четверикъ ячменя. Четверикъ ячменя высевается приблизительно на 
200 кв. саж., а четверикъ ржи—на вдвое большую площадь; отсюда на 
.десятину ячменя высевается около 12 пуд., а  ржи—около 6 пуд. Засо-



■реяяость пос’Ьвовъ сравнительно небольшая. Преобладающими сорными 
-травами являются: Apera Spica v e n t i  и  Thlaspi arvense р о  ржи и Chaerop- 
tyUum bulbosnra, Erysimum choiranlboides и Turritis glabra въ ячмене. 
Метлица местами преобладаете надъ юожью, а  въ ячмене иногда пора- 
аьаегь обил1е бутеня. До 1—2° о колосьевъ ячменя поражены годовнего.

Пашня удобряется яавозомъ и сильно разложившимся торфомъ 
(труяда). Непосредственно на поле торфъ никогда не вывозится, а  все
гда предварительно проходитъ черезъ скотный дворъ, куда онъ после 
яывозки навоза настилается сразу слоенъ до аршина в  более. Въ те
ч ете  зимы подстилкою скоту служить солома и частью хвоя (редко). 
Навозъ вывозится на поле какъ осенью по первому снегу, такъ и вес
ною. П аръ навозомъ никогда не удобряется главнымъ образомъ взъ-за 
(недостатка навоза. Для уменыпешя соломистости навоза вывезеннаго 
<уь осени, весною практикуется обж и гате навозныхъ кучъ, но не мно
гими хозяйствами.

Первая вскаш ка пара производится почти одновременно съ посе
вами яровыхъ. Передъ второй вспашкой пара, пронзлодимой въ  конц'Ь 
1ювя, паръ проборанивается, а  после нея паръ проборанивается кряду. 
Третья вспаш ка пара производится передъ самымъ посЬвомъ ржи, по- 
.этому рожь высевается всегда на свежую пахоту. Производительность 
вспашки сохою— „меш екъ“ въ день, т. е. около 800 кв. саж. ПосЪвъ 
ржи начинается съ  20 ш л я  и кончается къ Преображекыо (6 авг.). На 
расчисткахъ и более песчаныхъ пашняхъ посевы ржи делаются рань- 
апе. Обработка ярового поля начинается всегда съ осени; вспаханное 
въ  сентябре яровое поле оставляется подъ снт&гъ въ большинстве 
•случаев!» лроборолованнымъ Посевы яровыхъ начинаются съ первыхъ 
■чиселъ мая („Пикола въ  с Ь в у ) . Картофель садится на неделю позднее 
посева ячменя. Рожь и ячмень вызреваю тъ одновременно и уборка ихъ 
кончается ко второй половине августа. Урожайность главныхъ хлебовъ 
*ъ среднемъ— самъ 5 для ржи и самъ 4 для ячменя, что въ переводе 
«а десятину составить 30 пуд. ржи и 48 пуд. ячменя. Урожай сильно 
ионижается заморозками, безъ которыхъ онъ вдвое—втрое выше.

Ш уговъ  въ волости очень немного, но бороны съ железными 
.зубьями распространены.

Х леба своего хватаетъ только до Зимняго Николы и ' онъ ежегод
но доставляется сюда со ст. Плесецкой.

Почти въ каждомъ хозяйстве есть небольшой огородъ, па которомъ 
'разводится главнымъ образомъ капуста. Семена капусты получаются 
«на месте.

Петровская волость. Пахотныхъ земель въ волости 1134,6 десят. Изъ 
!нихъ иахотныхъ расчистокъ 416 десят., церковкыхъ— 12 десят. к  на
дельной пашни 706,6 десят. Почвы и  ихъ расположение т е  же, что и въ 
Церковнической волости. Переделы пашни производятся въ одинъ годъ 
•съ переделами сенокосовъ. На надельную душу пашни приходится въ 
среднем по 900 кв. саж.; колебания отъ 700 до 1200 кв. саж.

Почти правильное трехполье во всей волости; „ободовъ* со сме
шанными посевами очень вемного. Главныя полевыя культуры—ячмень 
и рожь. О вса высевается очень мало, а раньше высевали еще того 
меньше. Сельско-хозяйств. переписью посевы овса зарегистрированы 
въ девяти селешяхъ, въ количестве 4,7 десат. Онъ здесь можетъ вызре
вать вполне и малая его распространенность объясняется жителями не- 
достатком^ пашни. Семенной матер1алъ овса всегда привозной, точно
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также ваполовцну привозными семенами вы севается и рожь и, иногда,, 
ячмень. Большая часть сЪмянъ покупается въ Олонецкой губернш. Льн» 
и конопли высевается всего лишь по 2 по 3 фунта въ хозяйстве. Кар
тофель садится всеми хозяйствами частью н а поляхъ и частью на гря- 
дахъ около дома. Вику и клеверъ сею тъ очень немнопе. К леверъ вы
севается какъ по яровому, такъ и но озими. М еры  площади пашни а 
иосевнаго матер1ала и нормы вы сева семян т е  же, что и въ  Церков- 
нической волости. Овса на десятину высевается около 18 пудовъ. Hi 
расчисткахъ посевы всегда делаются гуще. Засоренность посевов* 
большая, но зерно сравнительно чистое,- т. к. сорныя травы  ст, дегвд 
отделимыми отъ терна семенами, большею частью осыпаются раньше 
жатвы; зерно, предназначенное для посева, очищается на решетахъ. 
Преобладающими сорными травами являю тся тЬ же, что и въ предыду
щей волости.

Павозъ вывозится со двора осенью, по первому снегу и, какъ въ 
предыдущей волоети, подъ яровое; только до 1°/о хозмйствъ вывозить 
его и на паровое поле. Увалы навоза до 3600—5400 пуд. на десятину. 
Соломистый аавозъ весною обжигается. «Трунда* в качестве удобреша 
употребляется во вс’Ьхъ хозпйствахъ и навозится па дворъ осенью (и 
весною, если навозъ вывезенъ весною) прямо с болота.

Первая вспашка пара производится тотчасъ после посева яровыхъ 
и педели черезъ две после вея поле боронуется. Вторая вспашка бы- 
ваеть около Петрова дня и тоже недели черезъ две после нея паръ 
боронуется. Третья вспашка— передъ самымъ посевом, который продол
жается съ 25 до П ре^браж етя; иногда посевъ ржи. вследстЫе 
дождливой погоды, затягивается и до Успенья (15 авг.) Вспашка ярового 
поля съ осени (после уборки хлебовъ, въ конце августа и н ач ал е  сен
тября) производится всеми хозяевами, тогда же иоле и боронуется, 
Плуговъ очень мало. Пишутъ двухлемешными сохами.

Ж атва ржи начинается около 5 августа и  кончается около 15 августа. 
Ж атва ячменя начинается одновременно съ рожью и затягивается иног
да до сентября. Сжатый хлебъ ставится на поляхъ въ суслоны, ржи по 
13 сноповъ и ячменя по 6 сноповъ (бабка). Ячмень, свезенный къ  гум
нам, развешивается на прясла. Н а овинъ садится по 130 сноповъ ржв 
и по 200 сноповъ ячменя. Урожайность та же, что и въ Церковническо! 
волости.

Хлеба своего хватаетъ на круглый годъ только у 10%  хозяйствъ. 
Прикупается по преимуществу ржаная мука, привозимая изъ  Вятской 
и Вологодской губ. Въ 1915 году на волость продовольственнымъ ко- 
митстомъ было доставлено ржаной муки до 15 вагоиовъ, т. е. до 15000 п,

Огородничество въ такоиъ же подожешп, какъ и въ Цврковниче- 
ской волости. Л1аленькш огородъ съ  капустой и брюквой есть въ ка- 
ждомъ хозяйстве. Капуста разводится искони.

В. Насоновшй.
(Продолжена слЪдуетъ).

Издатель Архангельское Общество щнгт Русскаго Шера.__ Редакторъ В. В. Бартеневк
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