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В. Будилов. 

Г 
К вопросу о выборе экономически наивыгодней
шего диаметра напорных трубопроводов для 
гидравлических установок большой мощности. 

В в е д е н и е . 

Гидроэлектрическая станция, будучи оборудована быстроход
ными турбинами, требует для рационального подвода воды к рабо
чему колесу турбины устройства спиральной камеры, в которую 
вода из верхнего бьефа может подаваться особым металлическим 
напорным трубопроводом, расположенным либо в пределах самой 
станции (как, напр., Днепровская), либо выходить за пределы ее, 
подчас, на довольно значительное расстояние (Рионская) г ) . В этом 
последнем случае настоятельно встает вопрос об определении вели
чины диаметра Б подводящей трубы, который бы оправдывался как 
экономическими соображениями, так и факторами гидравлического 
порядка. К числу первых относятся абсолютная стоимость материала 
трубы, ее укладка, сборка, доставка на место и т. п., а к числу 
вторых—гидравлические потери располагаемого гидростанцией напора 
в трубе того или иного диаметра, допускаемые в ней скорости при 
данном максимальном расходе воды через турбину и пр. 

При весьма коротких трубопроводах вопрос о назначении эконо
мически наивыгоднейшего диаметра не имеет уже столь домини
рующего значения, как в трубопроводах длинных; однако и в этом 
случае также желательно при назначении величины диаметра исхо
дить из экономически наивыгоднейшего размера, выбирая его окон
чательно из конструктивных соображений, с учетом допускаемой 
величины скоростей 2 ) . 

Дальнейшее изложение представляет попытку схематического 
решения поставленного вопроса в общем его виде для прямолиней
ных трубопроводов значительного диаметра. 

I. Формула и н ж . Са1паГя . 

При проектировании Днепровской гидростанции с агрегатами 
мощностью в 50 ООО л. с. каждый 3 ) проф. В. Т. Бовиным ; ) была 
рекомендована для определения диаметра подводящей трубы фор
мула инж. СаШаГя, опубликованная последним в журнале Оеше 

!) Главным образом, в горных местностях (Швейцария, западные штаты 
С.-А. С. Ш. и др.), где напорные трубопроводы нередко прокладываются по склону 
холма при расположении гидростанции у его подошвы, а верхнего напорного бас
сейна на его вершине и достигают иногда длины в несколько километров. 

') Записка ..Напорный трубопровод* —рукописное издание Днепровского Строи
тельства 1926 г. и литографированное издание 1927 г. студентов И. Н. X. им. Плеханова: 
.Конспект лекций по гидроэлектрическим установкам' проф. В. Т. Бовина. 

3) Ныне эта нормальная мощность доведена до 80 000 л. с. в агрегате. 
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Сш1 от 8 сентября 1923 г., как пригодная для труб значительного 
диаметра. Она имеет вид: 

У 5 / Т , 2 5 • 9,81 • Р • 8 . г • к ГКТО» 

У 3 1 3 , Н - х . Т . р . 1 ' и ; 

Входящие в формулу буквенные величины имеют следующий смысл: 
Б — наивыгоднейший диаметр трубопровода (м), 
О,— расход воды (м 3/сек.), 
р—коэф. пол. действия турбогенераторов, равный к. п. д . 

турбины X к. п. д. генератора, 
з — число часов суточной работы турбогенераторов (часы), 
ж — число дней их годовой работы (дни), 
к — средняя пена киловаттчаса (руб.), 

К — допускаемое напряжение материала трубы на разрыв (тн/м 1), 
Н — напор (м), 
тс —3,14, 
у —вес кубического метра материала трубы (тн), 
р — цена трубопровода на месте (в рублях за тонну), 
I —размер процент, на затраченный капитал-)-амортизация. 

Входящая в формулу величина Н, по смыслу указанной статьи, 
высчитывается по вертикали от уровня верхнего бьефа до конца 
рассчитываемой секции трубы (черт. 1). Это дает возможность, в 
случае надобности, диаметр Б делать переменным по длине трубы 
уменьшая его сверху вниз, как то следует из формулы (1). 

Корректируя Н на величину гидравлического удара и высчи
тывая Ь для условий Дпепровской гидростанции, в случае по
становки на ней турбин по 50 000 л. с. с нормальным расходом 
(3 = 113,5 м 3/сек *), было найдено, что для нижней горизонтальной части 
трубы О = 6,53 м, а для верхней наклонной Б = от 6,57 до 7,35 м 
(в среднем 0 = 6,85). Принимая во внимание незначительную длину 
трубы (Ь 2 | 54 м) и вследствие этого сравнительно небольшую ее 
стоимость при незначительном колебании в стоимостях трубы, изго
товленной, других диаметров, близко подходящих к расчетному, а 
также учитывая удобство сопряжения ее с входным диаметром тур
бинной улитки, было окончательно положено считать размер диа
метра трубы но всей ее длине равным Э = 5,7 м. 

Таким образом, в результате диаметр Э, высчитанный по фор
муле (1), оказалось рациональным несколько уменьшить. 

Высчитывая по той же формуле (1) диаметр О для подводящей 
трубы к турбине 80 тыс. л. с. с нормальным расходом 0 = 181 м'/сек, 
найдем, что Б ^ 8,0 м, при средней скорости в ней У с р — 3,6 м/сек 5). 
По конструктивным соображениям диаметр О желательно также 
уменьшить, тем более что скорость У с р вполне допускает указанное 
уменьшение. Указанное обстоятельство привел!) автора к отыскании 
путей, разрешающих данный вопрос, что мы и сделаем ннже в общем 
виде, и затем применим результаты к частному случаю Днепровской 
установки. 

*) В печатном экземпляре указанного журнала формула написана с опечаткой 
которая исправлена автором настоящей статьи: вместо помещенного в знаменателе 
подкоренной дроби числа 325, следует читать 313. 

-) Значения величин при этом были приняты следующие: р = 0,97 X 0.90 — 0,8' 
8 = 24; 2 = 300; к = 0,005; К = 6400; 11=31+6,6 = 37,6; Т = 7,8; р = 600; 1 = 7 + 4=1 

3) Значения величин те же. что и ранее, за исключением к в I I , принятых 
при этом для расчета: к = 0,01 и 11 = 34,5 + 34,5 2* 70 м, причем величина гидравлв-
чоекого удара рассчитана по формуле Мишо. 
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I I . Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра. 

1. О б щ е е в ы р а ж е н и е с т о и м о с т и и о б о з н а ч е н и я , п р и н я 
т ы е п р и р а с ч е т е . 

Очевидно, что стоимость Р , трубопровода будет складываться 
из следующих главнейших элементов: 

1) Стоимость материала трубы в изделии, включая доставку и 
сборку, — р , . 

2) Стоимость гидравлических потерь в трубе — р а . 
3) Стоимость выемки иод трубу — р 3 . 
Таким образом 

Р 1 = Р Х + Р 1 + Р | ( 2 ) 
Первые два слагаемых, входящие в выражение (2), зависят от 

размера искомого диаметра Б и могут быть выражены в функции 
его. Что касается величины р„, то, вообще говоря, она зависит от 
местных условий прокладки трубы, конструктивных особенностей 
здания станции, если трубопровод расположен л и ш ь в пределах ее, 
условий промерзания грунта, если является необходимым предот
вратить воздействие на трубу низких температур, условий возможно
сти производства работ по выемке грунта и т. д. Во всяком случае, 
функциональную зависимость р 3 от диаметра можно считать, вообще 
говоря, отсутствующей. 

Перейдем теперь к раскрытию смысла величин р, и р 3 , усло
вившись предварительно в следующих обозначениях: 

о — толщина стенок трубопровода (м), 
Ь — длина трубопровода (м), 
71 ~~ удельный вес материала трубы, 
р — стоимость единицы веса трубы, включая доставку и сборку 

(руб./тн), 
7 — вес единицы об'ема воды (тн/м 3), 
(} — расход воды в трубопроводе (м 3/сек.), 
о — допускаемое напряжение материала трубы на разрыв (тн/м 8), 
Ь — амортизационный срок (лет), 
г — размер процентов на затраченный капитал (%), 
8 —стоимость киловаттчаса (руб.), 
х — время закрытия направляющего аппарата турбины (сек.), 
В — гидравлический удар в трубе (м), 
Н—напор в трубе, считая по вертикали от уровня верхней 

воды до отметки турбины (м), 
V — скорость в трубе (м/сек.), 
л — число дней годовой работы трубопровода, 

-число часов суточной работы его, 
т] — коэф. пол. действия турбогенераторов, 
д — ускорение силы тяжести = 9,81 м/сек, 
« — 3 , 1 4 . 

2. О п р е д е л е н и е в е л и ч и н ы р х . 

Об'ем материала трубы очевидно будет: 
Г* ( Б + 22)» - Б Н , г т 5 , . л . 4 ^ 4 - Ь = *Ь(Оз + о8) м 3 , 

а потому 
Р 1 = * Т 1 Р Ь ( 0 0 + 3») (3 ) 
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Все величины правой части последнего выражения, за исклю
чением 8, не зависят от диаметра Б . Что касается <5, то ее воз-
можно выразить через диаметр Е), если воспользоваться формулой, 
дающей зависимость между толщиной стенок цилиндрического сосуда 
и тем внутренним давлением, которому он может быть подвержен. 
Указанная формула имеет вид: 

. - ^ а . . . . . , . . . ( . ) ! 

Величину гидравлического удара В примем по формуле Мишо 

В = - * ^ . 

Выражая здесь скорость V через расход и площадь поперечного 
сечения, имеем: 

а потому формула (4) принимает вид: 

Вставляя полученное значение 8 в выражение (3), будем иметь 

или, раскрывая скобки: 

В результате мы имеем выражение стоимости материала трубы 
в функции ее диаметра, при независимости всех прочих величин, 
входящих в формулу (6), от размера этого последнего. 

3. О п р е д е л е н и е в е л и ч и н ы р 2 . 

Гидравлические потери в трубопроводе могут быть получены 
нз формулы Шезп: 

\- = сУШ~, 
где К — гидравлический радиус, равный для круглых труб К = - ~ 

1 — гидравлический уклон или потеря напора на единице длины 
трубы, 

с — коэфициент. 
Обозначая потерею напора на.всей длине трубы через п, имеем, 

следовательно, 1 = . Далее, преобразуя формулу Шези, как это 

обычно принято в курсах гидравлики, получим выражение потерь в виде: 

Заменяя здесь скорость V выраясением ее через расход и пло-; 
щадь поперечного сечения, получим: 

, Ь 16 8 Ь ( 3 2 
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ИЛИ 

имеем: 
~ С 2 1Г* Б 5 

или, обозначив — — — = Ь , , 
с- 8 § 

Ь = Ъ, 
64 ЬО^ 

1Г2 Б 5 
(7) 

В таком виде основной формулой, определяющей потери напора в тру
бах круглого сечения, мы в дальнейшем будем пользоваться при опре
делении величины р 2 . В ней коэфициент Ъ, носит название основ
ного коэфициента трения, и д л я его определения существует весьма 
много эмпирических формул, из которых для больших труб могут 
быть применены следующие 

Линдлея ] т 

Лампе • (8) 
Фламана ^ у 3 

Здесь К — гидравлический радиус, а, т , п — эмпирические вели
чины, численная величина которых представлена в зависимости от 
состояния внутренней поверхности стенок трубы таблицей 1. 

Таблица 

Коэфицненты 

Характ. трубы 

По Лнпдлею По Лампе По Фламану Коэфицненты 

Характ. трубы а П1 11 а т п а т и 

Новая труба 0,00015 1,80 0.25 0,0001330 1,802 0,25 0,0001308 1,75 0,25 
0.00018 1,80 0,25 — 1.802 0,25 — 1,75 0,25 

С небольшими осадками ' — - 1,80 0.25 — 1.802 0,25 0.0001С26 1,75 0,25 

Ливнеотводы для капа-
0.00025 1,80 0,25 — 1,802 0,25 — ' 1,76 0.25 

Из рассмотрения этой таблицы убеждаемся, что 
1) д л я данной формулы показатели т и п постоянны, а харак

тер трубы учитывается лишь коэф. а, 
2)^ показатель п д л я всех формул одинаков (п = 0,25), 
3) формула Линдлея охватывает большее количество возможных 

случаев. 
Д л я удобства получения результатов применения каждой из 

указанных формул ниже (таблица 2) дается значение величины 

- на единицу длины трубы д л я различных диаметров и скоростей, 
а 
Из нее усматриваем, что формула Линдлея занимает здесь среднее 
положение; однако расхождение ее с формулой Лампе настолько 
незначительно, что практически (без учета коэф. а) эти две формулы 
могут считаться равноценными и дающими запас против формулы 
Фламана -). Принимая к тому же во внимание большие возможности 

') Формула Лампе по указаниям Смитза пользуется большим доверием и 
хорошо согласуется с опытами как для больших, так и для малых труб. Перечень 
других формул не входит в задачу настоящей статьи. 

-) Для скоростей, больших 1 м/сек. 



в выборе коэфицпента „а" в формуле Лнндлея, остановимся для своих 
подсчетов на этой последней, не предрешая пока выбор коэфициента а, 
могущего быть всегда вставленным в конечный результат, сообразно 
особенностям данного конкретного случая . 

Заменяя в формуле (8) К его выражением для круглых труб 
через их диаметр, а скорость V через расход и площадь поперечного 
сечения и вставляя вместо т и п их значения из предыдущего, 
будем иметь: 

ь - - - - 4о.о, т 

Далее, подставляя это значение Ь, в формулу (7), будем иметь 
в общем виде выражение д л я потери напора: 

Г ) 0 - 1 5 «и Т,0 2 а 4 3 - 0 5 Т Л 1 - 8 

Ь = &т°л 4 0 - 0 5 — — — = 5 ^ _ 2 4 * _ (9) 

Имея в виду, что работа отдачи выражается в лошадиных силах 
формулой 

]\яр = ———, пли в киловаттах: 

(О 

и принимая во внимание (9), получим: 
N = а . 0 , 7 3 6 . 4 ^ - Ь д « Т ц 

*" 75 - « Ц Д О 
Энергия отдачи за год в киловаттчасах выразится формулой: 

Полагая стоимость одного киловаттчаса з рублей, получим вы-
раясенную в денежно!! форме еясегодно теряемую в трубопроводе 
энергию во время его работы: 

0 х т 0 0,736 • 4 8» 0 5 • 1 ООО а а З з Ь О 2 - 8 1) , 

Произведя здесь указанпые вычисления получим окончательно: 
р 9 = 85,87 а а р з т) Ь (2 2 . 8 руб (10) 

4. П о л н а я г о д о в а я с т о и м о с т ь т р у б о п р о в о д а . 

Выше была получена формула (6), выражающая абсолютную 
стоимость материала трубы. 

Имея в виду, что через Ь лет труба приходит в полную негодность, 
а капитал р 4 , затраченный на устройство ее, через указанный проме-

^ / . /100 4-г\г жуток времени обратится (считая сложные проценты) в р , - — • — ) , 

можем написать следующую формулу капитализированной стоимости 
р 0 материала трубопровода в 1 год: 

'100 + г \ * 

Ро = 
100 



2,321 2,329; 2,524 0,739 0,742 0,804 0.311 
12,009 12,111 12,576 3,844 3,857 4,005 1,61» 
42,2П0 42,200 42.200 11,440 13,440 13,140 5.66(1 
47,280 147,280 I 142,210 4^,901 46,901 45,293 19,750. 
05,530 301,680 | 288,650 97,210 97,040 91,930 40,980 
114,000 513,150 1 477,700 163.700 162.430 152.140 68,91? 
05,200 764,660 705,160 244,310 243,530 , 224,580 102,900 
66,390 1063,440 972,710 339,630 I 338,690 I 309,790 143,03Ь 
06,100 1401,040 1270,640 447,820 440,210 < 404.680 188,596 
93,920 1790,970 1609,930 - 571,330 | 570,390 512,740 240,61(1 
12,120 2199,890 1974,540 704,520 700.630 ' 628,860 296,700 
175,480 2602,820 2375,860 I 852,100 | 848,060 , 756,670 I 358,84(1 
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Обозначим для сокращения письма: 

1 0 0 + Г ^ 1 = К (11), 
100 

1 так что 
Р о - К р , (12) 

Таким образом, полная годовая стоимость Р трубопровода с учетом 
всех факторов, влияющих на Р, выразится уравнением: 

Р = Ро + Р а + Р 8 = К р 1 + р а + р 3 . 
или, принимая во внимание равенства (6) и (10), 

р ^ р ь ^ Л + . н ^ к о , + _ 1 в Т 1 р ь » д - - ] Ш . , + 

2о V 2з ) 7 г § » т 2 о 2 

+±Ъ2^А(1+Ж\к+85)87аяВ8 7)Ьд2-8о-^+р, . . (13) 

При данном Н и расходе воды через трубу, который дик
туется пропускной возможностью турбины и который, при выбранной 
мощности установки, представляет собой: наперед заданную величину, 
все величины, участвующие в последнем выраягении (13), являются 
для дапного конкретного случая величинами постоянными и не зави
сящими от переменного искомого диаметра Б . Поэтому молено рас
сматривать Р, как некоторую сложную функцию Р от Б : Р = Р(Б). 

5. Ф о р м у л а э к о н о м и ч е с к и н а и в ы г о д н е й ш е г о д и а м е т р а . 

Д л я определения того диаметра Б , при котором функция Г(Б) 
становится минимальной, т. е. экономически оправдываемой, прирав
няем первую производную выражения (13) нулю и из получившегося 
уравнения определим Б . Имеем: 

«Ю о \ ' 2а / * 8 »т*з« 
пли, приравнивая пулю правую часть равенства, сокращая на Ь и Б 
получившееся уравненпе и делая необходимые преобразования, находим: 

Н(Н + 2 3 ) Б « . * - ( ^ У У * = 8 3 2 , 9 4 а а Р 5 ^ ( у . в _ _ ; 

Данное уравнение весьма легко разрешить относительно Б , если 
принять во внимание, что гидравлический удар В по вышеприведен
ной формуле (5) выражается так: 

В = - 8А0_, откуда Ш - У = В 8 Б* (15) 

Замечая, что в получившемся уравнении (14) коэфициент при 
Б 2 8 5 представляет собою величину, определяемую из (15), и подстав
ляя ее в уравнение (14), имеем: 

Н ( Н + 2 з ) Б е . з з _ В 2 Б М - 832,94 а а ? 5т, з 2 О2-8

 > 

7СТ1 рК 
или, вынося Б 6 8 5 за скобки, 

832,94 а а р 8 т, з» ф-* 
Б в - 8 5 [Н(Н + 2а) —В 3 ] = 

г Т 1 рК 
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а потому, подставляя в правую часть, вместо - , его значение, получим 
д л я В окончательную формулу: 

(1С). 

которая , б у д у ч и сопоставлена с формулой 

легко дает значение диаметра п у т е м последовательного п р и б л и ж е н и я , 
Схема р е ш е н и я такова: ' 
Задаваясь в первом п р и б л и ж е н и и величиной диаметра, опреде

ляем но (17) квадрат гидравлического у д а р а В, вставляя который 
в (1С) получим значение Э в первом п р и б л и ж е н и и . Проделывая эту 
операцию вторично, мы у ж е с достаточной точпостью определим 6 
окончательно ' ) . 

6. У п р о щ е н н о е в ы р а ж е н и е ф о р м у л ы (16) . 

И з к о н с т р у к ц и и формул (1С) и (17) следует , что для низкона
порных установок с к о р о т к и м и т р у б а м и значительного диаметра, 
величиной В в формуле (16) можно пренебрегать, п р а к т и ч е с к и 
не повлияв па конечный результат; поэтому д л я у к а з а н н ы х с л у 
можно дать с л е д у ю щ у ю форм улу , д а ю щ у ю непосредственное р е ш е 
ние вопроса: 

в , 8 5 / ~ 265,27 а а В з т) з 8 

Р = ] / т . р К Н ( И + » ) " М < 1 0 ' ) 
К р о м е того, эта последняя формула п р и отсутствии сказанных 

условий д л я ее действительности может быть полезной п р и опреде
л е н и и Э в первом его п р и б л и ж е н и и . 

I I I . О выборе величин, входящих в формулы (16) и ( 1 6 ) . 

1 . В ы б о р 
В е л и ч и н а , д л я стальных и железных т р у б , к а к о в ы м и изго

товляются т р у б ы значительного диаметра, может быть п р и н я т а при 
— 7 Я1» чтп пи-ню па тпЛлптты 3. 

товляются т р у о ы значительного диаметра, может о 
расчетах равной ?, — 7,85, что видно из таблицы 3. 

Таблица 3. 

Железо химически чистое 
„ сварочное . . . . 
. литое 

Сталь цементная . . . . 
. литая и сварочная 

7,88 
7.80 
7.85 

7,26 — 7,80 
7,86 

') Ладо заметить, что и вышеупомянутая формула (1) требует для своего 
разрешения подобного же метода последовательного приближения, коль скоро вели
чина Н, входящая п нее,будет принята с учетом гидравлического удара В, в выра
жении которого, как известно, фигурирует скорость V, требующая при данном рас
ходе 0 предварительного знания размера диаметра. 
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Поэтому, при замене •{1 количеством 7 , 8 5 , числовой коэфнцнент 
и формулах (16) и (16 ' ) получит значение 3 3 , 7 9 2 . 

2. В ы б о р а. 
Относительно выбора комфпциента а, который, как указано выше, 

[определяется по Лнндлею в пределах а = 0 , 0 0 0 1 5 — 0 , 0 0 0 2 5 (таблица 1 ) , 
заметим, что, вообще говоря, формула Линдлея дает несколько пре
уменьшенные результаты для больших труб Поэтому в таких слу
чаях осторожнее принимать д л я а верхний его предел а = 0 , 0 0 0 2 0 
или даже а = 0 , 0 0 0 2 5 , что, впрочем, согласуется с необходимостью 
учитывать при выборе коэфициента а наличие заклепочного шва 
в трубе. 

3. В ы б о р з. 
Допускаемое напряжение на разрыв материала клепаных трубо

проводов, подверженных внутреннему давлению, определяется фор
мулой: 

_ кг 

где к — 

у . — 

крепость материала, или временное сопротивление его на 
разрыв, 
коэфнцнент, учитывающий характер шва и равный отно-

сопротивление шва 
шению г = 

сопротивление целого листа 
х — коэфициент запаса, который несколько изменяется, правда 

незначительно, в зависимости от качества шва. 
а) Значения к обычно принимаются к расчету следующие: 

Для сварочного игелеза к = 3 3 кг/мм* 
„ литого железа с сопротивл. на разрыв 34 — 4 1 кг/мм 2 к = 36 „ 
. п „ щ . 4 0 - 47 „ к = 4 0 „ 
» » . . » . я п » 4 3 — 5 1 „ к = 4 4 „ 

Более точно значения к для некоторых сортов железа и стали 
представлены в таблице 4 . 

Таблица 4. 

Р о д м а т е р и а л а к кг/мм9 

33-40 

„ . поперек . . . . 28 -35 
Мягкое литое железо 36—11 
Литое железо 41—50 

Мягкая литая сталь 60—53 
Сталь сродвей твердости 53—60 
Твердая сталь (специальные сорта) . 60—100 

') Это обстоятельство в числе других, упомянутых выше, послужило, между 
прочим, причиной к тому, что мы при своих подсчетах отдали предпочтение коэ-
фициентам Линдлея, имеющим более высокие значения нежели Фламана и Лампе. 

2) При звеньях без шва принимают 2 = 1 . 
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б) При клепке трубопроводов из стальных или железных листов 
применяются, главным образом, швы либо в нахлестку, либо с одной 
наружной накладкой; поэтому ниже (таблица 5) дадим значение расчет
ных величин г и х для указанных видов клепки. 

Таблица 5. 

Значения х 
Характер шва Для ручной Для механн- Значения г 

КЛЕПЕН ческ. КЛЕПКИ 

Однорядный шов . 4.75 4,50 0,56 
Двухрядный . . 4,75 4,50 0,70 

Трехрядный 4,75 4,50 0.75 

На основании формулы з = и принимая во внимание таб-
х 

лицы 4 и 5, дадим здесь в готовом виде значения з, входящей в 
формулы (16) и (16'), уменьшенные в 1000 раз. 

Таблица 6. 
— З н а ч е н и я о тн/м2:1000 = о кг/мм2 

с Род материала 
Однорядный шов Двухрядпый шов Трехрядный шов 

— Род материала 
Клепка Клепка Клепка Клепка Клепка Клепка 
ручная механпч. ручная механнч. ручная механич. 

1 Сварочное и мягкое 
литое железо . . . 4,24 4,40 5,33 5,62 5,69 6.01 

О Литое железо (или 
очень мягкая сталь) 4,84 5,10 6,07 6,40 6,48 6,85 

СО
 Мягкая литая сталь 5,90 6,20 7,40 7,80 7,90 8,35 

4 Сталь средней твер
дости 6,25 6.57 7.84 8,27 8,37 8,85 

5 Твердая сталь . . . 7,1—11,8 7,44—12,4 8,88—14,810,36—15.6 9,48-15,8 10,02—16,7 

Обычно для подсчетов трубопроводов приходится пользоваться 
лишь числами первых трех порядковых поморов; номер же 4 -й и в 
особенности 5-й относятся к специальным сортам инструментальной 
стали, не находящей применения прп устройстве трубопроводов. 

4. В ы б о р К. 

Входящие в выражепие д л я К (формула 11) величины ь и г 
в среднем принимаются следующие: 

Срок службы I *2 20—30 лет >). 
Средний процент на строительный капитал г = 6 — 7 % (реже 5 % ) . 
Значения К при этом будут следующие (таблица 7). 

) Срок службы чугунных водопроводных труб обычно принимается I г 35 лет. 
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Таблица 7. 

лет 
20 25 30 

5 0,133 0,136 0,144 

6 0,160 0,172 0,191 

7 0,194 0,217 0,254 

5. В ы б о р а, В, р , 8, т;. 
Всякая гидроэлектрическая установка, экономически оправдан

ная, предполагает беспрерывную работу в течение круглого года. 
Однако нагрузка ее в отдельные периоды времени может резко изме
няться либо по причинам характера потребителей электрической 
энергии, либо по субъективной причине самой станции, использующей 
анергию воды, которой в некоторые маловодные периоды времени 
может нехватить д л я доставления потребителям нужной им энергии ' ) . 
Вследствие этого некоторые турбины и подводящие к ним трубы 
будут находиться в бездействии, а потому брать для а • р его макси
мальное значение не рационально. Обычно при предварительных 
подсчетах можно положить а = 300 дней и р = 24 часа. Обоснованные 
цифры определяются в каждом отдельном случае по графикам на
грузки и отдачи гидростанции. 

Также нельзя здесь указать общие цифры для р и з . Они сильно 
меняются в зависимости от местных условий. 

Что же касается -ц, то современные мощные турбины имеют 
к. п. д. чрезвычайно высоким до 0,92, а генераторы — до 0,98. 
Вообще же д л я современных мощных турбин можно принять: 

к. п. д. турбины = 0,90 1 
к. п. д. генератора = 0,97 / 

или для меньших турбин: 
к. п. д. турбины = 0,85 1 
к. п. д. генератора = 0,95 } 

Для малых турбогенераторов возможно 
•»} ^0,75. 

•г) = 0,90 X 0,97 = 0,87 

•г) = 0,80. 
предварительно положить 

I V . Диаметр 0 для трубопроводов Днепровской гидростанции по 
формулам (16) и ( 1 6 ) . 

Имея размер диаметра трубопроводов для Днепровской гидро
станции, вычисленный по формуле (1), определим для сравнения 
размер его по формуле (16') и для выявления разницы по формуле (16). 

Чтобы иметь возможность сравнения, примем те же значения 
входящих в формулы (16) и (16') величин, что п ранее, а именно: 

а = 300 дней, а = 6 400 тн/м2 

' В = 24 часа, Т1 = 7Д 
8 = 0,01руб., р =600 руб., 
т) = 0,87, 0 = 181 м3/сек. 

Коэфициент а выберем, согласно вышеуказанному, а = 0,0002. 
Что касается К, то примем срок службы трубопровода I = 25 лет, 

и размер процентов г = 6%; тогда, по таблице 7, К = 0,172. 
) Обычно в таких случаях используется тепловой резерв . 

I 
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Напор Н, высчитываемый от уровня наивысшей воды до отметки 
центра выходного отверстия трубопровода, составит (черт. 2) 

Н = 51,20 — 16,75 = 34,45 ^ 34,5 м. 

Длина Ь по чертежу гидростанции (черт. 2) Ь ^ 45,0 м. Время за
крытия направляющего аппарата турбины возьмем,как иранее ,т = 2 сек. 

Д л я предварительного вычисления В примем в первом прибли
жении Б ?з 8,0 м. Тогда последовательно имеем: 

а) по формуле (5) 

В = 

б) по формуле (16) 

В = в ' 4 5 ' 1 8 1 - 2 1 7 , 0 * . 
3,14 • 9,81 - 2 - 6 4 

0 _ | / / Л 2 6 5 , 2 7 • 0,0002 • 300.24 • 0,01 • 0,87 • 6 400" • 1 8 1 2 8 _ 
~~ V 7,8 • 600 • 0,172 [34,5 (34,5 -4 -2 -6 400) — 17а] 

6,85 Г 

801 270. Откуда 0 = 7,28 м. 

в) по формуле (16') 
6.85 / 

Б = | / 800 740. Откуда 0 = 7,28 м. 

Таким образом, результаты вычисления по формулам (16) и (16') 
практически совершенно одинаковы, что подтверждает высказанное 
ранее положение и исключает надобность в корректировании вели
чины В. 

Днепростроем предварительно принят размер диаметра подво
дящих труб к 80 000 турбинам в среднем 

0 = 7,5 м. 

Средняя скорость при этом у с р = 4,1 м/сек.— вполне допустима, 
а конструктивные условия сопряжения со входным диаметром спи
ральной камеры легко выполняются. Кроме того, уменьшение размера 
диаметра с 8,0 до 7,5 дает в данном случае возможность, не снижая 
отметку входа в напорные трубопроводы станции, что невыгодно 
отразилось бы на размере впускных шапдоров, очертить наиболее 
рационально вход при вполне допустимом радиусе К кривизны изо
гнутой части трубопровода (см. черт. 2) ' ) . 

В заключение отметим, что формула (1) при малых расходах О,, 
что обычно бывает в высокопапорных установках, дает преумень
шенный размер диаметра, вследствие чего, из-за недопустимости 
получающихся при этом больших скоростей, его приходится увели
чивать, допуская, таким образом, некоторый произвол в смысле 
исчисления экономической стоимости трубопровода. 

Формула (16) дает в этом случае, невидимому, более прием
лемые результаты. 

Д л я иллюстрации сказанного приведем пример высоконапорной 
установки с расходом 0 = 10 м 8 /сек. и напором Н = 100 м. 

') П р и м е ч . ред . Диаметр Б, окончательно согласованный с фирмой Хе\урог1 
Х с \ У 8 ЗЫрЬшЫт^ ап<1 Ргу Боек С0, которая выполняет турбины для Днепростроя, 
равен 7,64 м. В. Т. Б. 
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Значение прочих величин, входящих в формулы (1) и (16), в 
среднем положим следующие: 
В=6400 тн/м2; у, = 7,8;р=600 руб./тп; 1 = 10; К = 0,172; - = 2 сек.; 
Ь=̂ о,01 руб./кв-ч.; Ь = 500 м; т( = 0,87; <х=300 дней: 8 = 24 часа; 

а = 0,00020. 
По формуле (1) с учетом гидравлического удара 

2ЬУ _ 2-500-1Д.4 _ 
Б ~ 8х ~ 9,81-2 ~ 7 8 8 > 

имеем 
0 7... _ 5,25 • 9,81 .0,87 • 24 . 300 • 0,01 • 6 400 • 103 _ 

313 • 888 • 3,14 . 7,8 • 600 10 
откуда 0 22 0,91 м. Площадь поперечного сечения ш = 0,65 м*. и ско
рость 

У с р = ^ = о ^ = 1 5 ' 4 м / с е к -
Примечание. Та же формула (1) без учета гидравличе

ского удара В (при Н= 100) дает: 
0 = 1,33 М; о = 1,19 М 2 И У С Р = 8,40 м/сек. 

По формуле (16), положив в первом приближении скорость 

| У = 3,5 м/сек. иВ 2 =( - ^ - ) = ( ? ' ^ Т ' - 5 ) = 1 7 8 - 3 1 6 8 4 ' 
имеем: 

265,27 - 0,0002 • 300 • 24 • 0,01 • 0,87 • 6 400- • 102-8 

Г_)0,8О . 

7,8 • 600 • 0,172 • [100(100-{- 12 800) —31 684] ' 
Откуда: 

0 = 1,91 м; ш = 2,87 м2 и у,р = 3,5 м/сек. 

И н ж . В . Б у д и л о в . 

') Полагаем в первом приближении у = 1 5 , 4 м/сек., что, как увидим ниже, ока
зывается справедливым по расчету. 



Р. Вагнер. 

Электроснабжение Днепростроя. 
С н а ч а л а р а б о т д о 1 и ю н я 1 9 2 9 г . 

Электрификация Днепростроя началась путем установки в первых 
числах мая 1 9 2 7 г. динамомашины постоянного тока П О вольт. 4 КВТ 
смонтированной на заводе бывш. Мартепса в Кичкасе. 

Целью установки этой машины являлось освещение главпеиших 
участков Строительства, которые первоначально расположились в пос. 
кичкасе. 

Эта установка просуществовала около месяца и была заменена 
более мощным генератором переменного тока 50 ква, 2 2 0 вольт, приво
димого в двияеение горизонтальной паровой машиной бывш. завода 
Мартенса, Означенная электроустановка носила пазванио Кичкасской 
электростанции, и при помощи ее освещался пос. Кичкас и, кроме того, 
приводились в движение станки механической и деревообделочной 
мастерских, установленные на вышеупомянутом заводе. Таким обра
зом, этот маленький завод являлся временной ячейкой, обслуживавшее! 
Строительство электрической энергией и изделиями из металла и 
дерева. 

В июне месяце закончился монтаж локомибиля Ланд в так назы
ваемой «Временной локомобильной станции», приводившей в движе
ние генератор 3-фазного тока, 8 0 ква, 2 2 0 вольт. Временная локомобиль
ная станция была расположена на правом берегу Днепра выше скалы 
«Любви». Выбор этого места определился и з соображений снабжения 
водой конденсационного устройства локомобиля, и, кроме того, сильно 
пересеченная местность при первоначальном отсутствии проезжих 
дорог не позволяла приблизить временную локомобильную станцию }; 
будущему постоянному источнику работ электрической энергии—тепло
вой станции. 

Генератор локомобиля должен был взять на себя задачу снаб
жения энергией временной насосной станции, расположенной в непо
средственной близости к локомобильной станции, приведения в движе
ние деревообделочных станков, установленных в. районе постройки 
здания Управления Главного Инженера, и освещения района постройки 
тепловой- станции. Если близость насосной станции и деревообделоч
ной мастерской позволяла снабжать этих потребителей электрической 
энергией напряжением 2 2 0 вольт, то удаленный участок, каким является 
район постройки тепловой станции, потребовал перехода на более высо
кое напряясение. Хотя намеченным напряжением рабочих линий обоих 
берегов являлись 2 0 0 0 нольт, но отсутствие на рынке траагоформаторор 
указанного напряжения заставило приобрести трансформаторы А 8 Е А — 
2 2 0 / 6 6 0 0 вольт и осуществить (временно передачу энергии к тепловой 
станции напряясенисм 6 ООО вольт. 

Пуск первого генератора на локомобильной стаищги всего не
сколько недель удовлетворял спрос потребителей электроэнергии, и в 
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спешном порядке рядом с первым локомобилем был установлен второй 
Дюдиновского завода -вращающий генератор идентичный первому 
(86 ква, 220 вольт), что дало возможность увеличить мощность насосной 
станции, подать энергию в район лесопильного завода и взять часть 
осветительной нагрузки пос. Кичкаса. 

Таким ©бравом, в августе 1927 г. электроснабжение Днотгростроя 
производилось при помощи 3 генераторов общей мощностью 220 ква. 
работавших на три электрически разделенных участка сети. 

Таковыми участками являлись: 1) потребители энергии напряже
ния 220 вольт от щита Кичкасской электростанции, 2 ) потребители 
энергии напряжением 220 вольт от щита локомобильной станции и 
3) районы постройки тепловой станции и лесопилного завода, питав
шиеся от сета о ооо вольт. 

Купленные трансформаторы А 8 А — 2 штуки по 70 ква, 2 шт. по 
40 ква — были установлены в следующих пунктах: трансформатор 
70 ква—на локомобильной станции, трансформатор 40 ква — на Кичкас
ской ставший, трансформатор 70 к в а — в районе лесопильного завода 
и трак-форматор 4<> ква. — при постройке тепловой станции. 

Общая временная схема электроснабжения -изображена на фиг. 1. 
Обычно генератор Кичкасской станции работал на низковольпгую 

•сеть, питавшуюся от своего щита. Один из локомобилей работал па 
низковольтную сеть щита локомобильной станции, в то время к а к второй 

[локомобиль через трансформатор ТО ква питал сеть 6 000 вольт. Равно
мерность нагрузки генераторов регулировалась при помощи перекидных 

рубильников допускавших переключение отдельных фидеров с одного 
генератора на другой в локомобильпой стапции, равно как переключение 

[с генератора на трансформатор в 40 ква на щите Кичкасской станции. 
[ схема которой изображепа па фиг. 2 . 

Вскоре после пуска упомянутых 3 генераторов мощность их в 
часы максимума оказалась недостаточной и было пристунлено к мон
тажу локомобилей «ВОЛЬФ» и «ЛАНЦ» мощностью 500—600 лошади
ных сил в специальном локомобильном зале, являющемся пристройкой 
к тепловой станции. 

Хотя монтаж производился в ударном порядке, но он был задер
жан аварией с частями локомобилей, имевшей место при спуске вагона 
с частями по эстакаде, от сломавшейся вагонной стяжки. 

Поврежденпые при этой аварки детали были изготовлены частью 
на местных заводах, частью на Харьковском Электромеханическом 
заводе, и локомобиль «ВОЛЬФ» (см. фиг. 3 ) был готов к 20 ноября. 

По схеме тепловой станции (см. фиг. 4 ) генераторы локомобилей, 
имеющие напряжение 500 вольт, должны питать сборные шины 
2 200 вольт через трансформаторы 500/2 200 вольт. Несвоевременное 
получение трансформаторов из-за границы заставило включить гене
ратор локомобиля «ВОЛЬФ», воспользовавшись двумя трансформато
рами 2 200/220 ВОЛЬТ 100 ква. 

При этом обмотки низкого напряжения трансформаторов были 
включены последовательно и питались от недовозбужденного .генера
тора, между тем как обмотки высокого напряжения трансформаторов 
были включены параллельпо. 

Хотя этим способом мы могли получить лишь 200 ква мощности, 
часть коей была поглощена собственными пуждами установки, но тя
желое положепио электроснабжения было этими мероприятиями от
части ликвидировано до того момента, когда были получены транс
форматоры 500 ква 5 0 0 / 2 200 вольт для локомобильной. 

Включение в работу 2 локомобилей суммарпой мощности 1 ооо ква 
в значительной степени улучшило положение электроснабжения Строп-

Б 1 5 Л 1 0 Т Е К А 

1а. М . Г О Р Ь К О Г О 
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тельствй. С весенним развертыванием работ этой мощности было недо
статочно, и потребовалось в часы максимума пускать временную локо
мобильную и Кичкасокую станцию. Такое положение длилось до 15 мая 
1928 г., когда была пущена первая турбина 4 380 ква при С08Р = 8,0, 
2 300 вольт на тепловой станции. 

Общая схема тепловой станции изображена на фиг. 4. 
Из этой схемы видно, что два генератора турбин мощностью 

3 500 квт включепы на двойную систему шин, на которые включаются 
и два генератора локомобилей, через соответствующие трансформаторы 
500/2 200 вольт. 

Электроснабжение собственных нужд станции, равно как питание 
электроэнергии всех работ правого берега, производится от этих шин. 
Электроснабжение левого берега производится путем трансформирова
ния через- два трансформатора 2 200/6 600 вольт, 2 500 ква электриче
ской энергией до напряжения 6 600 вольт, под каковым происходит 
передача се на понижающую подстанцию левого берега. Схема понижаю
щей подстанции приведена на фиг. 5, и из нее видно, что на подстанции 
происходит обратная трансформация энергии до напряжения 2 200 вольт 
и при помощи 6 фидеров распределяется по работам левого берега. 

Электрооборудование тепловой станции 

Общее расположение электрооборудования тепловой станции при
ведено на фиг. 6, 7, 8, 9 и 10. 

Двойная система шин выполнена в виде буквы П. Отдельные 
ячейки и шипы разделены железобетонными перегородками по при
нятой в Германии системе. Масляные выключатели 2 200 вольт разде
лены па две группы средним проходом, куда выведено ручное упра
вление масляными выключателями, и каждая из этих групп при 
помощи ягелезобетонных перегородок и металлических дверей в пожар
ном отношении изолирована друг от друга. Косой срез стенки .ячеек 
масляных выключателей и отверстия в полу верхнего этажа дают 
возможность при операциях с масляными выключателями видеть по-
лояеение треншальтеров. 

Ячейки со смонтированными треншальтерами ограяадены двумя 
квадратными деревянными брусками, укрепленными при помощи скоб 
на ребрах ячеек, как это изображено на фиг. 12. 

Такой способ ограждения был принят в отличие от обычного до
рогого и неудобного в экенлоатации метода ограждения помощью ме
таллических сеток. 

Трансформаторы 2 500 ква и 500 ква помещаются в отдельпых 
ячейках в первом этаже распределительного устройства, и в этом же 
этажо помещаются распределительные устройства 6 600 вольт. 

Шины 2 200 вольт защищены от перенапряжений при помощи 
роговых разрядников, включенных последовательно омическим сопро
тивлением. Статические заряды в системах 2 200 и 6 600 вольт от
водятся при помощи 3-фазных дроссельных катушек с заземленной 
нейтралью. Вторичная обмотка этих катушек соединена с вольтметрами, 
указывающими состояние изоляции в системе. 

Выводы фидеров 2 200 вольт и липии передачи 6 600 вольт вы
полнены кабелями, выведенными на стены электростанции, откуда 
начинаются воздушные линии. 

Для электромоторов постоянного тока мостового крана машинного 
отделения, а также для целей управления масляными выключателями 
и аварийного освещения в 4-м этаже распределительного устройства 
имеется аккумуляторная батарея емкостью 600 ампер/часа при трехча-



оовом разряде, заряя*аемая при помощи двойного целеншальтера от 
мотор-генератора 50 квт 120/200 вольт. 

В третьем этаже распределительного устройства расположен щит 
управления электрической части станции, находящийся как бы в нише 
машинного зала (см. фиг. 11). 

Влит выполнен фирмою «С и м е н с-Ш у к к е р т» и состоит из 4 
[панелей пульта, на которых расположены приборы генераторов, турбин, 
их возбудителей и синхронизационная колонка, и из 16 вертикальных 

Ишелей, включающих все остальные приборы и реле (см. фиг. 13). 
Защита генераторов турбин производится' при помощи максималь-

~ного реле и рело обратной мощности. Генераторы локомобилей, равно 
как и все отходящие фидера, имеют максимальное реле. Масляные 
^выключатели всех генераторов, а также масляные выключатели, соеди-
влмпше обе системы шин, имеют электромагнитное включение со щита; 

{остальные масляные выключатели имеют ручное включение. 
Максимальное реле и счетчики смонтированы на задней стороне 

юанели (см. фиг. 14). 

П о н и ж а ю щ а я подстанция 

Схема понижающей подстанции изображена на фиг. 5. 
Получаемая с линии передачи электрическая энергия при помощи 

I 2 трансформаторов 6 600 X 2 200 вольт, 2 500 ква понижается до напря
жения 2 200 вольт, поступает на двойную систему шип, откуда 6 фи-

| дерами распределяется по работам левого берега. 
Общее расположение подстанции приведено на фиг. 15 и 15-а. 
Все масляные выключатели понижающей подстанции включаются 

вручную. Для автоматического выключания масляников от максималь
ных реле, для сигнальных ламп и прибо]юв на подстанции имеется 
аккумуляторная батарея (см. фиг. 16) емкостью 16 ампер-часов, 120 
вольт, заряжаемая мотор-генератором 0,30 киловатт, 130/180 вольт. 
Измерительные приборы и реле расположены на железобетонной стенке 

•ячеек масляных выключателей, как это изображено па фиг. 17. Недо
статочная вышина вытяжных труб препятствовала получению необхо
димой для охлаяедепия понижающих трансформаторов 2 500 ква цирку
ляции воздуха, и это обстоятельство заставило оборудовать специаль
ную охлаждающую масло установку, при помощи которой масло из 
трансформаторов гонится центробежным насосом в холодильник охла
ждаемый водой и затем поступает обратно в трансформатор. 

Общий вид подстанции изображен на фиг. 17-а и 17-6. 

Распределительная сеть 

Общий вид сети изображен на фиг. 17-в. 
Распределение электрической энергии по работам и участкам 

Строительства произведено при помощи воздушных л ш ш й напряже
нием 2 200 вольт. Из семнадцати рабочих фидеров тепловой станции 
9 фидеров обслуяшвают участки работ правого берега, поселки и остров 
Хортицу. Работы и поселок левого берега снабжаются 6 фидерами, 
отходящими от шин понижающей подстанции левого берега. 

Как правило энергия распределяется при помощи воздушных 
линий 50—70 или 95 мм 2 , установленными на деревянных опорах. 

Анкерные мачты линии передачи 6 600 вольт на левый берег, а 
также переход воздушной линии 2 200 вольт, питающей о. Хортицу и 
работы Мостовых переходов, выполнены железными с бетонными фун
даментами. 

о* 
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Общий вид металлических мачт изображен на ф ш \ 18, где при
ведены мачты перехода через Старый Д н е п р и д е р е в я н н а я , а н к е р н а я 
мачта, несущая провода, питающие переход. Н а фиг. 19 изображена 
деревянная опора, н е с у щ а я 6 трехфазных л и л и й , п и т а ю щ и х район 
основных работ и камнедробильный завод правого берега. 

Н а (риг. 20 приведена деревянная а н к е р н а я мачта, несущая 2 трех
фазных л и н и и 2 200 вольт. 

В местах, подвергающихся порче от взрывных работ, воздушные 
провода переходят через столбовые треншальтеры в подземные кабели. 

Отдельные у ч а с т к и воздушных л и н и й могут быть отключепы при 
помощи воздушных трехгранных трешпальтеров, что дает возможность 
производит , работы на л и н и и , но выключая всего фидера. 

Общий вид воздушных трешпальтеров. с л у ж а щ и х д л я включения 
гибкого кабеля, питающего водоотливные насосы понтона, изображен 
н а фиг. 20-а. 

Трансформаторные п у н к т ы 

К а к правило электромоторы мощностью менее 30 лошадиных сил 
питаются от сети н а п р я ж е н и я 220 вольт. Осветительная сеть выпол
нена трехфазной 220 вольт с нулевым проводом. Д л я целей питания 
этой категории потребителей на Строительстве в различных пунктах 
смонтированы трансформаторы мощностью от 5 до 500 ква . 

Общая мощность установленных трансформаторов достигает 17 000 
ква. Б о л ь ш а я часть трансформаторов с м о 1 г г и р о в а н а в закрытых транс-
форматорпых помещениях, и последшге разделяются на т р и категории: 

к и р п и ч н ы е постоянные трансформаторные б у д к и (см. фиг. 21). 
питающие тех абопентов, которые будут пред являть спрос на электро
энергию и п о м е окончания строительства (механические мастерские и 
постоянные поселки); 

деревянные о ш т у к а т у р е т ш е б у д к и (см. фиг. 22), питающие вре
менных потребителей (заводы ж и д к о г о воздуха, временные поселки и 
т. д . ) ; ! 

к последней категоршг ОТНОСЯТСЯ деревянные временные транс-
форматорш.ге б у д к и в районах основных сооружений, выполненные из 
бревен в виде блиндажей, перебрасываемых по ходу работ в различные 
п у н к т ы (см. фиг. 23). 

В будках этой категории смонтированы трансформаторы, пита
ющие м е х а 1 щ з а ц и ю работ (водосливы, деррики, бурильные стапки и 
элсктро-палепие взрывных работ). 

Помимо трансформаторов закрытого т и п а , на Строительстве име
ются 20 ш т у к трансформаторов открытого т и п а мощностью в 100—50 ква, 
смонтированных п а столбах (см. фиг. 24). 

Опыт Днепростроя показал , что трансформаторы этой категории 
наиболее удобны в виду частых непредвиденных перебросок трансфор
маторов. Отсутствие необходимости в зданиях для них позволяет это 
делать быстро и без л и ш н и х затрат. 

Н а Строительстве имеют применение маломощные трансформато
р ы специального назначения 120 X 12 вольт д л я переносных ламп, 
употребляемых в помещениях, имеющих хорошо заземленные предме
т ы (котлы, трубопроводы). К этой ж е категории н у ж н о отнести транс
форматоры с коэфициентом трансформации единица, изготовленные 
электро-маотерской Днепростроя и применяемые при атектрокалении с 
целью изоляции низковольтной сети от проводов, и д у щ и х к запалам 
и имеющих часто «землю» к а к последствие взрывов. Общий вид этих 
трансформаторов изображен на (риг. 25. 
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Учет электроэнергии 

Выяснение стоимости отдельных работ Строительства требует до
вольно детального учета потребляемой на и х производство электриче
ской энергии. Д л я этой цели, помимо счетчиков, установленных н а ге
нераторах и расходных фидерах станции, большинство к р у п н ы х элек
тромоторов высокого н а п р я ж е н и я имеют счетчики, смонтированные в 
моторном ящике . 

На фиг. 26 изображена г р у п п а моторных я щ и к о в трех компрес
соров с обнцгм счетчиком. 

Помимо этого, в трансформаторных будках поставлены счетчики 
на гторопе 220 вольт, учитывающие отдельных потребителей. 

Учет энергии, расходуемой д л я освещения, производится путем 
приблизительного подсчета мощности на время горения без установки 
отдельных счетчиков. 

Потребители 

Потребителями электроэнергии являются, главным образом, 
мектромоторы, к а к о в ы х установлено около 500 ш т у к общей мощностью 
• ООП квт. Часть и з н и х в з я т а синхронного т и п а с асинхронным пуском 

компенсированного типа . О б щ а я мощность моторов этого т и п а соста
вляет 2 260 квт, и если принять во внимание, что они приводят в дви
жение установки, имеющие высокий коэфициент использования, то 
становится ясным и х полоясительное влияние на коэфициент мощности, 

•который в среднем близок к 0,8. 
Выше у ж е упоминалось, что все электромоторы свыше зо лош. 

сил как правило питаются напряжением 2 000 вольт. 
Помимо электромоторов, в зимние месяцы в различных п у н к т а х , 

не допускающих по каким-либо соображениям воспользоваться более де-
япевым источником тепла, устанавливаются электропечи. Суммарная 
мощность их в 1928/29 г. достигала 200 квт. 

Среди потребителей значительное место занимают специальные 
приборы, каковыми являются электросварка, нагреватели заклепок, 
специальные медицинснио приборы. 

Для целей освещения территории и места основных работ уста
новлено около 1 ООО ламп мощностью от 300 до 1 ООО вольт. Опыт пока
зал, что освещение мест, связанных со взрывными работами, п р и по
мощи обыкновенной уличной арматуры вызывает большие расходы от 
порчи проводов, боя ламп и н а оплату рабсилы. Примененные прожек 
тора заливающего света дают более удовлетворительное и дешевое 
освещение. 

Служебные помещения и квартиры совещаются 11 500 лампами 
мощностью от 10 до 100 вольт. 

И н ж . Р . В а г н е р . 
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Е. Гибшман. 

К вопросу о динамическом эффекте горизон
тальных нагрузок для пролетного строения моста 

через р. Старый Днепр. 
Горизонтальные колебания. 

Динамический эффект, вызываемый действиями горизонтальных 
иловых импульсов временной нагрузки на пролетные строения жел.-
цо]1. мостов является сложит"! функцией, зависящей как от условии 
Ёижения временной нагрузки по мосту, так и от геометрических эле
ментов, массы и ряда других характеристик пролетного строепни. 

Горизонтальное воздействие времеппой нагрузки слагается из ел
овых импульсов двух видов: 

1) Случайные горизонтальные удары колес подвижного состава, 
"висящие от состояния пути на мосту п скорости движения поезда. 

2) Периодически действующие горизонтальные импульсы, разви-
емые паровозом, зависящие от особенностей паровоза и скорости его 

ряжения. 
Что касается случайных горизонтальных ударов подвижного со

т н я , то величина их зависит, главным образом, от состояния рельсо
вой колеи в плане, т. е. отклонения оси пути от прямолинейного напра-
вления и уширения колеи, а также от скорости движения, возрастая 
приблизительно пропорционально квадрату ее. Однако, в виду полною 
отсутствия какой-либо закономерности этих импульсов, учет их имеет 
смысл лишь для мостов весьма малых пролетов. При рассмотрении же1 

мостов больших пролетов влияпие этих силовых импульсов весьма не
существенно, благодаря интерференции отдельных импульсов, возни
кающих беспорядочно и действующих не периодично. 

Более опасным для мостов больших пролетов является горизон
тальное воздействие паровозов, представляющее периодическую функ
цию времени, зависящую от скорости движении. 

Опасность таких периодических импульсов для больших мостов 
заключается в том, что в случае совпадения ритма силовых импульсов 
с ритмом собственных колебаний пролетного строения, т. е. при резо
нансе, паровоз за время своего движения по мосту успеет развить це
лый ряд горизонтальных импульсов, могущих вызвать сильное нара
стание горизонтальных колебаний пролетного строения. 

Поэтому, для суждении о горизонтальной жесткости пролетного 
строения при динамическом действии нагрузки, необходимо рассмо
треть законы его горизонтальных колебаний и выяснить наиневыгод-
нейшие, в смысле величины амплитуд колебаний, условия движения 
временной нагрузки. 

Для изучения законов колебаний упругой системы в первую оче
редь необходимо выяснение периода собственных колебаний ее. 

Период свободных колебаний упругого бруса, как известно, выра
жается формулой 
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ГДЕ М—ПРИВЕДЕННАЯ МАССА БРУСА, УЧАСТВУЮЩАЯ В ЕГО КОЛЕБАНИЯХ, У 0 — 
ПРОГИБ БРУСА ОТ ГРУЗА=1, ПРИЛОЖЕННОГО В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСА, 
ВЫЗВАВШЕГО КОЛЕБАНИЯ. 

ПРИВЕДЕННОЙ МАССОЙ ПАЗЫВАЮТ СОСРЕДОТОЧЕННУЮ МАССУ, ПРИЛОЖЕН
НУЮ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСА, ВЫЗВАВШЕГО КОЛЕБАНИЯ, КИНЕТИЧЕ
СКАЯ ЭНЕРГИЯ КОТОРОЙ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ РАВНА КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ РАС
ПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ВСЕЙ БАЛКЕ МАССЫ. 

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ОТРЕЗКА ЙХ КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ 
БАЛКИ (СМ. ФИГ. 2 И 5) ВЫРАЖАЕТСЯ ТАК: 

• Т ( Й Г ) Й Х ' 
<1У 

ГДЕ Т—МАССА ЕДИППЦЫ ДЛИНЫ БАЛКИ, СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАС-

СМАТРИВАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ КОЛЕБАНИЯХ. 

ПОЛНАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ВСЕЙ КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ БАЛКИ 
\У = 

2 
о 

ЗАМЕНИМ ТЕПЕРЬ РАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПО ВСЕЙ БАЛКЕ МАССУ ОДНОЙ СО
СРЕДОТОЧЕННОЙ МАССОЙ М, ПРИЛОЖЕННОЙ В МЕСТЕ ДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСА, ВЫ
ЗВАВШЕГО КОЛЕБАНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПО КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ РАСПРЕ
ДЕЛЕННОЙ МАССЕ БАЛКП. ОБОЗНАЧАЯ ЧЕРЕЗ У 0=Г(1) ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭТОЙ ТОЧКИ 
ПРИ КОЛЕБАНИЯХ, НАПИШЕМ ВЫРАЖЕНИЕ РАВЕНСТВА ДВУХ КИНЕТИЧЕСКИХ 
ЭНЕРГИЙ: 

о 
2 ' V ИЬ ) ' " 2 ) 1<1* ) 

о 
ТОГДА ВЕЛИЧНПА ПРИВЕДЕННОЙ МАССЫ: 

(11 
о 

УРАВНЕНИЕ ИЗОГНУТОЙ ОСИ КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ БАЛКИ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ИНТЕГРИРОВАНИЯ ЭТОГО ВЫРАЖЕНИЯ, ОБЫЧНО ПРИНИМАЕТСЯ ПО ЗАКОНУ СТА
ТИЧЕСКОЙ УПРУГОЙ ЛИНИИ БАЛКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СОСРЕДОТОЧЕННОГО ГРУ
ЗА, ПРИЛОЖЕННОГО В МЕСТЕ ПРИВЕДЕНИЯ МАССЫ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ОКАЗЫ
ВАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ТОЧНЫМ. 

ДЛЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. СТАРЫЙ ДНЕПР ГОРИЗОН
ТАЛЬНЫЙ ПРОГИБ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА ОТ ЕДИНИЧНОГО ГРУЗА, ПОДСЧИТАННЫЙ 
КАК ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ, 

УС = 0,06 — • 
Ш 

ТАК КАК ЗАРАНЕЕ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ПЕРИОД СОБСТВЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬ
НЫХ КОЛЕБАНИЙ АРОК ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ПЕРИОДА КОЛЕБАНИЙ НАДАРОЧ-
ЯОН ЧАСТИ, Т. Е. ПОПЕРЕЧНЫХ РАМ, ТО В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ АРОЧ
НОЙ ЧАСТИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ УЧАСТВОВАТЬ ВСЯ МАО-а 
НАДАРОЧНОЙ ЧАСТИ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ И ВРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ. ПОСЛЕД-
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х 2 о х = —га1* 
3 

о о 
Для моста через Старый Днепр приведенные массы: 

кг сек * 
прп незагруженном пролетном строении М 0 = 1 680 —'- -

см 
при загруженпи одного пути временной , 

нагрузкой М, = 2 289 
см 

Тогда периоды колебаний незагруягенного и загруженного пролет-
юго строения соответственно будут: 

-„ = 2 • 3,иУ 1>68Р - 0,06 = 1,99 сек. 
- , = 2 • 3,14 \Г 2,289 • 0,06 = 2 , 3 3 сек. 

Так как пролетное строепие моста через р. Старый Днепр состоит 
из арочной части и надарочпого строения, поддерживающего проезжую 
часть, то. кроме периодов колебапий всего пролетпого строения в целом, 
необходимо также выяснить величину периодов колебания жестких 
рам надарочного строения. 

Периоды колебаний были определены для двух рам о и 3; 
горизонтальные прогибы верхних узлов этих рам от груза = 1. прило
женного в плоскости верхней проезжей части: 

Д л я рамы № 0 у 0 = 0,000075 

„ № 3 у 0 = 0,000086 

с м 

кг 
см 

кг 
Необходимые для определения периодов колебаний величины 

приведенных масс подсчитаны, пользуясь уравнением'упругой линии, 
защемленной одним концом и нагруженной на другом конце сосредо
точенным грузом балки (см. фиг. 5); 

_ 3 (Хг
 X 5 V 

У _ 2 У Ч 1 3 " З Р / 
Приведенная масса, заменяющая распределенную массу рамы: 

91^ АЬ] 4 / V Г 9 1 е 

га р Г :?_/х» 
йУоУ 12 [г- 3 

') См. К. Е. Г и б ш м а н . .Горизонтальные колебания пролетных строений" 
в 21 сборнике Отд. Инж. Исследований Л.Т.К. 

няя для такого большого пролета, как мост через р. Старый Днепр, дол
жна полностью учитываться при определении приведенной массы '). 

Поэтому в выражение приведенной массы введепы полностью 
•стояпная п временная нагрузки пролетного строепия. 

Очертание инфлгоентной линии горизонтального прогиба в сере-
дане пролета может быть принято за треугольное, тогда: 

| 2х 
У = У о — 

| выражение приведенной массы пролетного строения: 
' 2 Ц2 
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женную в плоскости нижней проезжей части: 

М, = М„ Уь2 л а 

где у ,,, — прогиб верхнего узла рамы от груза = 1, приложенного 
в нем. у„ г—прогиб рамы в плоскости нижней проезжен части от груза== 
1, приложетшого в верхнем узле. 

Для надаренного строения моста через р. Ст. Днепр полные при
веденные массы: 

Д л я рамы № О: 
т т м « к г . с е к . 5 

При незагруясенном пролетном строении М 0 — 61,1 — 
см 

. , . . . - К Г . ' С в К . * „ загруженном . „ М, = 180,6 
см 

Д л я рамы № 3: 
тт , . , . , к г . сек. 3 

При незагруясенном пролетном строении М 0 = 45,4 
см 

\ г г,кг.сек.* 
„ загруженном „ „ М, = 1Ь4,9 

, см 
Тогда периоды колебаний рам соответственно будут: 

Для рамы Лв 0: 
х 0 = 2 • 3.14 У 0,000075' • 61,Г = 0,43 сек. 
х , = 2 . 3 ,14/0 ,000075 . 1 8 0 ^ = 0 , 7 3 сек. 

Д л я рамы Д« 3: 
т 0 = 2 . 3,14 \ г 0,000086 . 45,4 = 0,39 сек. 
т, = 2 . 3,14/0,000086 7164,9 — 0,75 сек. 

Таким образом, периоды колебаний даже наиболее высоких рам 
оказываются значительно более низкими, чем всего пролетного строе
ния в целом. Остальные более низкие рамы имеют еще менее продолжи
тельные колебания. Поэтому колебания пролетного строепия в уровне 
верхней проезжей части будут слагаться из основных медленных коле
баний всего пролетного строения в целом и налагающихся на них более 
частых колебании надарочной части. 

Выясним, при каких условиях движения нагрузки возможно явле
ние резонанса. 

Если V — скорость движения поезда км/час, 
Б — диаметр движущих колес паровоза в метрах, 

то частота горизонтальных ударов, развиваемых паровозом при дви
жении, 

V 1 
п = . 

11,3 Б сек. 
Для существующих паровозов диаметр движущих колес колеблет

с я от 1,2 до 1,9 М; соответственно этому на графике 1 нанесены дв 
кривые зависимости периода горизонтальных импульсов паровозов 
скорости движения. 

2 х 5 \ . 33 ; 
— Ы х = ш1. 

3 I 6 ) 140 
Приведенная пасса, заменяющая сосредоточенную массу, прило
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[ При совпадении ритма силовых импульсов с ритмом собственных 

Вебанпн моста, т. е. при х: ^ наступает резоиапс и амплитуды ко-

йебакпп быстро нарастают. Скорость Чкр = ,При которой насту-

пает резонанс, называют критической. 
Пользуясь графиком 1, найдем критические скорости. Для про-

Нного строения в целом период колебаний изменяется по мере дви-
Иния нагрузки от 1.99 до 2,33 сек. Соответствующая критическая ско-
В т ь по графику оказывается равной около 10 км,час. 

Точно так же для рамы Л!: 0 прп т ,=о ,73 сек. получаем критиче-
ю скорость около 19—30 км, час в зависимости от диаметра колес 
овоза. 

Для рамы X» 3 при т,—о,75 имеем критическую скорость около 
29 км/час. 
Таким образом, резонанс колебаний пролетного строения возмо-

.п лишь при весьма малых скоростях движения, когда абсолютная 
личина горизонтальных импульсов подвижного состава очень мала, 
ри увеличении скорости, движения до 20—30 км,час возможеп резо-
пс колебапий надарочного строения. 

При таких значепиях скорости горизонтальные инерционные им-
ТЯьсы паровозов еще не велики, продолжительность же воздействия 
фронтальных импульсов на каждую из рам очень мала, поэтому, ве-
ятности возникновения значительных колебаний рам практически 

ет. тем более, что при этих скоростях колебания всего пролетного 
роении в целом также будут весьма малы (см. шике стр. 35). 

Дальнейшее" увеличение скорости уже не может вызвать резонан-
на осповном тоне, колебания же прп резонансе обертонов, благодаря 

•ильному затуханию, в мостах практически не страшны. 
Однако, возрастание величины горизонтальных импульсов, про

порциональное квадрату •скорости, может вызвать сомнение, не будут ли 
колебания пролетного строения при более высоких скоростях больше, 
нем при скорости, соответствующей резопапсу. 

Чтобы вылепить картину зависимости наибольших амплитуд ко-
[лебаянй от скорости движения, были произведены два расчета: 

1) расчет возможпых амплитуд колебаний при резонансе, 
2) выяспепие зависимости амплитуд колебаний от скорости. 
Эти расчеты основаны на следующих предпосылках. 
Пролетное строение будем рассматривать как упругую балку про

лета 1 (фиг. 2) с массой М, сосредоточеппой в середине пролета. Вели
чина этой массы, называемой приведенной массой, определяется опи
санным выше методом. 

Пусть в середине пролета на балку действует периодический си
ловой импульс, изменяющийся по закону: 

К = К 0 8ш т, I, 
2 1Г 

где К 0 — наибольшее значение силового импульса, -ц = - — (где Т — 
период действующего силового пмпульса). 

Если у 0—отклонение балки в середине пролета от первоначаль

ного положения под влиянием усилия К в момент 1,^С = — — коэфп 
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циент жесткости моста, т. е. величина, обратная прогибу балки —у 
от груза, равного единице, приложенного в середине пролета, к = 2еМ, 
где е— декремент затухания, то днференциальное уравпение колеба
нии упругой <11гтг \ |ы вод действием периодического силового импуль
са напишется так: 

М ^ + к ^ + Су = К 0 8 т --ф (1, 

Решение этого уравнения, выражающее амплитуды колебаний <Ж 
стемы, слагается из двух членов '), из которых одни имеет множителем 

При достаточном большом I величина \ ~ " ' становится весьма 
малой, а поэтому выражение амплитуд вынужденных колебаний может 
быть выражено одним вторым членом: 

у 0 = ^ 5 ш а 8 н 1 ( т 1 1 _ а ) (2), 

о-
Слсдователыю. вынужденные колебания имеют тот же период Т=-—, 
что и действующий еплопон импульс 

Наибольшее значение амплитуды вынужденных колебаний 

у ^ ^ Ш п » • . ( « 
т,к 

получается при 8111 (т^— т.)-=1. 
Период собствепных колебаний системы, как известно, выражает

ся формулой 

С 
Называя отношение периода действующего силового импульса к 

периоду собственных колебаний системы через 

получим: 
тр-я = —. 

т>М(т« — 1 ) 
При совпадении ритмов (резонансе) у== \;\%% = <ж; « = 90°; 8111 а = 

= 1; и наибольшая амплитуда колебаний при резонансе будет (см. 
формулу 4): 

V ... К" 
*к 

а) К о л е б а и и и п р о л е т н о г о с т р о е п и я. 
Расчет наибольших амплитуд колебаний пролетного строения при 

резонансе произведем для случая действия периодической горизонтали 
ной силы, приложенной в середине пролета, действующей в ритм с собч 
ственными колебаниями нагруженного пролетного строения и имеющей 
наибольшее зпаченне=1 тн. 

') См. Т и м о ш е н к о .Сопротивление материалов". Вынужденные кслебания 
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Частота колебаний 
^ = 2 5 = 2 ^ 1 4 = 2 > 7 0 

сток 

_ Ко 1000 , й 1 СМ 
•Л-пмга — "Т " ' = 1 ,»1 , 

Т]К 2,70 . 2 . 2289 . 0,0464 ТН 
к г . сек. 2 

2,33 сек. 

| Декремент затухания примем по данным НТК для здоровых мо-

3 = ^ = 0 ^ 0 , 0 4 4 6 4 - ^ : 
I '224 сек 

I Наибольшая амплитуда колебаний при резонансе 

где М = 2 289 " * ' " " " " — приведенная масса моста. 
I см 

Таким образом, каждая тонна периодически действующего в ре-
Езонанс с мостом горизонтального усилия вызывает раскачивание ггро-
[летного строения в середине пролета до 1,8 см. 

Чтобы выяснить закон изменения амплитуд колебаний при ритме 
Воздействия силовых импульсов, отличном от ритма собственных коле
баний моста, был произведен подсчет амплитуд колебаний для следую-

Т 
птях значений отношения 7 — -—: 

у = 0,1; 0,2; - ; % : 1,0 : 1,5 : 2,0 и 2,5. 
?• 3 3 

При этом для учета влияния скорости на величину горизонталь
ных импульсов паровоза принят следующий закон их изменения: 

К = к У 2 , 
не к — некоторый постоянный коэфициент. 

Чтобы не вводить числового значения коэфициента, были вычи
слены не абсолютные значения возникающих амплитуд колебаний, а 
Внссительные, принимая амплитуду колебаний при резонансе равной 
единице. 

Приведенный на фиг. 3 график, построенный на основании полу
венных разультатов, выражает зависимость интенсивности возникаю
щих колебаний от отношения у, Полученная кривая совершенно анало
гична обычным резонансным кривым и почти не отражает учтенного 
в расчете влияния скорости на величину горизонтальных импульсов. 

Это служит доказательством того, что наибольшие амплитуды ко
лебаний возмояты лишь при скоростях, близких к критической, при 
прочих же скоростях интенсивность колебаний значительно меньше. 

На фиг. 4, тот же график перестроен в функции скорости движе
ния поезда, что делает его еще более наглядным. Из этого графика 
видно ясно, что колебания пролетного строения нарастают лишь при 
скоростях, весьма близких к критической, и весьма маты при всех 
значениях скорости (как больших так и меньших), отличных от кри
тической. 

Что касается числовой величины возможных амплитуд горизон
тальных колебаний при резонансе, то для определения ее надо знать 
величину наибольших горизонтальных ударов паровоза при критиче
ской скорости (около 10 км/час). Используя данные, приведенные в 

, 3 ' 
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СТАТЬЕ ИНЖ. РАБИНОВИЧА В V СБОРНИКЕ ТРУДОВ БЮРО ИНЖЕНЕРНЫХ ИССЛЕ
ДОВАНИЙ НТК, МОЖНО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ, ЧТО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
УДАРЫ ПРИ ЭТОЙ'СКОРОСТИ НЕ БУДУТ ПРЕВОСХОДИТЬ ПОРЯДКА 100—200 КГ. 
ТОГДА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ДЕЙСТВИИ ДВУХ ПАРОВОЗОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ИМПУЛЬСЫ БУДУТ, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, МЕНЬШЕ 1 ТОННЫ И АМПЛИТУДЫ ПАН-
БОЛЬШИХ КОЛЕБАНИЙ НЕ ВЫШЕ 1 СМ, Т. Е. СЮ 1/20 000 ПРОЛЕТА. СРАВНИВАЯ 
ЭТУ ВЕЛИЧИНУ С АМПЛИТУДАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ НАШИХ МОСТОВ 
ПОД ВРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ, ИЗМЕРЕННЫМИ МОСТОИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ СТАН
ЦИЯМИ НТК, МОЖНО УСТАНОВИТЬ, ЧТО ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЯСЕСТКОСТЬ МОСТА 
ЧЕРЕЗ СГ. ДНЕПР НЕ УСТУПАЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ ХОРОШИХ БАЛОЧ
НЫХ МОСТОВ ПОД ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ, 

Б) К О Л Е Б А И И Я Р А М Ы № 0. 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЬШИХ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ ВЕРХНЕГО УЗЛА 

ОПОРНОЙ РАМЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СИЛОВОГО ИМПУЛЬСА, ДЕЙ
СТВУЮЩЕГО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПО ЗАКОНУ К = К „ ЗШ*,1 П ПРИЛОЖЕННОГО В ПЛОС
КОСТИ ВЕРХНЕЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, РАМА РАССМАТРИВАЛАСЬ КАК УПРУГИЙ БРУС, 
ЗАЩЕМЛЕННЫЙ ОДНИМ КОНЦОМ, С СОЕ РЕ ДОТОЧЕННОЙ МАССОЙ М НА ДРУГОМ 
КОНЦЕ (СМ. (РИГ. 5). ВЕЛИЧИНА ЭТОЙ «ПРИВЕДЕННОЙ МАССЫ» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ОПИСАННЫМ ВЫШЕ МЕТОДОМ. 

ДНФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ РАМЫ И РЕШЕНИЕ ЕГО, 
ВЫРАЖАЮЩЕЕ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ, СОВЕРШЕННО ИДЕНТИЧНЫ НАПИСАН
НЫМ ВЫШЕ ДЛЯ КОЛЕБАНИЙ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ. ПОЭТОМУ, ПРИВЕДЕННЫЕ 
НИЖЕ ПОДСЧЕТЫ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ РАМЫ № 0 ПРОИЗВЕДЕНЫ, ПОЛЪЗУЯС] 
ТЕМИ ЖЕ ФОРМУЛАМИ, ЧТО И ПРИ РАСЧЕТЕ КОЛЕБАНИЙ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ. 

РАСЧЕТ НАИБОЛЬШИХ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ ВЕРХНЕГО УЗЛА ОПОРНОЙ 
РАМЫ ПРИ РЕЗОНАНСЕ ПРОИЗВЕДЕН ДЛЯ СЛУЧАЯ ДЕЙСТВИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
УСИЛИЯ, ПРИЛОЖЕННОГО В ПЛОСКОСТИ ВЕРХНЕЙ НРОЕЗЯСЕЙ ЧАСТИ, ДЕЙСТВУЮ
ЩЕГО В РИТМ С СОБСТВЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ НАГРУЖЕННОЙ РАМЫ. 

НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УСИЛИЯ ПРИНЯТО 
РАВНЫМ ОДНОЙ ТОННЕ. 

ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ 

2И 2 . 3,14 „ „ Л 1 Я = — = ' — = 8,00 . 
х 0,73 СЕК. 

•ДЕКРЕМЕНТ ЗАТУХАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ РАВНЫМ 
Ю 10 1 = 0,2702 
II 37,006 СЕК.' 

ГДЕ Н = 37,006 М — ВЫСОТА РАМЫ. 

НАИБОЛЬШАЯ АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ ПРИ РЕЗОПАНСЕ: 

Х = К : - = 1 0 0 0
 = П А И 

' Г,К 8,60 . 2 . 180,6 . 0,2702 • ' ТН 
К11 СОК 

ГДЕ М = 180,6 — : —ПРИВЕДЕННАЯ МАССА МОСТА. 
СМ 

ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ, РАВНОЙ В РАССМАТРИВАЕМСЯ' 
СЛУЧАЕ ОКОЛО 30 КМ ЧАС. НАИБОЛЬШИЕ ЗНАЧЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИМПУЛЬД 
СОВ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ПОРЯДКА 1 ООО—1 200 КГ. ТОГДА НАИБОЛЬШИЕ АМПЛИ
ТУДЫ КОЛЕБАНИЙ ПРИ РЕЗОНАНСЕ НЕ ПРЕВЫСЯТ 1,2—1,5 СМ. СЛЕДОВАТЕЛЬИЯ 
КОЛЕБАНИЯ РАМЫ .\° О НО ВЕЛИЧИНЕ НАИБОЛЬШИХ АМПЛИТУД ОКАЗЫВАЮТС 
ТОГО ЖЕ ПОРЯДКА, ЧТО И КОЛЕБАНИЯ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИИ. 
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Что касается наибольших амплитуд колебании всех прочих рам. 
о величина их по мере приближения к ключу быстро уменьшается бла* 

Ьдаря. < одной стороны, уменьшению высоты этих рам. с другой сто
роны, б . и г о ирм увеличению декремента затухания Е для более низ
ких !мМ. 

Для выяснения закона изменения амплитуд горизонтальных ко
лебании рамы, в зависимости от ритма силовых импульсов временной 
мгрузкн. были определены амплитуды колебании для следующего ря-
ИИношеппй -{ = — '• I т = 0,1 : 0,2 : ] ; \ ; 1,0 ; 1,5 : 2,0 ; 2,5. 

Силовые импульсы временной нагрузки, как и при расчете коле
бании пролетного строения, приняты изменяющимися пропорционально 
Жирату скорости. 

Г К = КУ 2. 

Полученные в результате подсчетов амплитуды горизонтальных 
Влобаннн верха рамы представлены на фиг. О в функции отношения 
Йсен.ду периодами силовых импульсов и собственных колебаний рамы. 

Кривая эта, как и для колебаний пролетного строения (фиг. 3), 
Веет характерное резонансное очертание, свидетельствующее о том. 
Во интенсивные горизонтальные колебания возможны лишь при ско
ростях, близких к критической, при прочих же скоростях они быстро 
уменьшаются. 

Из графика фиг. 7, где те же амплитуды колебаний расположены 
• функции скорости, видно особенно ясно, что интенсивные колебания 
вами .V' О (до наибольших амплитуд, вычисленных выше) возможны 
Ишь в довольно узких границах скорости (со 25—35 км/час), при воз-
Встании же или уменьшении скорости колебания рамы быстро умень
шаются. 

Таким образом, даже прп больших скоростях движения наиболь
ШИЕ амплитуды колебаний рамы № 0 не только не превзойдут исчис-
ешюй выше для случая резонанса величины, но будут даже значи-
ельно ниже ее. 

Амплитуды колебаний прочих рам, как уже указывалось выше, 
удут меньше величины, полученной для рамт.т № 0. 

Подводя итог полуленным выводам и законностям, приходим к 
Ёедующим заключениям: 

1) Абсолютная величина амплитуд горизонтальных колебаний 
рентного строения моста через р. Ст. Днепр от действия горизонталь

ных силовых импульсов временной нагрузки имеет порядок 1/20 ООО 
пролета (в паипсвыгодпейпшх условиях возппкповепия резонанса), т. е. 
вполпе удовлетворяет условиям горизоптальпой жесткости. 

2) Абсолютная величина амплитуд горизонтальных колебаний 
наиболее высокой рамы № 0 моста от действия горизонтальных сило-
шах импульсов времеппой пагрузки имеет порядок 1/15 000 пролета 
моста или 1/2 500 высоты (рамы, что вполне удовлетворяет условиям 
горизонтальной жесткости. 

3) Наибольшие амплитуды колебаний пролетного строения возни
кают при скорости около 10 км/час и ни при каких других скоростях 
не превосходят этих значений. 
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4 ) Н а и б о л ь ш и е а м п л и т у д ы к о л е б а н и й р а м ы Л» 0 в о з н и к а ю т при 
с к о р о с т и о к о л о 2 0 — 3 0 к м / ч а с и н и п р и к а к и х д р у г и х с к о р о с т я х н е пре
в о с х о д я т э т о г о п р е д е л а . 

5) Н и п р и к а к и х у с л о в и я х н е в о з м о ж н о о д н о в р е м е н н о е и н т е н с и в -
н о е р а с к а ч и в а н и е и п р о л е т п о г о с т р о е н и я и н а д а р о ч н о г о с т р о е н и я (рам) , 
т . ••. н е в о з м о ж н о с у м м а р н о е н а р а с т а н и е а м п л и т у д . 

В с я к и й р а л п р и и н т е н с и в н ы х к о л е б а н и я х п р о л е т н о г о с т р о е н и я 
( р е з о п а н с е ) к о л е б а н и я р а м н е з н а ч и т е л ь н ы и о б р а т н о — п р и н а р а с т а н и и 
а м п л и т у д к о л е б а н и й р а м — к о л е б а н и я п р о л е т н о г о с т р о е н и я н и ч т о ж н ы . 

г.» Т а к к а к к р и т и ч е с к а я с к о р о с т ь д л я к о л е б а н и й п р о л е т н о г о строе
н и я о ч е н ь н и з к а , т о н а м о с т у в п о л н е д о п у с т и м о о б р а щ е н и е п о е з д о в с 
в ы с о к и м и с к о р о с т я м и д в и ж е н и я , б е з к а к о й - л и б о о п а с н о с т и в о т н о ш е н и и 
в о з н и к н о в е н и я г о р и з о н т а л ь н ы х к о л е б а н и й п р о л е т н о г о с т р о е н и я . 

И н ж . Е . Г и б и ш а н . 
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А. Огиевский. 

О гидрологических прогнозах вообще и об орга
низации их выполнения для нужд Днепростроя. 

ЩО Службе Гидрологических Оповещений Днепростроя, ее задачах и 
работе). 

I. В и д ы применения гидрологических прогнозов. 

До недавнего времени гидрологические прогнозы имели в виду, 
юоОщо говоря, двоякую цель: или интересы охраны имущества и без
опасности '.кителе!! в прибрежных поселениях, или интересы судоход
ства. К первому случаю можно отнести оповещения и предсказания об 
•жндаемой максимальной высоте йод'ема поводочной или весенней во

ды. Во втором случае—для целей судоходства/—существенными могут 
быть прогнозы уровней к а к максимальп ых (проход судов под мостам;''., 
та; а минимальных леттгх (допускаемая осадка судов В зависимости 
от глубины фарватера). Такого рода прогнозы имеют значительную дав
нем, и весьма обширную литературу. 

В недавнее время, с развитием гидролнергстиче кого хозяйства, к 
гидрологическим прогнозам стати пред'являть интерес л свои особые 
требования также и гидроэлектричеекпе станции. На промышленное 
значение гидрологических прогнозов обратил внимание еще А. XVа 1-
1ен (Зтокпогш) в 1914 г. В последние годы появился ряд работ, посвя
щенных этому вопросу и в Германии') . Гидроэлектрические станции 
нуждаются в правильно действующей организации заблаговременных 
гадрологических прогнозов не только в период зкоплоатации—для 
целей планирования своего водносилового хозяйства, по также п в пе
риод своего строительства. 1 

Для периода сооружения гидроустановок необходимость гидроло
гических прогнозов особенно существенна в том случае, когда строитель
ство имеет место на значительной реке и имеет значительный масштаб; 
г. .'тих случаях заблаговременный учет возможных на предстоящий пе
риод измешлшй уровней (или расходов) зачастую не только обеспечи
вает спокойное выполнение текущих гидротехнических работ, но также 
дает возможность рационально планировать работы и уменьшать 
принимаемые запасы в ограждающих место работ сооружетаьчх или 
в самом распределении работ. Именно в этих целях в свое время 
была создана специальная Слуясба Оповещений прп Волховстрое; 

!) См., напр., 01р1.-1п§. О. В е п г 1 е . С г ш к Ы ^ е йег к и г а Ы & Ц е п ЛУаззсгтеп-
^ергоепозеп. Б е и Ы ю ЛУаззегвпгЬзсЬаЙ. № 9. 20/1Х 1927. (1). 

(Цифрами, поставленными в скобках после названия источника, обозначены 
порядковые номера таковых). 
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работы этой Службы, как это видно из соответствующих материалов '), 
целиком оправдали себя и принесли строительству Волховской гидро-
стапции реально существенную пользу. 

Имея в виду весьма значительный масштаб гидротехнических ра
бот при сооружении Днепровской Гидростанции, Управление Государ
ственного Днепровского Строительства своевременно целиком учло 
существенную необходимость организации специальных гидрологиче
ских пропюзов и для нужд Днепростроя. При решении вопроса о фор
мах организации Службы Гидрологических Оповещений прежде всего 
пришлось исходить из специфических особенностей положения дела 
гидрологических прогнозов вообще и для р. Днепра в частности. 

К гадрологическим прогнозам во всех случаях их применения 
пред'являются требования: 

1) достаточной точности и надеяаюсти их, 
2) достаточно длительного срока. 
В последнем отношении гидрологические прогнозы можно подраз

делить на:| . . . , * 
а) долгосрочные, под которыми мы разумеем те, которые даются 

на срок не менее 2 недель наперед. 
б) краткосрочные — на более короткие сроки. 
Гидрологические прогнозы, нужные для потребностей как эксплоа-

тации, так, может быть еще больше, для потребностей сооружения гид
роустановок, коренным образом отличаются от тех прогнозов, которые 
удовлетворяют интересам охраны имущества прибрежных жителей и 
интересам судоходства. 

Такими главными отличиями служат: 1) гораздо более длительные 
сроки прогнозов; сроки в 2—3 дня, большею частью достаточные для 
принятия предупредительных мер по обеспечению безопасности жите
лей или по обеспечению иуягд судоходства 2 ) , прп сооруясенпи (ила 
эксплоатации) гидроустановок неудовлетворительны; 2) в то время как 
для нужд судоходства и безопасности жителей интересны, главным об
разом, только максимумы и минимумы уровней, для гидростанций суще-; 
ствепное значение представляют а) промежуточные характеристики ре
жима реки: темп и величины лод'ема и спада высоких вод, характер ко
лебаний в летний и 'зимний периоды, зажорные явления и др.; б) даты' 
наступления переломных точек в режиме реки: вскрытие и замерзание, 
очищения реки от льда весною и ледостава осенью, дата весен 
него гребня, дата начала весеннего под'ема, дата окончания спа,-
весенних вод и др. 

Таким образом, только одна из общих характеристик гидролога 
чиских прогнозов — достаточная точность и надежность — остается об 
щей для всех трех главных случаев применения прогнозов. Между те 
(как отмечено выше), до недавнего времени к гидрологическим пропг 
зам пред'являлись требования лишь с точки зрения первых двух укд 
занных случаев их применения. Поэтому весь тот обширный теоретич 
кий и эмпирический материал, который накапливался по методике г; 
рологичеоких прогнозов за границей на протяжении около % века, 
также и у пас на протяжении десятилетий, совершенно не дает отвй 
на большинство из тех требований, которые пред'являются к гидрол 

' ) См. В. И. Л е б с д с п. Методы и результаты гидрологических предан 
вив на !!олховстрое. Материалы по исследованию реки Волхова и его басеенй 
Вып . ХХГП, Ленинград. 1927. (2). 

2 ) Па реках наших широт, имеющих наивысшие (и притом в разные г о Д 
разные) под'емы уровней в период весеннего половодья, прогнозы последних • 
возможно более длительный срок крайне желательны и в этих случаях. 
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ГПЧЕСКНМ ПРОГНОЗАМ СО СТОРОНЫ ГИДРОСТАНЦИЙ (В ПЕРИОД ИХ СООРУЖЕНИИ 
ШЛИ ЭКСПЛОТАЦИИ), ИЛИ, ИНАЧЕ ГОВОРЯ, В ПРИЛОЖЕНИИ К НУЖДАМ ГИДРО-
[ ШНЦПЙ МЕТОДИКА ВОПРОСА ЕЩО СОВЕРШЕННО НЕ РАЗРАБОТАНА. 

I I . О приемах прогноза за границей. 

ЗДЕСЬ, ЗА НЕДОСТАТКОМ МЕСТА, ОСВЕТИТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИЕМЫ 
[ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО; ПОЭТОМУ ПРИВЕДЕМ ЛИШЬ 
ГЛАВНЕЙШЕЕ ИЗ ДОСТИГНУТОГО КАК ЗА ГРАНИЦЕЙ, ТАК И В СССР. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТМЕТИМ, ЧТО ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ГИДРОЛОГИ-
ЧГСКНХ ПРОГНОЗОВ МОЖНО ПОДРАЗДЕЛИТЬ НА ТАКИЕ ГРУППЫ: 

1) ОСНОВАННЫЕ НА УСТАНОВЛЕННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ РЯДА 
СНЕЖНЫХ ВОДОМЕРПЫХ ПОСТОВ ИЛИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАБОТКАХ ВОДОМЕР
НЫХ Д А Н Н Ы Х — Г И Д Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Е ИЛИ Р Е Е Ч Н Ы Е ; 

2) ОСНОВАННЫЕ НА УЧЕТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ — Г И Д Р О 
М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И Е ; 

3) ОСНОВАННЫЕ НА ТЕХ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТАХ МЕТОДИКИ — С М Е Ш А Н-
ПЫЕ; 

4) ОСНОВАННЫЕ НА ОТЫСКАНИИ П Е Р И О Д И Ч Н О С Т И В КОЯЕБА-
НИЯХ СТОКА. 

ПРИЕМЫ ПЕРВОГО РОДА ПРИНАДЛЕЖАТ К ЧИСЛУ СТАРЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ; ВСЕ ОНИ РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ОПО
ВЕЩЕНИЙ О МАКСИМАЛЬНЫХ ОЖИДАЕМЫХ ПОД'СМАХ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКОВ, 
ИЛИ ГОРАЗДО РЕЖЕ — ДЛЯ ПРОГНОЗОВ НИЗКИХ ВОД ДДЯ ЦЕЛЕЙ СУДОХОДСТВА. 

СТАРЕЙШАЯ ИЗ СЛУЖБ ОПОВЕЩАНИЙ — ВО ФРАНЦИИ, СОЗДАННАЯ ЕЩЕ 
В 1559 Г. ЗНАМЕШГГЫМ Б Е Л Ь Г Р А И О М') В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО МНОГОЛЕТНИХ 
И ШИРОКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ РАБОТ АНАГД, ЬЕТОШЕ, 
ВАЬШЕ1, РГЁАИС1ЕАИ, ВГЕИШЁ И ДР.,—ВПЕРВЫЕ ШИРОКО ОСВЕТИЛА ВОПРОС 
О ПРОГНОЗАХ, ОСНОВАННЫХ НА СВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАНИЯМИ СМЕЖНЫХ ВОДО
МЕРНЫХ ПОСТОВ. В ОСНОВНОМ ТАКАЯ ЗАДАЧА РАСПАДАЕТСЯ НА ДВЕ: 1) НЕОБХО
ДИМО УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАНИЯМИ ВОДОМЕРНОГО ПУНКТА, ДЛЯ 
КОТОРОГО ДЕЛАЕТСЯ ПРОГНОЗ, И ПОКАЗАНИЯМИ ТЕХ ВОДОМЕРНЫХ ПУНКТОВ, 
КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ВЫШЕ НО РЕКЕ, ЧЕМ ПЕРВЫЙ: 2) НЕОБХОДИМО ОПРЕ-
ДЕ ШТЬ СРОКИ ПРОБЕГА НАВОДОЧНОЙ ВОДЫ ОТ ВЕРХОВЫХ ПУНКТОВ К НИЗОВОМУ, 
ОСНОВНОМУ; ТОГДА ЗАДАЧА ГИДРОМЕТРИЧЕОЫИХ ИЛИ РЕЕЧНЫХ ПРОГНОЗОВ 
РЕШЕНА. 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАНИЯМИ ВОДОМЕРНЫХ ПОСТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГНОЗА 
ГРЕБНЕЙ ПАВОДКОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБЫЧНО ИССЛЕДОВАНИЕМ И ОБРАБОТКОЙ 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОМЕРНОГО МАТЕРИАЛА., ВЗЯТОГО ДЛЯ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ДЛИ
ТЕЛЬНОГО РЯДА ЛЕТ. ТАКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЕЙ ДЛЯ СЛУЧАЯ ОТСУТСТВИЯ 
КРУПНЫХ ПРИТОКОВ ЛЕГКО ВЫРАЗИТЬ ПРОСТОЮ КРИВОЮ, ОТКЛАДЫВАЯ ПО ОСИ 
АБСЦИСС ПОКАЗАНИЯ ОДНОЙ РЕЙКИ, А НО ОСИ ОРДИНАТ—СООТВЕТСТВЕН-
Н Ы Е И Л И О Д И О З Н А Ч Н Ы Е ПОКАЗАНИЯ ДРУГОЙ РЕЙКИ. ПОД ПОСЛЕДНИМИ 
РАЗУМЕЮТ ТЕ УРОВНИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ОДНОЙ И ТОЙ Ж 
ФАЗЫ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ВОЛПЫ (НЕМЕЦКОЕ «КОГГЕЧРОШПЕГЕШЛЕ») ИЛИ ИНАЧЕ, 
ОДИНАКОВОГО РАСХОДА (НЕМЕЦКОЕ «§1ЕЮЬ\\ЕГЙ^Е»). ТАКИЕ УРОВНИ ДЛЯ ПРО
СТЕЙШЕГО СЛУЧАЯ—ОТСУТСТВИЯ ПРИТОКОВ—НЕТРУДНО ОПРЕДЕЛИТ!, ИЛИ СО
ПОСТАВЛЕНИЕМ ФАЗ ВОЛНЫ ПАВОДКА НА ГРАФИКАХ УРОВНЕЙ, ИЛИ ПОЛЬЗУЯСЬ 
КРИВЫМИ РАСХОДОВ ДЛЯ ДВУХ СВЯЗЫВАЕМЫХ ПУНКТОВ П УЧИТЫВАЯ, ВО 
ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, СРОКИ ПРОБЕГА ВОЛНЫ МЕЖДУ ВЗЯТЫМИ ПУНКТАМИ. 

') Е1ийе ЬудгоТоздде <1и Ьаззт Де 1а Зеше . 1875. (3).—О заграничных способах 
прогнозов см. также: н в ж. Л. К в В И и В с к и й. О предсказаниях колебаний уровня 
поды и глубины фарватера в реках. Труды :1-го с'одя русск. деят. по води, путям. 
СПБ, 1890. (4).—Некоторые новые данные приведены в работе: инж. А. В. О г н е в -
с к и й. Вопросы гидрологии за границей (отчет о загранпчн. командир. 4/1Х—20 XII — 
1927). Изд. Н.-Исслед. И-та Вод. Хоз. Украины, Киев, 1929 (на укр. яз.). (о). 
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Гора-'.до б о л е е сюжно установить связь между показаниями водо
мерных постов в том случае, если между основным пунктом (для което 
нужно делать 1|||и>гно:(Ы) и исходным верховым существует значитель-
ные притоки. 

Б практике заграничных рек в таких случаях шли, главным об
разом, следующими путями: 

1) Разное влияние уровней верхового п у н к т и уровней пунктов 
на притоках на уровни основного пункта главной реки учитывалось вве
дением коэфнциентов. которые определялись из «чкуиюинчния площа
дей бассейнов рек для каждого из верховых пунктов; таков, напр., спо
с о б инж. Ма/хйуег'а для ГН§еоп 1га р. Луаре. 

2) Уровни главной реки у основного пункта определили на основе 
соотношений расходов верхних притоков; таков, напр., способ инж. 
Н. Р Л с й г е г ' а и Паг1аспег'а, примененный к р. Эльбе выше г. Тет-
чена, в целях прогнозов паводков за 24 часа до их появления — для 
Тетчена, и за 30 часов—для Дрездена; таков также один из способов 
^ 8 т и п ( 1 а для Эльбы 

3) Третий подход, знашггельно•более сложный, был разработан для 
р. Рейна Т е 1 п ' о м 2 ) ; сущность его сводится к тому, что вначале 
находится связь между показаниями верхового и низового пунктов глав
ной реки, путем выделения первичных волн ( р п т а г е \Уе11е), идущих 
только но главной реке; затем, устанавливаются минимальные уровни 
для притоков, начиная с коих колебания в последних влияют на глав
ную реку, и, путем последовательных внимательных сопоставлений, 
определяются щгфровые величины влияния притоков, сводимые обычно 
в таблицы д л я подразделений в 0,20—0,50 метров, а также выражаемые 
в формулах. 

4 ) Четвертый подход имеет примеры в теперешней практике про
гнозов для р. Сены во Франции И р. Эльбы в Германии; он основа}! 
на графическом учете влияния притока, возможном в системе обычных 
координат путем построения групп (семейств) кривых тал:, что каждая 
отдельная кривая соответствует определенным отметкам уровней на 
притоке, и то время как уровни верхового и низового пунктов г.ташшй 
реки учитываются основными координатными осями. 

Такой путь удобен, сети возможно вводить в расчет сразу не более 
одного притока и постепенно переходить от одного пункта главной ре
ки к соседнему. 

5) Пятый подход, значительно более грубый, чем перечисленные, 
имеет применение в Америке, на р. Миссис-спин*) с притоками. Автор 
этих исследований С. Т о \ у п 8 е п с ! в некоторое! мере использовал 
опыт работ Б е л ь г р а н а и Т е й и а. Сущно<ть ею подхода, в главном, 
состоит в следующем: находится грубая средняя зависимость (К 0—сред
няя линия зоны точек) меж гу уровнями для основного (низового) пун
кта и верхового пункта (на р . Ото) , причем учитывается срок пробега: 
далее, находится такая же зависимость, но для одного и того же дня 
по тем же обоим пунктам; принимая ату последнюю кривую за харак-

') ГЛе ЬшЬемее Еп*тске1ип}* аег НоеЬ^аззегуогЬегза^е Гиг (Ие К1Ъе. уоп 
II. Во11е: ВегПи. 1910. (ЛаЬгЬисЬ Гиг (Ко Оечуаззегкипшз ХогсШеШвсЫапав, Везопй. 
МШеП., Ва. 2. Кг. 2). (6). 

-) Кг^еЬшзле «1ег ГнтегйисЬипц (1ог НоеЬлуаззогуегИаИтвз ип ВенЪзс-Ьеп КЪет-
§еЫе1. НеИ. III и. IV, 11егдиз<ге<*еЬ. V. 2епгга1Ьигеаи Гиг Мегеог. ипи Нуи>о<*г. ш 
игоззпсгхо<г(ит ВаЛеп. (7). 

') ТН' ИумгаиПс рг1по||)1ез <гоуспнш» Ш\'ег ат1 НагЬог Сопзгхисглоп, Ьу С иг 118 
М. Б. Т о \\- п з с п а . Хелу-Уогк, 1922. (8). 

Также: нвж. А. В. О г ив не к и й . Современные способы иредскавааив уров
ней в Америке и их оценка. Декадн. Бюдлет. Укр.мета, 1926 г. Киев, 192С. (на укр. 
яз.). (9). 
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теризующую некоторые средние условия соотношений уровней верхо-
Кого и низового — основного — пунктов, Т о \У п 8 е н й пользуется сю 
Кля внесения в конечный результат первой эмпирической направки к 

показаниям кривой Е 0 ; чтобы учесть влияние на основной низовой 
пункт больших притоков (М188ошл и верхняя Миссиссили, Теппевее, 
СшпЬег1аш1), построены кривые связи (весьма грубые) между пунктами 

На каждом из притоков и основным пунктом на главной реке; по этим 
Кривым (К., Е я , Е 4 ) вычисляются три новые эмпирические поправки 
К зависимости Е„, выражаемые разными -дробями наблюдаемых разниц 
Кежду действительными соотношениями в день прогноза и теоретиче-
1-СКНМ1Г средними (Е 2 , Е 3 , Е 4 ) . 

Перечисленные приемы изложены в значительно охематизирован-
Ьом виде. Для ряда случаев можно было бы указать еще более слож-
Иые комбинации подходов, имеющие, впрочем, те общие черты, что все 
•они основываются на чисто эмпирических обработках и Подсчетах, про
изводимых порою 'просто ощупью; внешнее выражение эти обработки 

I получают или в виде линейных зависимостей, или в виде трафиков оди-
г ио'шых или семейств кривых. 

Так, напр., У О П К г е т ё е для р. Эльбы ввел в расчет для На--

; тМеи'а, кроме уровня верхового пункта (ВагЬу), еще ожидаемое по-
вышение в ВагЬу между уровнем момента прогноза и предсказанным 
уровнем; инженер Н. В б Н е примонил для связи многих неременных, 
целую систему последовательно вводимых в расчет сложных графиче
ских построений, и т. п. 

Еще более сложным, чем вопрос установления связи уровней, 
является вопрос об установлении сроков пробега. 

Определение этих сроков, производимое по графиках: уровней пу
тем сопоставления для наступления одноименных фаз высоких вод, 
дает хорошие результаты лишь для беспрнточпых участков реки и при
том лишь для гребней высоких вод; в таком простом случае кривая 
пробега является обычно фушецией от высоты передвигающейся волны, 
причем вид этой функции может быть самый различный, в зависимости 
от местных условий. Имеются случаи, когда «скорости пробега уменьша
ются с увеличением высоты волны, но можно привести примеры и со
вершенно обратных соотношений; это, напр., обнаружили: работы инж. 
К г с 1 <1 е *) для р. Эльбы, где для верхового участка (Тог§аи—8аис1аи) 
имеет место увеличение скорости пробега волн с повышением их, а для 
низового участка (У\1Ч1енЬег§;е—Нолп.чтогГ)—как раз наоборот. Такого 
же рода данные можно найти н в новейших французских исследова
ниях о паводках р. Роны 2 ). Причины этих явлений лежат преягде всего 
в характере поймы, уклоне, местном притоке и др. 

В связи со сказанным, и в области установления сроков пробега ' 
в заграничной практике—для нужд прогнозов гребней высоких вод— 
обычно довольствуются лишь приближенными эмпирическими соотно
шениями табличного или графтгческото характера. 

Упомянем еще. что обширные теоретические исследования этого 
вопроса в свое время были произведены Т е 1 п ' о м , но тоже лишь для 
гребней паводков. 

Переходя к г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и м зависимостям, мо
жно указать, что первые исследования в этом направлении были так
же произведены во Франции и применены инженером У о т 8 1 П для 

! ) Е'сЪег йеп ЕтЯиез (1сг ЗЪготгеяиНегпп": аиГ 'Не \гогПи1 (1ег Е1Ье. НуйгоГ. ЛаЪгез-
ЬепсМ УОП Йег Е1Ьс Юг 1890, Я 187; Гиг 1900, 8 . 147; Ш* 1901, 8. 122. (10). 

2 ) Ее гё§;(те йи Шкто. Е1ш1с 11У(1го1о<шие, раг М. Р а г Д с , Бос^еиг ез 1еМгез. 
1 в! 11 рагЫез. Ьуоп. 1925. р. 440, 880. (11). 
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Прогнозов паводков р. Л и а я ы ' ) . Т у т были установлены швигимости 
(в Виде ряда последовательных графинов) м е ж д у количеством выпадаю
щего в бассейне д о ж д я , у р о в н я м и воды в реке в этот момент, ожидае
мым проникновением выпавшей воды в почву и ожидаемым под'емом 
уровней в реке. 

Такого рода зависимости возможны л и ш ь для малых бассейнов с 
благоприятными условиями р е ж и м а ливней и •стока; широкого распро
странения такие приемы в свое время и теперь не получили *) ; 

•Новейшие гадрометеоролопичесяше приемы, выработанные з а гра
ницей, можно иллюстрировать работами О. В е и г 1 е и XV. К е з 8 И I г ' а. 

Исследования О. В е и г 1 е имеют в виду краткосрочные гидроло
гические прогнозы д л я н у ж д эксплоатации гидроустановок в условиях 
небольших бассейнов, п о р я д к а 1 0 0 — 1 ООО к в . к м , и результаты и х при
меняются с успехом с 1925 г. для п л а т г р о в а я и я работы с т а н ц и и Рагтеи-
-!• • Iп I!гр\.-.\г.г-| р. Гпдро-Ннерг. и Электр. Акц . Об-ва. Суть этих йссле-
дований заключается в с л е д у ю щ е м 3 ) . П р е ж д е всего Веиг1е устанавли
вает закономерный ход уровней р е к и для тех периодов, когда имеет 
место спад уровней и отсутствуют осадки и л и другие п р и ч и н ы , вызы
вающие колебания в стоке. О б ы ч н ы й вид т а к и х «кривых спада» (ана
логичных Тгоскеп\уеИегаМ1и8*«Нше Б г е п к а п п а в его Б1е Ь,у<1го§та-
рЫзопеп Огип(11а|геп Ш г (Не Р1апип$>; уоп \Уа880гкгаШ\'егкеп щ 80с1\\-1-.ч(. 
Беи18сп1апс1, ВегПп, 1920 )—крутой с п а д вверху и ассимптопгческог 
приближение к о с и абсцисс—-вату, причем ассимптоты к р и в ы х лежат, 
в общем, н а разной высоте. 

Далее, а н а л и з и р у я ход в бассейне ряда меторелогических элемен
тов—осадков, температур, атмосферного давления, Веиг1е, выделяя 
периоды, когда наблюдались вариации одного из факторов п р и относи
тельном постоянстве других , определяет (таблично и л и графически) 
влияние дополнительного к основной (нормальной) кривой спада воз
действия н а сток к а ж д о г о и з у к а з а п п ы х главных факторов. Таким 
образом Веитте удалось установить влияние н а ход «нормального* спада 
к а к осадков, так и скачков в барометрическом давлении, а зимой—тем
ператур. Произведя по у к а з а н н ы м п р и н ц и п а м детальные исследован и:; 
эмпирического материала, по факторам стока, Всиг1е считает возможным 
использовать получаемые схематизированные зависимости, которые 
далеко не всегда может удасться выразить д а ж е в табличной форме, 
для достаточно п р и б л и ж е н н ы х краткосрочных прогнозов на несколько 
дней вперед; при этом Веиг1е считает, ч т о успех в прогнозах может быть 
обеспечен л и ш ь при ппгроком использовании краткосрочных метеоро-
логичеекнх прогнозов; н а л и ч и е у предсказателя известного чутья л 
безусловного знания особенностей бассейна, по Веиг1е, т а к ж е совер
шенно необходимы. 1 

Д р у г о й исследователь, В. К е с с л и ц 4 ) . — д л я р е к Альпийское 
Австрии поставил себе задачу осуществи! ння гидрологических ЩЩ 
нозов {вначале—.для периодов мелководья—в связи с исключительным 

') Методе ваг 1'ог<зийзаМоп о1 Гопстюппешепт аи зепчес пуаготе1п<ше е1 
(Гаппопсе (1ез сгиез <1п Ьаззш (1о 1а Ыапс. Аппа1ев йез роп1з е1 сЬаиввёев. 1888.(12). 

2 ) См. об Мой Гнж. Л. 1). О г х е н с ь к и й . Питания пдрологп за кордоном. 
(Звиомлопня про зпкордоне витрядження 41Х—20/ХН-1927 р.) КнТв, 1929. (Укр. яз.). 

а ) Огип(17.и<гс йог кнг/П'ЫМ е̂п \Уа8зегтоп§;ерго<*по8еп, у о ц Б1р1.-Лп<*. О. Веигк. 
Ыпг, а. а. Б. БсиДзспе У\Га58ег\\чг1зспаП\ N. 9, 20/1Х—1927. (13). 

*) ВЧшепип&еп гтсхвепеп АЬЯизз- ип<1 ХлейогзсЫа$8ПоЬе пп СеЫеЕо о81еггс1оЫ-
зсЬег АГрспГШззе. \̂ оп Уу" 11 пс 1 т V . К е в з Ш г . Ме(еого1о§1зс1ю 2еНез11гШ, 1922. 
II. VI. 8. 107—173.(13). Реферат этой работы см. проф. Е. В. О п п о к о п . Связь 
между стоком н атмосферными осадками в области Альпийских рек Австрии. ВОДНЫЙ 
транспорт, № 5, 1924, стр. 680". (13 Ыз). 
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юлкоиоды'м 1». М у р в 1921 г.), путем установления корреляционной 
связи между •величиною стока периода и осадками п р е д ы д у щ и х месяцев. 

вид зависимостей, установленных Кесслицем дли р. М у р а , 
макет быть выражен следующей формулой: 

п = а - т - Ь I I I , 

нде 11 — подлежащий вычислению сток, I Н — с у м м а осадков за тот пе
риод времени, для которого коэфициент корреляции в отношении п 
рстшчн-г наибольшей величины; а и Ъ — п о с т о я н н ы е 1 ) . 

( Эти зависимости достигают наибольшей надежности для тех ме
шен, когда осадки искомого месяца не влияют вовсе н а сток, т. е. с 
Вира л и по май включительно; в ряде случаев полученные коэфици-
енты корреляции не велики 1. Все ж е , в ряде случаев Кесслиц установил 
возможность вполне у с п е ш н ы х прогнозов па срок в один месяц, и даже 
В е с , вперед. 

пак ы т е л и ц , т а к и Веиг1е в своих исследованиях п р и ш л и относи-
Иьно стока рек вообще к ряду интересных выводов, которые здесь 
• п р и в о д и м . 

Упомянем еще, что в заграничной литературе м о ж н о н а й т и весьма 
Игересные примеры исследований, стремящихся связать явления 
Вводков с барическим рельефам и обычными п у т я м и перемещения 
Имосферных центров действия. Т а к о в ы , например, исследования н а -
К к с в реки Р о н ы (см. сноску в ы ш е ) ; то ж е находим в новых периоди
ческих изданиях Итальянской Гидрографической С л у ж б ы , и л и в ряде 
рн'от немецких авторов 2 ) . Такого рола исследования, впрочем, имеют 
Вальный интерес для гидрологических прогнозов лишь в тех условиях, 
когда реке свойственны весьма сильные паводки , имеющие своей п р и 
чинен внезапные и сильные ливни. 

Переходя к последнему и з отмеченных нами способов гидрологи
ческих прогнозов, у к а ж е м способ, предложенный шведским ученым 
6 а л л е и о м. Способ Валлена.») был разработан им для озер и тех рек 
Ивещти, которые имеют озерное питание и 'относительно спокойный 
режим. Этот способ рассматривает наблюдаемые кривые стояния гори

зонтов воды, к а к результат колебательных д в и ж е н и й уровней одно
временно но нескольким элементарным периодическим к р и в ы м , с раз
рою амплитудою и р а з н ы м и длинами периодов. Наблюдаемое нами 
к реках обычпое разнообразие в стояниях воды, лишенное на первый 

[взгляд какой-либо правильности, по Валлену является результатом 
дгатерфереиции элементарных волнообразных кривых. Эти последние 
находятся расчленением к р и в ы х действительных изменений уровней 
путем последовательного элиминирования периодов различной дли
тельности, присутствие к о и х предполагается в результирующей кривой. 

Для ряда случаев условий Ш в е ц и и способ В а л л е и а дал весьма 
интересные результаты, обосновав возможность довольно у д а ч н ы х прог
нозов на 2 —3 месяца вперед н даже п а значительно более долгие сроки. 

В заключение о заграничной методике прогнозов, приведем не
которые данные о средней точности и х . 

1) О теории корреляции см., папр., Е. С л у ц к и й . Теория корреляции и 
элементы учения о кривых распределения. Киев, 191.2, стр. 208. 

а ) См., напр.. О. Н е 1 т а п п и п й О. Е 1 з п е г . Ме1еого1о»ЫсЬе Цп1егзи-
спипцеп иЬег (Не З о т т сгпосЬ «-аевегйег Оасг. ВегНп, 1911. (14). 

3) В. II. В а л ь м ап . Методика предсказаний стояний уровня вод рек н озер, 
применяемая Стокгольмским Гидрографическим Бюро. Известия Р. Г. И., Л: 1—3 
Петроград, стр. 114—121. (15). 
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Наивысшую точность имеют прогнозы для р. Рейна и р. Эльбы: 
последние могут быть оценены в среднем—для некоторых пунктов—в 
пределах О—10 юм, а д л я д р у г и х — 1 0 — 2 0 см, п р и сроках в 1—12 су
ток наперед; прогнозы высоты паводков для П а р и ж а , наиболее разрабо
танные во Франции, при сроках в 3—8 дней, дают среднюю точность 
до 50 см ' ) ; американские краткосрочные прогнозы паводков дают ошиб
ки в 30—40 и больше сантиметров. 

Остановимся далее несколько более подробно на подходах к гид
рологическим прогнозам, разработанным в С С С Р . 

I I I . Приемы гидрологических прогнозов в СССР. 
II СССР находят применение первые три и ; у к а з а н н ы х выше спо

собов пропинав. Впервые н а территории С С С Р гидролотичеокие прогно
зы были практически осуществлены в 1894 а-, н а р. Волге, правда, в 
применении лишь к н и з к и м уровням, для н у ж д судоходства. Методика 
этих прогнозов была разработана и н ж . В. Т. К л о й б е р о м =) и основы
валась, в главном, па х а р а к т ф и с т и к я х продолжительности стояния 
уровней на смежных водлостах: уровни равной продолжительности ирн-
тгма.тись за соответственные и. таким образом, устанавливалась связь 
между показаниями смежных водомерных постов. К тому же периоду 
относятся первые исследования вопроса о долгосрочных прогнозах вы
соты весеннего половодья, автором коих является академик М . А . Ры
к а ч е в . 

Значительные успехи в области гидрологических прогнозов в СССР 
были достигнуты л и ш ь в сравнительно недавнее время в РСФСР— | 
работают Государств е иного Гидрологического И н с т и т у т а (1922; 
( В . Н . Л е б е д е в ) * ) имели главным результатом создание методики 
д о в а (1917—1924), в У С С Р — в п е р в ы е для республики—НаучноЛосле-
довательской Кафедрой Гидрологии (преобразованной в настоящее вре
мя в Научно-Исследовате.тьокий Институт Водного Хозяйства Украины: 
проф. Е. В. О п п о к о в, и н ж . А . В. О г н е в с к. и й и и н ж . В. А . Н а з а-
р О В — 1923—1927 ТТ.). 

1к-еледоваии я государственного Гидрологачоокого Шгститута 
( В . Н . Л е б е д е в ) 3 ) имели главным результатом создание методики 
долгосрочных прогнозов—на срок 1—2 месяца наперед, для максималь
ной высоты весеннего половодья, путем учета предшествующей метео
рологической обстановки осени и зимы и ожидаемого хода весны. Полу
ченная эмпирическая формула зависимостей имеет, т у особенность, что 
основывается на неинструментальных наблюдениях значительного ко
личества наблюдателей — корреспондентов и используется для забла-
гов|>еменного предвидения высоты весеннего половодья п о в е е м районам 
Р С Ф С Р . 

Точность прогнозов Г. Г. И . оценивается автором формулы в ' /3—71 

многолетней амплитуды высоких вод. 
В Туркестане прогнозы даются н а основе установленных корре

ляционных зависимостей м е ж д у осадками, температурами и стоком') 

') N016 виг Гог&ашзаИоп е! 1е 7опс1юппетеп* йсз зепчеся Ьуо'готёЧгЦисз « 
(1'аппопсез аез сгиез сп Ргапсе. раг М. В е з п е г а г з , ВиИеНп № 8 СопзеЦ М. 
гесЬ. ип. «еоа. ег «еорЬ. шт.егп., Уепефа, 1927. (16). 

2 ) Инж. В. Т . К л е н б е р . О предсказании ожидаемой глубиныпергспо 
на р. Волге. Труды 3-го С'езда рус. деят. по вод. путам. СПВ-. 189<>. (17). Друга 
подход дал почти в то же время Инж. Д. Г п у с в н . См. его: О способах преде 
за и н и высот речных уровней и интересах судоходства; СПБ. 1896. (18). 

') См. И. II. Л е б е д е н. Метод предсказания высоты весеннего полопод 
рек. Известия РГИ, .V 11, 1924. стр. 23—39. <!!•). 

4 ) Э. М. О л ь д в к о п . К вопросу о прогнозе расходов рек в Туркестав 
Бюллот. Г. Ч., № 2 - 3 , 1917. (20). 
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р В а ж н е й ш и е и з п о л у ч е н н ы х з а в и с и м о с т е й д а ю т в о з м о ж н о с т ь 
Прсдскл п л в а т ь д о в о л ь н о у д а ч н о о ж и д а е м ы е в е л и ч и н ы с р е д н и х р а с х о д о в : 

п п о л у г о д и и , н а о с н о в а н и и о с а д к о в з а X — X I I , а т а к ж е о т д е л ь 
ных м е с я ц е в л е т н е г о п о л у г о д и я , и с х о д я и з в е л и ч и н ы о с а д к о в з а р а з 

н ы е к о м б и н а ц и и п р е д ш е с т в у ю щ е г о п е р и о д а (напр. н а V I — н о о с а д к а м 
I X — \ 11 д а н н ы х о х о д , - т е м п е р а т у р ы в п р е д ш е с т в у ю щ и й п е р и о д , 

г • О ш и б к и п р о г н о з о в х а р а к т е р и з у ю т с я в о—10—120% о т д е й с т в и -
•ГСЛЬПЫХ Г.еЛИЧИН рИСХОДОВ. 

В В 1923—1925 г г . , п р и с о о р у ж е н и и В о л х о в с к о й г и д р о э л е к т р и ч е с к о й 
. н и , о р г а н и з о в а н н а я там С л у ж б а О п о в е щ е н и й в ы п о л н и л а р я д р а -

•бот. у с т а н о ш п ш ш х в о з м о ж н о с т ь у с п е ш н ы х г и д р о л о г а ч с о к и х п р о г н о з о в 
• д л я р. Ц п т х е в а п а п е р и о д ы о т 7 1 о д н е й д о н е с к о л ь к и х м е с я ц е в н а п е р е д . 
| П у т н . н а м е ч е н н ы е л ли э т о г о , м о ж н о о х а р а к т е р и з о в а т ь с л е д у ю щ и м 
• ш в о м : 1) М е т о д п р о п о р ц и о н а л ь н о й о ц е н к и ф а к т о р о в п р е д ш е с т в у ю щ е г о 

н п о с л е д у ю щ е г о п е р и о д о в 1 ) ; п е р в о е в ы п о л н я л о с ь н а о с н о в е с о п о с т а в -
I л е и н н м н о г о л е т н е г о х о д а , у р о в н е й данного д н я д о у р о в н е й , к о т о р ы е 
• ш е л н м е е т о в п р е ж н и е г о д ы в к а к у ю - л и б о в ы б р а н н у ю д а т у п о с л е д у 
ю щ и е п е р и о д а ( г . е . п о г р а ф и к а м с в я з и т и п а : о д н а о с ь « к о о р д и н а т — 
• у р о в н и е е г о д н л и г н е й д а т ы , в т о р а я о с ь к о о р д и н а т — у р о в н и д а т а , п а 
В о т о р у м н у ж н о с д е л а т ь п р о г н о з . — и т о , и д р у г о е п о м н о г о л е т н и м 
•-данным>: при э т о м п р и в ы б о р е о ж и д а е м о г о у р о в н я ( р а с х о д а ! I - . в о д и л и с ь 
• В р а с ч е т с о о б р а ж е н и я о п р е д с т о я щ е м х о д е п о г о д ы п о д а н н ы м п р о г н о з о в 

Г. Г с . е ' т о т м е т о д д л я р. В о л х о в а , к а к р е к и с о с п о к о й н ы м р е ж и м о м , в 
И о л ы н п н с т г . е с л у ч а е в д а в а л в п о л н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е р е з у л ь т а т ы . 
12) I!горой п о д х о д д а л и к о р р е л я ц и о н н ы е з а в и с и м о с т и м е ж д у о ж н д а е -
• иымп в е л и ч и н а м и с р о д т г х м е с я ч н ы х р а с х о д о в и р а з н ы м и к о м б и н а ц и я м и 
Ь е л п :пн о с а д к о в з а п р е д ш е с т в у ю щ и е п е р и о д ы - ) т и п а п р и в е д е н н ы х 
Н ш е д л я Т у р к е с т а н а . 

[ В У С С Р г и д р о л о г и ч е с к и е н р о г п о з ы , в о о б щ е г о в о р я , д а ю т с я в 
Ь с т » я ш е е в р е м я . д л и т р е х к р у п н ы х р е к : р . Д н е п р а с г л а в н е й ш и м и п р н -
Н к л м п . р . Д н е с т р а и р . Ю . Б у г а * ) . 

| Д л я р. Ю . Б у г а д а ю т с я д о л г о с р о ч н ы е п р о г н о з ы ( з а Г % — 2 м е с я ц а 
р в н е р е . ц в ы с о т ы ! в е с е н н е г о п о л о в о д ь я ; д л я р. Д н е с т р а к р а т к о с р о ч н ы е 
! л р о п | о . ; ы (:-,а 4—5 д н е й н а п е р е д ) в ы с о т ы п а в о д к о в , и м е ю щ и х место здесь 
|ВО 1 с в р е м е н а г о д а . 

М е т о д д о л г о с р о ч н ы х п р о г н о з о в в ы с о т ы в е с е н н е г о п о л о в о д ь я д л я 
1р. I" . 1>уга и д е н т и ч е н в ы р а б о т а н н о м у в 1924 г. д л я р . Д н е п р а , о к о т о р о м 
Н ч ь б у д е т н и ж е . 

') См. В. II. . Л е б е д е п. Методы и результаты гидрологических предсказа
ний па Нолховетрое. Материалы по исследованию реки Волхова и его бассейна. 

'Вып. XXIII, Ленинград, 1927. 
2) См. А. Ю. Эль с т е р . Опыт прогноза расходов р. Волхова по способу 

•црреляцин—там же. По поводу такого заголовка работы А. Ю. Эльстера, восполь-
Вемся случаем отмстить, что находящее часто применения выражение .по способу 
Корреляции" грешит, по моему мнению, совершенной неправильностью. Весь спо-
1С0" корреляции сеть только способ вычисления и сравнения в вычислениях, па
н д у с возможными другими: способом наименьших квадратов, графическим. Поэто-
В у выражение .по способу корреляции" говорит л и ш ь о способе производимых 
И п н с ю н и й и оценок, но отнюдь не о сути самого способа, поскольку последний 
•рактернзуется введением в расчет того и л и иного комплекса факторов и той и л и 
•ной комбинации последних. (21). 

5) Применявшаяся до 1928 г. методика прогнозов для Днепра, как было ска-
Шв<: была выработана в Научно-Нсслед. Кафедре Гидрологии; по предложению Д и -
Иектора поеледпей, проф. Е. В. Опнокова, с копца 1923 г. результаты разработок стали 
Применяться в Укрмете; в Укрмоте же б ы л и произведены дальнейшие разработки— 

Щ> р. Днестру (автором) и по р. К). Вугу (инж. В. А. Назаровым). Организация 
Краткосрочных прогнозов для Днепра и Днестра в Укрмете была выполнена ав-
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ДЛЯ РОКИ ДНЕСТРА АВТОРОМ ВЫВЕДЕНА КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ВИДА: 

А = А В + Ъ С + О\ 

ГДЕ А — ОЖИДАЕМАЯ ВЫСОТА ПАВОДКА В НИЗОВОМ ПУНКТЕ, В — ВЫСОТА 
ГРЕБНЯ ПАВОДКА В ВЕРХОВОМ ПУНКТЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ ОТ ПУНКТА А НА РАС
СТОЯНИИ 042 КМ, С — УРОВЕНЬ В ПУНКТЕ А В ДЕНЬ ПРОГНОЗА, А, Ь И С1 — 
ПОСТОЯННЫЕ КОЭФИЦИЕПТЫ. 

ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ—ОКОЛО 10—25 СМ (ПРИ ВЫСОТЕ ПОД'ЕМА ДО 
7,50 М И 1ГНТЕНСАГВПОСТН ПОД'ЕМА ДО 3,00 М В СУТКИ). 

I V . Работы по прогнозам для р. Днепра . 

ПЕРЕХОДЯ К МЕТОДИКЕ ПРОГНОЗОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ДЛЯ Р. ДНЕПРА, 
ОТМЕЧУ, ЧТО ТАКОВАЯ В СВОЕ ВРЕМЯ ПОДРОБНО БЫЛА ОСВЕЩЕНА В РЯД; 
ИЗДАНИЙ И КАСАЛАСЬ ТОЛЬКО ТАКИХ ПРОГНОЗОВ: КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ 
УРОВНЕН РЕКИ, СВОБОДНОЙ ОТ ЛЬДА 1), НАЧИНАЯ ОТ ПЕРИОДА ВЕСЕННЕГО 
СПАДА; ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ОЖИДАЕМОГО МАКСИМУМА ВЕСЕННЕГО ПОЛО
ВОДЬЯ 2 ) ; РАБОТЫ ЭТИ БЫЛИ НАЧАТЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОФЕССОРА 

/ Е. В'. О И И О К О В А. 
СПОСОБ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ УРОВНЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПУНКТОВ 

Р. ДНЕПРА БЫЛ РАЗРАБОТАВ АВТОРОМ НАСТОЯЩЕЙ .СТАТЬИ (1923—1924 ГГ-
НО ЗАДАНИЮ НАУЧНО-ИССЛОД. КАФЕДРЫ ГИДРОЛОГИИ). 

ЭТИ ЗАВИСИМОСТИ БЫЛИ НАЙДЕНЫ ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ РЕКИ, СВОБОДНОЙ 
ОТ ЛЬДА, НАЧИНАЯ С ПЕРИОДА ВЕСЕННЕГО СПАДА, СЛЕДУЮЩИМ ПРОСТЫМ СГИЯ 
СОБОМ: ПРИНЯТЫЕ ЗА СООТВЕТСТВЕННЫЕ У Р О В Н И — Г Р Е Б Н И ВЕСЕННИХ ПОЛО
ВОДИЙ И НАИБОЛЕЕ ПОСТОЯННЫЕ С А М Ы Е Н И З К И Е УРОВНИ ЛЕТНЕГО ПЕРИ
ОДА, ВЗЯТЫЕ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ПЕРИОД (1551—1922), БЫЛИ СВЯЗАНЫ ПРИМЕ] 
НЕЯИЕМ СПОСОБА КОРРЕЛЯЦИИ (ВОЭФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ ДЛЯ ЛОЦМ. КА-| 

' ) См., напр., и н ж . А. В. О г н е в е к и й . Связь уровней р . Днепра у г. Кием 
и некоторых нижележащих пунктов. Н а у к о й записки ' В У А Н т . II, Киев 1924 (и 
украинок, я зыке ) . (22). 

Е г о ж е . Связь уровней р . Днепра с уровнями рр. Припяти, Березины, Сои 
и Десны и применение ее д л я целей предсказаний. 1нформ. Б юл. Укрмета, .V 10-
12, 1921, Киев. 1925 (на укр . яз . ) . (23). 

Е г о ж е . О краткосрочных предсказаниях уровнен р. Днепра у г. Киева 
Труды I Всерос. Гидролог . С'езда в Ленинграде , Ленинград. 1925, стр. 416. (21). 

П р о ф . Е. В. О п п о к о в . Результаты краткосрочных предсказаний уровне! 
р . Днепра в некоторых пунктах ниже г . Киева по высотам уровня в г. Киеве в коя 
це 1923 г., там же, стр. 422. (25). 

3 ) См., напр.. П р о ф . Е . В . О п п о к о и. Предсказание весеннего половоды 
р. Днепра у г . Киева в 1924 г . (на укр. яз.) Декад. Бюл . Укрмета, Март, 1924 г.(26) 

Е г о ж е . Опыт предсказаний высот половодья и уровней р . Днепра в 1923-
25 гг. Известии" Р . Г . И . , № 16, Ленинград, 1926, стр. 7 - 2 3 . 127). 

И н ж . В. А. Н а з а р о в . Попытка усовершенствовать формулу проф. Е. Онпо 
кова для долгосрочных прогнозов высоты половодья у Киева. 1нформ. Бюл. Укрмета 
т . IV—V. 1925—1926 г. Киев. 1927 (на укр. яз . ) . (28). 

Е г о ж е . Зависимость между высотами весеннего половодья р. Днепра 
Киева и Лоева. Припяти у Мозыря и Десны у Чернигова и климатическими эл 
ментами бассейнов, расположенных выше. 1нформ. Бюл. Укрмета, т. IV—V. 1925 -28 
Киев, 1927. (на укр. яз.). (29). 

Вопросами гидрологических прогнозов д л я р. Днепра занимался также ПРО! 
А. П. А р т с м ь е в с к и й . Разбор первоначально предложенного последним сносо( 
прогноза высоты весеннего половодья (см. его: К вопросу половодья в наем; 
щем году опыт предсказания высоты весеннего наводка и его продолжительное] 
у г. Киева по данным за 1881—1920 гг .—Днепров . Водный Транспорт, 1920, Л» 1) 
см. п р о ф . В. В. О п п о к о в . О предсказании половодий р. Днепра в Киеве. Из 
Гидрол. Ин-та, Л» 11. .Ленинград. 1925. (30 и 31). 

См. также: проф. А. II. Лртемьевский. 1С вопросу об изучении элементов ВСКРЯ 
тия рек и в частности—р. Днепра у г . Киева (по данным с 1877 по 1924 г.). Тру,^В 
1 Всерос. Гидрол. С'езда в .Ленинграде. Ленинград , 1925, стр .357 . (32). 
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н е н к и о т 0,865 д о 0,984). Т а к и м о б р а з о м , п о л у ч и л и с ь к р и в ы е с в я з и д л я 
в ы с о к и х и н и з к и х в о д . С в я з ь д л я п р о м е ж у т о ч н ы х у р о в н е й ( с р е д н и х 
вод) б ы л а н а й д е н а п р о с т ы м с о е д и н е ш г е м н и ж н е г о и в е р х н е г о о т р е з к о в 
п р я м ы х . 1! р е з у л ь т а т е , н а п р . , д л я ,.'1оцм. К а м е н к и п о л у ч и л а с ь с и с т е м а 
[Четырех у р а в н е н и й д л я р а з н ы х в ы с о т у р о в н е й . 

Т а к о г о р о д а к р и в ы е с в я з и д а л и в о з м о ж н о с т ь и р о т п о з о в д л я в с е х 
Ц в е т о в , л е ж а щ и х н и ж е К и е в а , к о н ч а я Н и к о п о л е м (699 к м о т К и е в а ) , 
• с р о к о т 3 д о 13 д н е й , в з а в и с и м о с т и о т р а с с т о я н и я ; с р о к и п р о б е г а 
В ы б ы л и о п р е д е л е н ы п о г р а ф и к а м у р о в н е й ( п о г р е б н я м в ы с о к и х 
вод . к а к ф у н к ц и и о т в ы с о т ы у р о в н и . 

Д л я в о з м о ж н о с т и д а ч и к р а т к о с р о ч н ы х п р о г н о з о в д л я К и е в а , у р о в -
И у к о е г о о п р е д е л я ю т с я т р е м я г л а в н ы м и р е к а м и : П р и п я т ь ю ( п л . б а с . 
|)бо4о к в . к м ) , В е р х н и м Д н е п р о м ( п л . б а с . 95 230 к в . к м ) и Д е с н о ю 
№ . б а с . 77 620 к в к м ) , б ы л и с о с т а в л е н ы , о т д е л ь н о д л я с а м ы х в ы с о -
и х , с р е д н и х и н и з к и х в о д , к о р р е л я ц и о н н ы е у р а в н е н и я в и д а : 

г ' К = . а М + Ь Л + с Ч - т - Е (1), 

Я р . К , М , Л, и Ч — с о о т в е т с т в е н н о у р о в н и у К и е в а , М о з ы р я ( р а с с т о я н и е 
В К л е в а 273 к м ) , Л о е в а ( р а с с т о я н и е о т К и е в а 244 к м ) и Ч е р н и г о в а 
ш е с т о я н и е о т К и е в а 205 к м ) , в з я т ы е з а 7—9, 4—-6 и 4—5 д н е й н а з а д 
иг тон д а т ы , н а к о т о р у ю д а е т с я п р о г н о з , и в ы б р а н н ы е и з д а н н ы х з а п е 
риод 1Ьь1—1910 г г . ; а , Ь и с — п о с т о я н н ы е к о э ф и ц и е н т ы ; Е — п о п р а в к а , 
в в о д и м а я в т е к у щ и й п р о г н о з п о с р е д , в е л и ч и н е о ш и б о к ф о р м у л ы з а 
(кивка п и ш и п р е д ш е с т в у ю щ и й п е р и о д . 

Т о ч н о т а к и м я г е о б р а з о м б ы л и п о л у ч е н ы у р а в н е н и я д л я е л е д у ю -
ей. л е ж а щ е й в ы ш е Л о е в а , г р у п п ы т р е х в е р х о в ы х п у н к т о в н а г л а в н о й 
к е и п р и т о к а х Б е р е з и н е и С о ж е . 

Ч а с т н ы е к о э ф и ц и о н т ы к о р р е л я ц и и к о л е б а л и с ь : д л я в ы с о к и х в о д 
п р е д е л а х 0,81—0,928, д л я с р е д н и х в о д — о т 0,761 д о 0,960 и д л я н и з к и х 
•Д—от 0,595 ДО 0,924. 

П о л ь з у я с ь з а в и с и м о с т я м и т и п а (1) и п р е д с к а з ы в а я у р о в н и у п у н к -
в, л е ж а щ и х н и я г е К и е в а , п о у р о в н я м , п р е д с к а з а н н ы м д л я К и е в а , 

к а з а л о с ь в о з м о ж н ы м у в е л и ч и т ь с р о к п р о г н о з а л е т о м д о 8, 10, 14 ( д л я 
о ц м . К а м е н к и ) и 18 ( Н и к о п о л ь ) д н е й н а п е р е д . 

Р е з у л ь т а т ы т а к о г о р о д а д о л г о с р о ч н ы х л е т н и х п р о г н о з о в о к а з а л и с ь , 
о о п ы т у ' 1923—1927 г г . в п о л н е у д а ч н ы м и : в с р е д н е м , о к а з ы в а л о с ь : 
ппгбок м е н ь ш е 5 с м — о к о л о 50%; м е н ь ш е 10 с м — о к о л о 70% и м е н ь ш е 
5 с м — о к о л о 85%; о ш и б к и м а к с и м а л ь н ы е н е п р е в о с х о д и л и 20—25 с м и 

' о с т а в л я л и о б ы ч н о о к о л о 3—4%. 
О д н а к о , у к а з а н н ы е в ы ш е п р е д с к а з а н и я п о у с т а н о в л е н н о й п о в ы г а е -

к и з а н н о м у с в я з и м е ж д у у р о в н я м и о т д е л ь н ы х п у н к т о в р . Д н е п р а о к а -
с ь н е п р и м е н и м ы к а к д л я п е р и о д а в е с е н н е г о п о д ' е м а в о д ы , т а к и д л я 

и о д а з а м е р з а н и я . 
Д о л г о с р о ч н ы е п р о г н о з ы м а к с и м а л ь н о й в ы с о т ы в е с е н н е г о п о л о в о д ь я 

по и д е е и с п о с о б у п р о ф . Е. В . О п л о к о в а (1923) о с н о в ы в а л и с ь д о 
в о с л е д н е г о в р е м е н и н а к о р р е л я ц и о н н ы х у р а в н е н и я х ( р а з р а б о т а н н ы х 
более п о д р о б н о и н ж е н е р о м В . А . Н а з а р о в ы м ) в и д а : 

у = а х + Ь Д г + с . (2) 

З д е с ь : у — о ж и д а е м а я м а к с и м а л ь н а я в ы с о т а в е с е н н е г о п о д н я т и я у р о в н я 
н а д п р е д ш е с т в у ю щ и м н и з к и м ; х — к о л и ч е с т в о о с а д к о в в б а с с е й н е з а 
• ш м н н й п е р и о д д а н н о г о г и д р о л о г и ч е с к о г о г о д а ( п р и ч е м в р а с ч е т ' в в о 
д я т с я о с а д к и , п о п р е д л о ж е н и ю и н ж . Ь ' . А . Н а з а р о в а , н а ч и н а я с п е р 
вого з и м н е г о м е с я ц а , в к о т о р о м с р е д н . м е с я ч п . т е м п е р а т у р а н и ж е — 1 , 5 ° , 
а о с а д к и в е с е н н и х х г е с я ц е в в в о д я т с я н о с о о б р а ж е н и ю с в е с е н н и м п р о г -

4 
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I-

нозом истоды)- — отклонение температуры от многолетней нормы 
за тот же период; а, о и с—постоянные. 

Такого рода уравнения были составлены для ряда пунктов р. Днеп
ра и его притоков (Мозырь, Лоев, Чернигов, Киев); значение общих 
коэфициентон корреляции в отдельных случаях достигает величины 
в 0,915 ± 0 , 0 1 8 (Мозьгоь): Фактическая точность долгосрочных прог
нозов по приведенным формулам выражается, при сроке в 1',2—2 месяца 
наперед, в среднем, около + 0 , 5 0 м, при максимальной единичной 
ошибке для исключпгелыюго 1925 г. (очень низкое половодье) в 1.04 м. 

V . Некоторые общие выводы. 

Итак, выше мы привели, правда, в весьма краткой форме, обзор 
главнейшего из сущесигующей практики и методики гидрологических 
прогнозов как за границей, так в СССР, и для р. Днепра в частности. 

Боли из всего оказанного попробовать сделать общие выводы, то 
они могут быть сформулированы следующим образом: 

1. В ы в о д ы о б щ е г о п о р я д к а : 
1) Область методики гидрологических прогнозов, соответствующих 

специальным потребностям строительств гидростанции па крупных ре
ках (какова р. Днепр),—является в весьма значительной степени сове] 
шенно не разработанной. 

2) В существующей методике гид]юлогпческих прогнозов, разра
ботанной, главным образом, для нужд охраны безопасности прибреж
ных жителей и для нужд судоходства., наблюдается чрезвычайное раз
нообразие как в СССР, так и за границей. 

Это разнообразие целиком зависит, повидимому, от того, что усло
вия, определяющие изменчивость режима реки, а также характер это! 
изменчивости, крайне различны как для разных стран, так и для раз
ных районов этих стран: эти условия в разных случаях имеют разлил 
ные климатические, почвенно-гоологачеюкие, ботанические и орогра 
фичоокие причин ы. 

3 ) В применяемых подходах к гидрологическим прогнозам можно 
указать такие общие черты: а) так как заблаговременный точный 
учет предстоящего изменения метеорологических факторов, но совре
менному состоянию метеорологии, в общем затруднителен (исключая 
редких благоприятных условий), то в основу приема гидрологических 
прогнозов, но соображениям практического характера, приходится класть 
большею частью, лишь метео|юлогическис факторы предшествующей 
периода: б) практика гадрологпческих прогнозов во многих случая 
для больших рек успешно осуществляет частичное или полное игнори
рование текущих срочных метеорологических характеристик, основ) 
ваясь или па связи показаний водомерных постов, или на анализе хода 
изменений уровнен у одного или нескольких водомерных ноле:: 
в) только для очень малых рек и бассейнов (порядка сотен или единиц 
тысяч квадр. км) включение в сеть службы оповещений срочных регу
лярных донесений метеорологических пунктов —насущно, а иногда в 
совершенно необходимо. 

4 ) Успешная разработка методики гидрологических прогнозов дт 
больших рек должна базироваться н а специальной гидрологической 
проработке обширного эмпирического материала, долженствующей нтга 
по путям, наиболее пригодным для условий данного частного случаи. 

2. В ы в о д ы ч а с т н о г о Х а р а к т е р а: 
1) Достигнутое для р. Днепра в области гидрологических ирогио 

зов (к 1927 г.—работами Н.-Исслед. Кафедры Гидрологии и Н.-П. Пин 
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ВОД. ХОЗ. УКРАИНЫ) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА (ГАК И С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕД"ЯВЛЯЕМЫХ К ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗАМ СТРОЯ
ЩИМИСЯ ГИДРОСТАНЦИЯМИ ВООБЩЕ) БЫЛО СОВЕРШЕННО НЕДОСТАТОЧНО. 

2) НУЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБ'ЕМ ЦЕЛЕВЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК 
И СРОЧНОСТЬ ТАКОВЫХ, В СОЕДИНЕНИИ С ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВОПРОСА, ПОВН-
ДИМОМУ, МОГЛИ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ТОЛЬКО СОЗДАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕД
НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ТАКИХ РАЗРАБОТОК ОРГАНА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН
НОГО СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ. 

VI. Об организации С л у ж б ы Гидрологических Оповещений Днепростроя. 

ПЕРЕХОДЯ ТЕПЕРЬ К ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГИДРОЛОПГЧЕСКИХ ОПОВЕ
ЩЕНИИ ДНЕПРОСТРОЯ, ОТМСТИМ, ЧТО ЗАДАНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВОМ ПОСЛЕДНЕЙ, БЫЛИ ССРОРМУ.ТИРОВАНЫ ') В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ 
ПЕРЕЧНЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ <|ЮРМ ПРОГНОЗОВ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРИВЕДЕН В НАЧАЛЕ 
СТАТЬИ. ИМЕННО, СЛУЖБА ДОЛЖНА БЫЛА ОБСЛУЖИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СЛЁЗ 
ДУЮЩИМИ ГЛАВНЫМИ ПРОГНОЗАМИ 2 ) : 

1) О ВЕРОЯТНЫХ НАИБОЛЬШИХ ВЕСЕННИХ РАСХОДАХ (УРОВНЯХ), ЗА НАН-
ПНЛОЕ ВОЗМОЖНЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК НАПЕРЕД, ИХ ВЕЛИЧИНЕ И ДАТАХ 
НАСТУПЛЕНИЯ. 

2) РЕГУЛЯРНО — ОБ ОЖИДАЕМЫХ РАСХОДАХ (УРОВНЯХ) И ИХ ДАТАХ, ЗА 
СРОК ОКОЛО ДВУХ ПЕДЕЛЬ НАПЕРЕД—ДЛЯ РЕКИ СВОБОДНОЙ ОТ ЛЬДА. 

3) ТО ЖЕ ДЛЯ ПЕРИОДА ПРИ ЛЕДЯНОМ—ОПЛОШНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ— 
ПОКРОВЕ. 

4) ОБ ОЖИДАЕМЫХ РАСХОДАХ (УРОВНЯХ) ДЛЯ ПЕРИОДА., КОГДА, РЕКА СВО
БОДНА ОТ ЛЬДА, — ЗА СРОК ПЕ МЕНЕЕ 1 МЕСЯЦА НАПЕРЕД. 

5) ТО Я;Е ДЛЯ ПЕРИОДА ПРИ ЛЕДЯНОМ — СПЛОШНОМ ИЛИ ЧАСТИЧН \; 
ПОКРОВЕ. 

В) 0 ДАТАХ И УРОВНЯХ ВЕСЕННЕГО ВСКРЫТИЯ РЕКИ. 
7) ТО ЖЕ ДЛЯ ОСЕННЕГО ЗАМЕРЗАНИЯ. 
8) О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯВЛЕНИЙ ЛЕДОХОДА В ОСЕННИЙ, ЗИМНИЙ И ВЕ

СЕННИЙ ПЕРИОДЫ. 
КАК ВИДНО ИЗ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ, ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ДВА ВОПРОСА., ДА И ТО НЕ 

В ПОЛНОЙ МЕРЕ (В СМЫСЛЕ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО СРОКА—ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОГО, 
И В СМЫСЛЕ ПЕРИОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ — ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВТОРОМУ), ИМЕЛИ 
СВОИ РЕШЕНИЯ. 

ВСЕ ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДЛЕЖАЛИ РАЗРЕШЕНИЮ ЗАНОВО. ПРЕД
ПОЛАГАВШИЙСЯ ПУП. РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОПОВЕЩЕНИЙ МЫСЛИЛСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ВИДЕ: 

1) ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО БЫЛО СОБРАТЬ ОБШИРНЫЙ ГИДРОЛОГИ
ЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ИМЕВШИЙСЯ В РЯДЕ УКРАИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (УПРАВ-
мп1с ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ ДНСПРОВ. БАС. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖ
БА Н К З ПРИ УКРМЕТЕ), А ТАКЖЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ Р С Ф С Р (УПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ДНЕПРОСТРОЯ, ГЛАВНАЯ 1'ЕОФНЗИЧ. ОБСЕРВАТОРИЯ В 
ЛЕНИНГРАДЕ). 

2) ДАЛЕЕ СЛЕДОВАЛО ПРОГОВЕСТИ ПЕРВИЧНУЮ ОБРАБОТКУ УКАЗАННОГО 
СЫРОГО МАТЕРИАЛА: РАБОТУ ПО ВЗАИМНОЙ ПОВЕРКЕ И УВЯЗКЕ ДАННЫХ ВОДО
МЕРНЫХ ПОСТОВ (В ОСОБЕННОСТИ, ЗА ПЕРИОД 1011—1927 ГГ.—МЕРЫ, СТИЛИ). 

Ч Организация Службы Оповещений была выполнена Гидрологическим Отде
лим Правления Днепростроя, по поручению Управления Строительства; при Правле
нии же Днепростроя, а затем при Управлении Главн. Инженера изыскании па 
Ннжн. Днепре Служба Оповешенпй числилась до IX—1928 г. 

-) Нижеприводимый перечень, отвечал целиком первоначально поставленным 
программным заданиям, имеет формулировку, данную последним после фактической 
организации Службы, в соответствии с равною методологическою сущностью их. 

4* 
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по графической обработке их ; работу по сведению в одно метеорологиче
ских данных по у к р а и н с к о й и Р С Ф С Р - с к о п части бас. р. Д н е п р а , и т. д. 

3) В следующем этапе работ С л у ж б а Оповещений д о л ж н а была 
перейти к исследовательской работе, руководствуясь памеченною зара
нее программою очередности разработок. 

4 ) Попутно с собиранием и обработкой материалов—'необходимо 
было организовать непосредственное и срочное поступление в С л у ж б у 
данных т е к у щ и х водомерных наблюдений но водомерной сети, освеща
ющих режим к а к украинской части р. Д н е п р а , та.!с и верхнего его тече
ния, и наладить к о н т а к т с метеорологическими центральными служба
ми, а т а к ж е приступить к выполнению т е к у щ и х оповещений Строи
тельству. 

В соответствии с намеченными организационно-программными 
предпосылками первоначальное ядро 'Службы Оповещений было сфор
мировано в ' Н а ч а л е 1928 г. (январь); в феврале С л у ж б а Гидрологических 
Оповещений Днепростроя была окончательно оформлена; тогда ж е было 
Управлением намечено местопребывание С л у ж б ы — в Киеве; это послед
нее решение было вызвано следующими сообрая;ениями: во-первых, в 
киевских упреждениях имелось большинство архивов по гидрометриче
ским и метеорологическим материалам бассейна р. Днепра ; во-вторых, 
киевские центральные гидрометеорологические учреждения имеют по
стоянную т е к у щ у ю связь с значительною часть») сети водомерных 
постов, чем облегчалось установление т е к у щ е й связи с таковыми Слу
жбы Оповещений; в-третьих, в Киеве имеется ряд учреждений , кон
т а к т с к о и м и б ы л бы полезен С л у ж б е в ее работе. 

Ш т а т С л у ж б ы " б ы л определен в о лиц: заведующий (гидролог), 
и н ж е н е р для технических занятий ( гидрометр) ' ) , спец. по гидрометео
рологии (гидрометеоролог), дна тохпика-чортожника и один техник-ста
тистик . 

К началу марта организационная сторона работ С л у ж б ы Опове
щ е н и й была закончена И было приступ.тено к т е к у щ е й основной работе. 
Первый прогноз Строительству б ы л послан 6 марта, но к регулярно» 
даче прогнозов С л у ж б а приступила л и ш ь в' начале апреля. 

V I I . О работе С л у ж б ы Оповещений вообще. 

Вкратце формы работы С л у ж б ы Оповещений сложились в таком 
виде: 

А . В о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к о м о т н о ш е н и и , 
было выполнено: 

I . П о .линии учета текущего р е ж и м а р. Днепра создана постоянная 
срочная связь с т а к и м и водомерными п о п а м и р. Д н е п р а (см. схему): 

1. Орша. 2. Могилев, 3. Рогачев, 4. Речица, 5. Лоев, 6. Домонтово, 
7. Киев , 8. Черкасы. 9. Кременчуг , 10. Л о ц . К а м е н к а , П . Никополь. 
12. Бобруйск (р. Березина) , 13. Пропойск (р. С о ж ) , 14. Гомель (р. Сож), 
15. Мозырь (р. Припять) . К>. Трубчевск (р. Десна I. 17. Новгород-* 'ен'-рп; 
(р. Десна) . IV М а к о ш и н о (р. Десна) , 19. Чернигов (р. Десна) , 20. Верх-
неднеировск. 21. Павлоград (р. Самара) , 22. К и ч к а с , 23. Запорожье. 

И з этих постов МЛ!» 20—23, всего 4 — п р и н а д л е ж а л и Дпенрост-
рою, 1 — 2 , 4 — 1 9 , всего 18 — принадлежали У п р . Внутр . Вод 
П у т е й и один пост — Рогачев — принадлежа. ! У к р м е т у (см. схему — 
черт. 1). 

Связь осуществляется: с постами Днепростроя—^непосредственно, 
двумя постами У п р . В н у т р . Вод. Путей (4 и 6) через Унравлешге Вод-

') Должность эта была замощена лишь до 10/Х 1928 г. 
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п у т е й в К и е в е ( п о т е л е ф о н у ) ; с о с т а л ь н ы м и в о д п о с т а м и — ч е р е з У к р м е т 
( т о т е л е ф о н у ; У к р м е т и м е е т з а о с о б о е д о п о л н и т е л ь н о е в о з н а г р а ж д е н и е 
т е л е г р а ф н у ю с в я з ь с н а б л ю д а т е л я м и У п р . В н у т р . В о д . П у т е й ) . 

М о ж н о . о т м е т и т ь , ч т о у с т а н о в л е н и е с в я з и с в о д п о с т а м и в о о б щ е , а 
ч е р е з У к р м е т в ч а с т н о с т и , п о т р е б о в а л о о т С л у ж б ы О п о в е щ е н и й р я д а 
с п е щ т л ь н ы х о р г а п и з а ц . - т е х н и ч е с к и х м е р о п р и я т и й . Н а м е т и в ш и е с я в 
с а м о м н а ч а л е с у щ е с т в е н н ы е н е д о ч е т ы к а к в о т н о ш е н и и р е г у л я р н о с т и , 
т а к и с а м о г о к а ч е с т в а п е р е д а в а е м ы х м а т е р и а л о в б ы л и з а т е м у с т р а н е н ы 
дать п о с л е п р и н я т а я У к р м е т о м к р у к о в о д с т в у с п е ц и а л ь н о й и н с т р у к ц и и 
С л у ж б ы О п о в е щ е н и й и р я д а е е к о р р е к т и в о в , о б у с л о в л е н н ы х с п е ц и а л ь 
н ы м и н у я ч д а м и С л у ж б ы . 

П . П о л и н и и у ч е т а м е т е о р о л о г и ч е с к и х ф а к т о р о в — у с т а н о в л е н а 
с в я з ь : 

1) с Г л а в н о й Г е о ф и з и ч е с к о й О б с е р в а т о р и е й в Л е н и н г р а д е в о т н о 
ш е н и и а ) п о л у ч е н и я д а н н ы х о б о с а д к а х и т е м п е р а т у р е з а с т а р ы е г о д ы 
по б а с . В е р х н е г о Д н е п р а , б ) п о л у ч е н и я р е г у л я р н ы х д о л г о с р о ч н ы х п р о г 
н о з о в п о г о д ы в с о о т в е т с т в и и с н у ж д а м и С л у ж б ы ; 

2) с У к р м е т о м — в о т н о ш е н и и п о л у ч е н и я д а н н ы х — д л я у к р а и н 
с к о й ч а с т а р е к и Д н е п р а и о т ч а с т и р у с с к о е ! . 

I I I . П о л и н и и н а у ч н о - м е т о д о л о г и ч е с к о й — у с т а н о в л е н а и и м е е т 
м е с т о с в я з ь с Н а у ч н о - И с с л е д о в а т . И н с т и т у т о м В о д н о г о Х о з я й с т в а 
У к р а и н ы . Э т а с в я з ь в ы р а ж а е т с я : 

1) в р а с с м о т р е н и и в п у б л и ч н ы х н а у ч н ы х з а с е д а н и я х И н - т а В о д . 
Х о з . п р о б л е м , н а х о д я щ и х с я в с в я з и с з а д а н и я м и С л у ж б ы О п о в е щ е н и й ; 

2) в п о л ь з о в а н и и б о г а т о й с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р о й И н с т и т у т а 
кале с т а р о й , т а к и п е р и о д и ч е с к о й , н о в е й ш е й ( р у с с к о й и и н о с т р а н н о й — 
а н г л и й с к о й , а м е р и к а н с к о й , ф р а н ц у з с к о й , п е м е ц к о й и - д р . ) . 

Б . Т е к у щ а я р а б о т а в ы р а з и л а с ь : а ) в п а к о п л е н и п с о о т 
в е т с т в у ю щ е г о с ы р о г о м а т е р и а л а , б ) в ц е л е в о й е г о р а з р а б о т к е , в ) в в ы 
п о л н е н и и о п о в е щ е н й С л т ю и т е л ь с т в у . 

В б л и ж а й ш и е ж е м е с я ц ы р а б о т ы С л у ж б ы О п о в е щ е н и й б ы л и с о б 
р а н ы в н е й с л е д у ю щ и е о б ш и р н ы е м а т е р и а л ы : 

I , Г и д р о л о г и ч е с к и е , в з я т ы е и з р у к о п и с н ы х м а т е р и а л о в У п р а в л е н и я 
В н у т р е н н и х В о д н ы х П у т е й Д н е п р о в с к о г о б а с с е й н а п л и Д н е п р о с т р о я : 
1) д а н н ы е о б у р о в н я х з а п е р и о д 1911—1927 г г . п о 23 в о д п о с т а м , 2) д а н 
н ы е о р а с х о д а х п о 9 р а з л и ч н ы м п у н к т а м б а с с е й н а р . Д н е п р а ( и к р и 
в ы е р а с х о д о в ) , з ) д а н н ы е о т е м п е р а т у р е в о д ы в р е к е (4 п у н к т а ) . 

П . М е т е о р о л о г и ч е с к и е , — п о л у ч е н н ы е и з р у к о п и с н ы х м а т е р и а л о в 
Д н е п р о с т р о я , Г л а в н о й Г е о ф и з и ч е с к о й О б с е р в а т о р и и в Л е н и н г р а д е , К и е в 
с к о й О б с е р в а т о р и и ; , Д н е п р о п е т р о в с к о й М е т е о р о л о г и ч е с к о й С т а н ц и и и 
У к р м е т а : 1) д а н н ы е о б о с а д к а х в б а с . В е р х и , и С р е д . Д н е п р а з а 1381— 
1924 г г . , 2) д а н н ы е о к л и м а т е б а с . Д н е п р а , 3) е ж е д н е в н ы е д а н н ы е о 
т е м п е р а т у р е в о з д у х а в К и е в е и Д н е п р о п е т р о в с к е з а 1881—-1926 г г . , 
4) д а н н ы е о п о д е к а д н о й в ы с о т е с н е г о в о г о п о к р о в а в м е т с т а н ц и я х 
В'. Д н е п р а , з а п е р и о д 1890 — 1 9 2 7 г г . , 5) п о с т а я ц и о н н ы е д а н н ы е о х о д е 
з и м н и х т е м п е р а т у р в б а с . В Д н е п р а з а п е р и о д 1915 — 1924 г г . и д р . 

В с е п е р е ч й с л е ш ш е с ы р ы е м а т е р и а л ы б ы л и п о д в е р г н у т ы п е р в и ч н о й 
о б р а б о т к е и п р о в е р е н ы . Д л я в о д о м е р н ы х д а н н ы х б ы л и и з г о т о в л е н ы 
п р е ж д е в с е г о о д н о р о д н ы е г р а ф и к и у р о в н е й п о в с е м в о д п о с т а м о с н о в н о й 
с е т и , р а с п о л о ж е н н ы м в п о р я д к е и х н а х о ж д е н и я н а р е к е , п р и в е д е н н ы х 
к о д н о м у с т и л ю и о д н и м и с х о д н ы м о т м е т к а м ( н а д н у л е м г р а ф и к а ) . 

М о ж н о о т м е т и т ь , ч т о р а з н о б о й в с т и л я х , в м е р а х , в н у л я х г р а ф и к а 
и н у л я х н а б л ю д е н и й , а т а к ж е ф и к с и р о в а н и и л е д о в ы х я в л е н и й н а 
с м е ж н ы х в о д п о с т а х , о т н я л н е м а л о в р е м е н и и в н и м а н и я д л я п р и в е 
д е н и я в с е х г и д р о м е т р и ч е с к и х м а т е р и а л о в в у д о б о п о л ь з у е м ы й в и д . 



— 54 — 

Из метеогюлогических материалов значительная первичная обра
ботка, была проделана н а д снеговым покровом, с выводом, в 1СОНЕЧНОМ 
счете, средних декадных величин, как для каждого из главных верховых 
бассейнов (Принять, В. Днепр, Десна) , так и д л я всего бассейна В. 
Днепра выше Киева. 

Целевые исследовательские работы получили свое направление п 
развитие, исходя и з следующего: 

1) Хотя у ж о имевшиеся работы но гидрологическим прогнозам 
для р. Днепра показали 4 свою хорошую применяемость в области про
гнозов летних уровней, следовало все ж е иттц по пути дальнейшего 
усовершенствования их. 

2) Первоочередными задачами, помимо первого, были поставлены: 
а) выработка способов регулярных прогнозов уровней (расходов) на 
срок не менее одного месяца наперед, б) выработка способа прогнозов 
времени осеннего замерзания и уровней при этом, в) выработка спосо
бов прогнозов уровней (расходов) д л я реки с ледяным покровом—оплош
ным или частичным, и др., в порядке, соответствующем предстоящему 
календарному ходу смены режима р . Днепра. 

3) Учитывая сезонные н у ж д ы Строительства, планирование работ 
было принято такое, при коем в первый год существования Службы 
Оповещений должны были быть, хотя бы вчерне, намечены пути 
решения для всех поставленных ей заданий; усовершенствование и 
более детальные разработки намечаемой методики предполагалось про
изводить постепенно, по всему фронту намеченных вопросов, в про
цессе дальнейшего существования Службы. 

Что касается выполнения оповещений Строительству, то таковое 
состояло: а) в регулярной даче гидрологических прогнозов, по мере 
успехов в соответствующих разработках и 2) в регулярных оповеще
ниях о фактическом ходе явлений. З а период по 1/1—1923 г. гидроло
гических нрогпозов было дано ПО, и з них 18 — на срок от 7 до 
12 суток н а п е р е д 2 — на срок 14 суток, 74 — на срок в 16 суток напе
ред. 15—на срок 30^-40 дней наперед и 1—около 60 суток н а п е р е д 1 ) . 
При сроках в 14—18 с у т о к — в 86% случаев ошибки была! меньше 
15 см, а при сроке в 30 — 40 суток — в 69% случаев — меньше 20 см. 

V I I I . Некоторые данные о содержании произведенных разработок и 
перспектива дальнейших. 

Здесь, за недостатком места, а также в связи с тем, что многие из 
начатых работ, как сказано, не доведены до своего окончательного 
завершения, отмечу лишь главнейшие из намеченных путей и резуль
татов. Вместе с тем оговорюсь еще раз, что и полученные у ж е резуль
таты не следует рассматривать как окончательные. 

Пересмотр и к о р р е к т и в ы к р а т к о с р о ч н ы х п р о г и о-
3 0 в уровней пошли д в у м я путями: 

1) Уточнение способа построения кривых связи уровней для двух 
водпостов; 

2) Уточнение в способах определения сроков пробега воды. 
Исследование кривых связи соответственных уровней, полученных 

в сгвое время, как указано было выше, выборкою и обработкою характер
ных точек по способу корреляции, обнаружило следующее: 

а) В отношении к периодам лод'ема воды после весеннего вскрытия 
оказалось необходимым принимать в расчет уровни низового пункта 

') Волос подробные данные о выполнении Гидрологических прогнозов предпо
лагается дать в специальной заметке. 
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• (для которого Делается прогноз), в виду того, что эти последние уровни 
;в этот период в значительной мере являются результатом стока с проме
жуточно]'! частью бассейна, расположенной ниже исходного верхового 
пункта.: таким образом, кривая -связи приняла вид семейства кривых, 
разные ветви коих, полученные обработай эмиирпческого материала, 
соответствуют разным уровням (в день прогноза) в том пункте, для кото
рого делается предсказание (ом. черт. 2). 

и) Г! отношении низких у|ювней обнаружилась необходимость 
1и;.тюченпя из расчета для построения кривой связи тех низких уров
не!, которые были взяты за старые годы; точки, соответствующие 
пиши годам, как это годно из черт. 3, расположились тем более влево 
(на чертеже), чем к более старому году они относились. Это указало на 
Наличие постепенного размыва дна в одном из связываемых пунктов: 
так как Лоцманская Каменка имеет скалистое неизменяемое русло, то. 
• (стеч твенно, пришлось считать пунктом с постепенно понижающимся 
дном Киев. 

Если принять полученную современную кривую связи, обозначен
ную на черт, з за нормальную, то по ординатам отклонения точек для 
старых годов легко можно построить график изменении низких уровней 
(и. зпачит, русла) у Киева на протяжсшги рассматриваемого периода. 
Тпл>п график был построен и был целиком подтвержден подобными же 
вычислениями по двум парам кривых связи для Киева с другими 
двумя пунктами — Черкасами и Кременчугом, в свою очередь оравни-
'.нмими с Лоцманской Каменкой. Отметим, что причины изменения 
русла реки у Киева можно видеть в тех значительных гидротехничес
ких работах, которые там были проведены в старые годы. 

Это обстоятельство показывает, что при построении кривых свя
зи к данным за старые годы нужно, вообще говоря, относиться очень 
критически. С другой стороны, можно отметить, что построение и анализ 
привой связи могут служить простым способом для выяснения отметок 
л вменения русла реки, если таковые связать с изменением низких уров
нен. В результате исследования, корреляционная кривая для Киева— 
Лоц. Каменки была целиком заменена графическим построением. 

3) Уточнение сроков пробега было сделано исходя из следующего. 
Если построешгую по характерным уровням (пики высоких вод, 

самые низкие воды) кривую связи соответственных горизонтов приме
нять ко всем, вообще говоря, уровням, пользуясь при этом сроками про-

. найденными но перемещению гребней (пик), то ошибки в прогно
зах могут иметь две главных причины (если отбросить влияние про
межуточного стока): 1) несоответствие с в я з и п р о м е ж у т о ч н ы х 
у р о в н е й с п а д а и п о д ' е м а , той связи, которая найдена для ха
рактерных уровней и 2) несоответствие с р о к о в п р о б е г а для нро-
Vежуточных уровней тем срокам пробега, которые найдены по пере
мещению гребней: высоких вод. 

Каждый нз этих последних вопросов—сам по себе—сложен. • 
Задачу можно упростить, если все ошибки в прогнозах относить 

только за счет одной из указанных причин (исключая, конечно, те слу
чаи, когда искажение результатов получается за счет стока, промежуточ
ного между связанными пунктами, в частности, исключая случаи нали
чия больших притоков между связанными пунктами); в таком случае, 
считая верной, напр., кривую связи соответственных уровней для 
любых изменений уровней и вариируя сроки пробега,—по ряду прош
лых лет можно установить те пределы и характер изменений сроков 
пробега, которые будут давать в конечпом счете наилучшие резуль
таты, и принять их за расчетные. 
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Т а к о й п у т ь б ы л о с у щ е с т в л е н д л я п у н к т о в К и е в — Л о ц м а н с к а я К а 
м е н к а ; б ы л и п о л у ч е н ы д в е к р и в ы е п р о б е г а в о д ы ( с м . ч е р т . 2 с л е в а ) , 
о т д е л ь н о д л я п а д а ю щ и х и п о д н и м а ю щ и х с я у р о в н е й , с р а з н и ц е й д о 4 
с у т о к м е ж д у с о б о ю ; э т и к р и в ы е и п р и м е н я ю т с я в н а с т о я щ е е в р е м я 
( . ' л у ж б о П О п о в е щ е н и й , д а в а я в е с ь м а х о р о ш у ю т о ч н о с т ь . 

З д е с ь , т а к и м о б р а з о м , к р и в ы е п р о б е г а в о д ы у ч и т ы в а ю т ф а к т 
р а з л и ч н о г о х о д а у р о в н е й п р и с п а д е и л и п о д ' е м е , я в л я я с ь с р е д т г м и 
д л я о б ы ч н о н а б л ю д а ю щ и х с я у с л о в и й . П р о с т ы м а н а л и з о м ( к р и в о й с в я з и 
с о о т в е т с т в е н н ы х у р о в н е й , п р и н и м а я в р а с ч е т у к а з а н н ы е в ы ш е о б щ и е 
с о о б р а ж е н и я , и с х о д я и з и н т е н с и в н о с т и п о д ' е м а и с п а д а м о ж н о т а к ж е 
с т р о и т ь р а с ч е т ы н а т а к о й п р о с т о й з а в и с и м о с т и д л я с к о р о с т и п р о б е г а : 

у ь - ч - с * е » . . . (3), 

Д ' Н о - А Н 
г д е : Ъ — р а с с т о я н и е м е ж д у д а н н ы м и п у н к т а м и А и В , д л я к о и х п о с т 
р о е н а к р и в а я с в я з и у р о в н е й ; 

и — и н т е н с и в н о с т ь п о д ' е м а и л и с п а д а в в е р х о в о м п у н к т е з а 
п е р и о д , п р е д ш е с т в у ю щ и й н а ч а л ь н о м у м о м е н т у 7 , в з я т а я с о з н а к а м и п л ю с 
и л и м и н у с ; 

а — у г о л н а к л о н а к р и в о й с в я з и к о с и а б с ц и с с ; 
Л Н е — р а з н о с т ь у р о в н е й п , и п 2 в п у н к т а х А и В . в з я т а я в д е н ь 

п р о г н о з а : 
А Н — р а з н о с т ь у р о в н я Ь , и с о о т в е т с т в у ю щ е г о е м у п о к р и в о й 

с в я з и . 
В о п р о с о п р и м е н е н и и э т о г о п р и е м а к п р о г н о з а м в б о л е е с л о ж н ы х 

с л у ч а я х с в я з и , т р е х и б о л е е в о д о м е р н ы х п о с т о в , р а з р а б о т к о й п о к а не 
о к о н ч е н . 

У к а з а н н ы е и с с л е д о в а н и я д а л и в о з м о ж н о с т ь в ы п о л н я т ь р е г у л ир 
н ы е г и д р о л о г и ч е с к и е щ ю г н о з ы ( д л я Л о ц м а н с к о й К а м е н к и ) д л я в с е х 
у р о в н е й с в о б о д н о й о т л ь д а р е к и , в к л ю ч а я и у р о в н и и н т е н с и в н ы х в е с е н 
н и х п о д ' е м о в . н а с р о к в 8 — 1 8 с у т о к н а п е р е д . 

В о т н о ш е н и и р а з р а б о т о к с п о с о б а п р о г н о з о в н а 
с р о к п е м е н е е м е с я ц а в п е р е д з д е с ь у к а ж е м т о л ь к о н а х о р о ш и е 
з а в и с и м о с т и , п о л у ч е н н ы е д л я л е т н е г о п е р и о д а . 

Т а к и е з а в и с и м о с т и б ы л и п о к а н а м е ч е н ы д в о я к о г о в и д а : 
1) У с т а н о в л е н а д л я р я д а м е с я ц е в , б л и ж а й ш и х к в е с н е , х о р о ш а я 

с в я з ь м е ж д у т е м п о м и з м е н е н и я у р о в п е й в в е р х о в ы х и к р а й н и х п у н к т а х 
б а с с е й н а р е к и , р а с с м а т р и в а я т а к о в ы е , к а к п о к а з а т е л и т е х и з м е н е н и й I: 
о б с т а н о в к е , к о т о р ы е н а г л а в н у ю р е к у о к а ж у т с в о е д е й с т в и е з н а ч и т е л ь н о 
п о з ж е , и м е ж д у о ж и д а е м ы м и з м е н е н и е м в Л о ц м а н с к о й К а м е н к е , в з а в и 
с и м о с т и о т у р о в н е й , х а р а к т е р и з у ю щ и х д а н н у ю и с х о д н у ю о б с т а н о в к у . 
Т а к , н а п р . , д л я м а я — и ю л я з а в и с и м о с т ь э т а в ы р а ж а е т с я х о р о ш о е л е -
д у ю щ е й ф о р м у л о й : 

х = а у - г - с к - 4 - б (4), 

г д е : х — у р о в е н ь , о ж и д а е м ы й в Л о ц . К а м е н к е ч е р е з 1 м е с я ц о т д а н н о й 
д а т ы , у — у р о в е н ь т а м ж е . п р е д с к а з а н н ы й п о с в я з и у р о в н е й на 
16 д н е й в п е р е д о т д а й н о й д а т ы , к — о т н о ш е н и е с у м м у р о в н е й в г.'-рх<>-
в ы х п у н к т а х ( М о з ы р ь , Б о б р у й с к , Г о м е л ь , О р г а а и Т р у б ч е в с к ) н а д а н 
н у ю д а т у — к с у м м е р а з н о с т е й у р о в н е й у э т и х ж е п у н к т о в , в з я т ы х на 
д а н н о е ч и с л о и з а 10 д и е н р а н е е . 

2) Д л я л е т н и х и о с е н н и х м е с я ц е в ( и в с л у ч а е у с т о й ч и в о й з и м ы — 
я д л я з и м н и х м е с я ц е в ) — п р о г н о з п а 1 м е с я ц в п е р е д м о ж н о о с у щ е 
с т в л я т ь , и с п о л ь з у я о б ы ч н ы й н | М ) г н о з н а 16 д н е й в п е р е д и э к с т р а п о л и 
р у я д а л ь ш е н а 14 д н е й — п о г р а ф и к у с в я з и х о д а у р о в н е й п а э т о т по
с л е д н и й с р о к , п о с т р о е н н о м у н о м н о г о л е т н и м д а н н ы м ; в п о с л е д н е м с л у -
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чае- следует ориентироваться на хотя бы общие указания метеорологов, 
если таковые имеются.-

Вопрос о з а б л а г о в р е м е н н о м п р о г н о з е даты* 1 ) , осен
него л е д о х о д а и л е д о с т а в а является в достаточной мере 
сложным. Произведенные к настоящему времени исследования охва
тил! весьма обширный материал: гидрологический — по сопоставлению 
и статистической обработке хода явления но всей реве, хода темпе
ратур воды осенью; метеорологический: накопление отрицательных 
температур воздуха после наступления холодов, интенсивности паде
ния температур и др. Выяснилось, что ход замерзания но реке в раз
ные годы — разный для разных пунктов (завися в разные годы в 
определенной степени от характеристики водоносности реки); южный 
пункт — Кичкае — в 75% всех случаев (40 лет) имеет почти ту же дату 
ледохода (с отклонениями в 1 — 3 дня), как и леягащий почти на 
250 км севернее—Киев. 

Учет метеорологических факторов в некоторых случаях дал срав
нительно хорошие результаты (коэфициенты корреляции до — 0,81 — 
— 0,048), однако, -этот путь. практически применять оказалось затруд
нительно в виду отсутствия надежпьтх долгосрочных метеорологических 
прогнозов, которые нужно было бы класть в основу таких гидрологи
ческих прогнозов. 

Наилучшие результаты были получены обработками осеннего хода 
температуры воды. Фактор хода температуры воды а рйоп кажется 
наиболее пенным для указанных исследований, так как температура 
воды не обнаруживает столь капризных скачков, как температура воз
духа, и, главное, является основной причиной в явлении наступления 
ледохода или ледостава.. К сожалению,' систематические данные о тем
пературе воды имеются для р. Днепра лишь за весьма короткий срок 
(5—8 лет), что не позволяет полученные результаты уверенно обобщить. 
Все же отмечу довольно определенные зависимости, получившиеся 
между: 1) датою ледохода, 2) среднею многолетнею интенсивностью па
дения температуры воды, начиная с определенных дат лета и ранней 
осени и до дня ледохода, и 3) между температурою воды того дня. с 
которого начинаются расчеты. Вьячислепные но таким зависимостям 
даты осеннего ледохода в большинстве случаев дали отклонение от 
действительности всего, в среднем, в 3-^-5 дней, при сроках возмож
ного прогноза до 3 — ЪУъ месяцев. Однако, обнаружились единичные 
случаи и с существенно значительными ошибками. Вопрос этот, (таким 
образом, требует еще дальнейших исследований'. 

Отметим еще, что ориентировочный прогноз .времени осеннего ледо
хода оказалось возможным с успехом делать на основании характери
стик водоносности реки осепыо; обычно, более высоким расходам и уров
ням соответствуют и более поздние даты замерзания. 

Упомянем, что исследование вопроса о ледоходе и ледоставе в не
которой степени затрудняется качеством имеющихся материалов. Так 
как. моменты ледохода и ледостава фиксировались в прошлые годы 
лишь по признакам этих явлений, наблюдаемым непосредственно у 
места наблюдений—'водомерного поста, то можно предположить, что в 
ряде случаев зафиксированы явления не одного порядка, напр., местный 
временный ледоход от временных местных причин (временного похо
лодания, ледоход из притока) расценивается одинаково с тем. что может 
иметь место от причин более общего характера: затем, самое понятие 
ледохода и ледостава до некоторой степени является условным: напр., 

1 ) Работы яти производились, главным образом, под непосредственным руко
водством спец . по гидрометеорологии Службы, инж. И. А. Н а з а р о в а . 
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появление на реке небольшого количества поверхностного плывущего 
льда фиксируется одинаково с настоящим сплошным ледоходом. 

Вопрос о п р о г н о з а х у р о в н е й ( р а с х о д о в ) в о в р е м я 
о с е н н е - з и м н е г о п е р и о д а исследовашгем еще не закончен. 
Произведенные разработки велись в направлении учета влияния на 
уровни разного рода (раз ледовых явлений в ряде пунктов, а также 
исследовалась и связь между уровнями последних. 

Можно отметигь, что выяснилась хорошая зависимость для про
гнозов самых неустойчивых уровней — периода первого ледохода и 
ледостава перед окончательным ледоставом. Установлено, что уровни 
н расходы реки, после начата ледохода, быстро падают до некоторого 
переменного минимума, зависящего от предшествуй иней гидрологиче
ской обстановки. Оказалось возможным констатировать определенную 
связь между уровнем перед ледоходом и последующими характерными 
гонками — наиннзшею И наивысшею, а также, приближенно, между 
сроками наступления этих точек; при ятом характерно, что ход этого 
явления в большинстве случаев является совершенно независимым от 
того, что делается на смежных водомерных постах, т. е. целиком опре
деляется местными особенностями русла реки и ледообразования. Не
которые из этих зависимостей даны на черт. 4 (для черт. 4-а ось абсцисс 
— уровни, соответствующие точке п. схемы влево н а чертеже, ось орди
н а т — точке п.,: для черт. 4-Ь ось абсцисс — сутки, ось ординат 
разности — п 2; там же даны и величины полученных коэф. корре
ляции). 

Такого рода зависимости могут давать хорошие результаты для 
осенне-зимних прогнозов уровней на срок в % — 1 месяц наиерд. 
Из факта наличия такого рода зависимостей можно сделать ряд инте
ресных выводов относительно процесса замерзания реки вообще. На 
первый взгляд совершенно беспорядочные изменения уровней в п е р и о д 
замерзании, новиднмому, целиком зависят от двух факторов: 1) паде
ния поверхностного стока и 2) уменьшения пропускной способности 
реки; разные комбинации этих последних факторов свойственны как 
разным типам рек. так и разным гидрологическим условиям для одного 
пункта одной реки. 

Для з и м н и х у р о в н е й можно констатировать пока необходи
мость введения в расчет температуры воздуха, ибо связь между уров
нями отдаленных пунктов легко может нарушаться явлением оттепелей 
в промежуточных районах. Правда, в ряде случаев, при устойчивой зиме 
регулярные прогнозы возможно делать по прокорректированным обыч
ным летним зависимостям, 

Весьма интересная работа начата и производится -Службою,Опове
щений по исследовашпо вопроса о б у д л и н е н и и с р о к а и у т о ч 
н е н и и д о л г о с р о ч н ы х п р о г н о з о в о ж и д а е м о г о м а к с и 
м у м а в е с е н н е г о п о л о в о д ь я , а также относительно времени 
весеннего вскрытия реки, ожидаемой наибольшей высоты ледохода и 
времени наступления весеннего гребня. 

Б' отношении прогнозов в е л и ч и н ы в е с е н н е г о м а к с и-
м у м а , в отличие от выработанной ранее методики (указанной выше), 
15 основу расчета нами были положены: 1) средняя декадная высота 
(41 (нового покрова по бассейну Верхн. Днепра (высота весеннего поло
водья на р. Днепре ниже Киева зависит, главным образом, от высоты 
волны в Киеве); 2) разные комбинации зимних и весенних средних 
(для бассейна) месячных температур воздуха, 3) высота под'ема воды 
в Киеве или над 0 рейки, или над зимним уровнем периода, для кото-
|юго приурочивается дача прогноза; для этого последнего случая раз
работан способ, давший вполне удовлетворительный результат, по 
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::-<-чу З и м и н е у р о в н и д л я о д н о р о д н о с т и и х з н а ч е н и и в р а с ч е т а х п р и 
в о д я т с я к р а в н ы м и м п о р а с х о д а м л е т н и м , п у т е й в в е д е н и я к н и м о с о -
|.ых п о п р а в о к : п о п р а в к и э т и о п р е д е л я ю т с я н а о с н о в е э м п и р и ч е с к о г о 
у р а в н е н и я , в к о т о р о е в х о д я т в ы с о т а з и м н е г о у р о в н я и п р о д о л ж и т е л ь 
ность л о д о т а в а о т н а ч а т а е г о и о т к о н ц а ' ) . 

Р а з р а б о т к а у к а з а н н о г о в о п р о с а е щ е о к о н ч а т е л ь н о н е з а в е р ш е н а ; 
у о ж н о у к а з а т ь л и ш ь , ч т о у р а в н е н и я в и д а : 

еде 8 — с р е д н . в ы с о т а с н е г о в о г о п о к р о в а , Т — с у м м а с р е д н и х м е с я ч н ы х 
т е м п е р а т у р , у — и с к о м а я в ы с о т а п о л о в о д ь я ( а б с о л ю т н а я п л и н а д з и м 
ним у р о в н е м ) , д а л и б о л е е у з к и е п р е д е л ы к о л е б а н и й в о з м о ж н ы х о ш и б о к , 
чем п р е ж д е п р и м е н я в ш и е с я з а в и с и м о с т и , д а ж е п р и с р о к а х д о т р е х м е 
с я ц е в н а п е р е д . 

Д л я п р о г н о з о в д а т ы в с к р ы т и я р е к и п о к а О к а з а л о с ь ц е л е 
с о о б р а з н ы м в в о д и т ь в р а с ч е т д а т ы з а м е р з а н и я в п р е д ш е с т в у ю щ у ю 
о с е н ь , т е м п е р а т у р ы з и м н и х м е с я ц е в , а т а к ж е о ж и д а е м у ю в ы с о т у 
в е с е н н е г о п о л о в о д ь я ( у ч и т ы в а ю щ у ю , н е в и д и м о м у , о б щ и й х а р а к т е р и 
ход З И М Ы ) . 

К р о м е т о г о , в е д у т с я р а б о т ы н о в ы я с н е н и ю с в я з и я в л е н и я в с к р ы 
тия н а р . Д н е п р е с х о д о м в с к р ы т и я р о к у п у н к т о в , р а с п о л о ж е н п ы х 
з а п а д н е е , ю ж н е е и в о с т о ч н е е ( Д н е с т р , 1 0 . Б у г , С а м а р а и д р . ) . 

, 1 1 а д а т в а с т у и л е н и я в е с е н н е г о г р е б н я и с с л е д о в а н и я 
т а к ж е с т а р а ю т с я о б н а р у ж и т ь з а в и с и м о с т и , в ы т е к а ю щ и е и з о б с т а н о в к и 
п р е д ш е с т в у ю щ е г о п е р и о д а ( з а п р а к т и ч е с к о ю н е в о з м о ж н о с т ь ю и с п о л ь 
з о в а т ь н е п о с р е д с т в е н н о в л и я ю щ и е ф а к т о р ы , и м е ю щ и е м е с т о п о с л е 
п е р и о д а в с к р ы т и я ) . 1 

П о к а н а м и п о л у ч е н ы п р и б л и ж е н н ы е с о о т н о ш е н и я , в ы т е к а ю щ и е и з 
т е м п е р а т у р н ы х х а р а к т е р и с т и к х о д а о с е ш г , з и м ы , а т а к ж е и з д а т ы 
о ж и д а е м о г о в с к р ы т и я . 

И з в с е г о п р и в е д е н н о г о в ы ш е о б щ и й х а р а к т е р р а б о т ы и п у т е й 
и с с л е д о в а н и й С л у ж б ы Г и д р о л о г и ч е с к и х О п о в е щ е н и й , к а к б у д т о б ы . 
д о с т а т о ч н о я с е н . Э т у т о л ь к о з а д а ч у м ы и с т а в и л и с е б е в н а с т о я щ е й 
с т а т ь е . 

Д а л ь н е й ш и е р а б о т ы , н а м е ч е н н ы е в С л у ж б е , и м е ю т в в и д у к а к 
у т о ч н и т ь и з а к о н ч и т ь у ж е н а ч а т о е , т а к и е щ е р а с ш и р и т ь и з у ч е н и я в с т о 
р о н у в ы я с н е н и я в о з м о ж н о с т е й е щ е б о л е е ш и р о к и х ( х о т я б ы и п р и б л и 
ж е н н ы х ) щ ю г н о з о в — с е з о н н ы х и . б ы т ь м о ж е т , г о д о в ы х к о л е б а н и й 
р е ж и м а р . Д н е п р а . П у т ь э т и х и з у ч е н и й о с т а п е т с я , п о в и д н м о м у . п р е ж 
н и м : в н и м а т е л ь н ы й а н а л и з г и д р о л о п п е с к и х и м е т е о р о л о г и ч е с к и х х а р а к 
теристик к а к п у т е м п р о д у м а н н ы х и х с о п о с т а в л е н и й , т а к и п у т е м и с с л е 
д о в а н и я п х х о д а в с е з о н н о й , г о д о в о й тг м н о г о л е т н е й п е р е с п е к т н в е . 

М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о у с п е ш н о е в ы п о л н е н и е С л у ж б о й О п о в е 
щ е н и й в о з л о ж е н н ы х н а н е е з а д а н и й , п о м и м о ч и с т о р е а л ь н о й , п р а к т и 
ч е с к о й п о л ь з ы Д н е п р о в с к о м у С т р о и т е л ь с т в у т е п е р ь , в п е р и о д с т р о и 
тельных р а б о т , — м о ж е т и м е т ь н е с о м н е н н о п р а к т и ч е с к о е з н а ч е н и е и д л я 
п е р и о д а э к с п л о а т а и и и у ж е в о з в е д е н н ы х с о о р у ж е н и й , п о о к о н ч а н и и 
п о с т р о й к и ; с а м о с о б о ю п о н я т е н и н т е р е с в о з м о ж н ы х в ы в о д о в и з т е о р е 
т и ч е с к о й р а б о т ы С л у я с б ь т О п о в е щ е н и й и в н а у ч н о м о т н о ш е н и и — д л я 
г и д р о л о г и и в о о б щ е и г и д р о л о г и и р . Д н е п р а в ч а с т н о с т и . 

•) Такое уравнение вида: АН=;Г Т,, Т.), где А Н — приводка зимнего 
уровня к равному ему по расходу летнему уровню, И — зимний уровень подо льдом. 
Т] и Т, — продолжительности ледостава от начала и конца его,—получено и дало 
хорошие результаты и для Лоцм. Каменки; дальнейшая поверка общности найден
ной зависимости еще не закончена. 

(5), 

И н ж . А . О г и е в с к и й . 
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Укрмету. т. III, ч 4—6, 192-1, с т р . 7 8 — 8 1 . 

47. I п ж . В. Н а з а р о в . Насйдкп теоретичннх дос.йдт над удоскипалсн-
ням метод и проф. Е. Оппоковадовготерм1Нових завбачань висотводошлля.на Дшпгл, 
та його дни. 1ипах. В 'ют! Наук.-Дослщч. 1-ту Вод. Господ. УкраТни, т. I, 1926—1927 
Ки'Гв, 1927. стор. 121—132. 

48. Е г о же Завбачання внсот вссняного водошллн в 1926 рощ на Дв1пр1 та 
його допливах--Дееш та Прип'ятш .Завбачання характ. веси, водошлля на Дншр] 
та його допливах у 1926 р. Инд. Укрмету. Ки'Гв, 1926. стр'. 1—7. 

49. Проф. А. А р т е м ь е в с к и й. Режим р 1 ч о к Литрового басейну шд чае 
скресу й ВОДОШЛЛЯ. Там же . стр. 8 — 11. 

50. Е г о ж е . Режим маловйцдя р. Д н ш р а на його с е р е д н ь о р 1 Ч Ч 1 — з а л е ж н о 
в1д коливання р1вшв води та вид вииадання опадпв в басеГпп р. Дншра внще ви 
Ки'Гва. Тезн дриовОЦ—Бюлстснь № 3 Орг. Ком. З'Тзда в сирав! доелиж. продукд 
сил та народ. Господ. Укр., Харыав, 1925. 

51. Проф. Е. О п н о к о н т а 1 н ж. А. О г 1 •: в с ь с к и й. Про предбачення 
НОВ1Д1В 1 В Н С О Т р1ВНЯ р11.И ,"111111].11- Т в З И ДОПОН1ДСЙ—БюЛетеНЬ № 4 Т О Г О Ж КоМГГСТу. 

Инж, А. Огиееский. 
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А . Огиевский. 

Результаты работы по оповещениям Службы 
Гидрологических Оповещений Днепростроя за 1928 г. 

С л у ж б а Гидрологических Оповещений Днепростроя была окон
чательно сформирована в феврале 1!>28 г. Работа се, за 10 месяцев ее 
существования в 1 » ^ т., шла в Т |и- . \ направлениях: 1) организационном. 
2) обработок и исследований по поставленным ей специальным зада
ниям и 3) но выполнению оповещений Огроительству. 

Первые два момента охарактеризованы в особой статье 1 ) . 
Здесь вкратце и з л о ж и м результаты работы С л у ж б ы Оповещений 

по выполнению оповещений Строительству. 
Выполнение оповещений состояло: 1) в регулярной даче гидро

логических прогнозов к а к относительно ожидаемых уровней, так . по 
мере возможности и по мере успехов в соответствующих разработках, 
также относительно дат наступления тех и л и и н ы х характерных явле
ний; 2) в регулярных оповещениях о фактическом ходе явлений. 

Первое оповещение было дано О" марта относительно ожидаемой 
высоты весеннего половодья (на основе имевшихся ранее зависимостей) 
и относительно приблизительного времени его наступления . Н а ч и н а я 
с 14 апреля, гидрологические прогнозы посылались в Строительство 
регулярно — н а сроки в 8—12 дней вперед, а с 24 мая , в последующий 
период, регулярно н а сроки в 14—18 дней вперед, все через к а ж д ы е 
три д н я ; кроме того, через к а ж д ы е 10 дней давались прогнозы (с не
сколькими пропусками) н а 30—35 дней вперед. С 21 декабря , после 
начала ледохода (в Лоц . Каменке и К и ч к а с е ) и до предпола га м >го 
окончания переходного периода реки к устойчивому знмпему состоя
нию, сроки прогпоза колебались в пределах 14—40 суток (с января 
месяца С л у ж б а перешла опять на сроки в 10 с у т о к и 1 месяц, но пер
вые — через к а ж д ы е 5 дней). 

Прогнозы давались, по у к а з а н и ю Строительства, для двух п у н к 
т о в — для Л о ц . К а м е н к и (основного поста Строительства) и для К и ч -
каса, в предположении отсутствия н а последнем искусственного подпора 
(т. е. для К и ч к а с а «нормального»); п р и в о д к а к подпертому уровню де
лалась непосредственно в Строительстве. 

Во всех случаях прогнозов н а 8—35 суток вперед в формулировке 
прогноза точно указывались к а к ожидаемые уровни, т а к и дата их 
наступлешгя. например (прогноз от 31 октября): ' «Ожидается 1(1 ноября 
Лоцманской минус 40 К и ч к а с е нормальном минус 10 точка . Предпо
лагается первого декабря Лоцманском минус, 30». 

Приведенная формулировки регулярных прогнозов была несколько 
изменена с 24 ноября, в связи с выясненной возможностью, начиная 
с середины декабря, явлений ледохода; начиная с указанного числа, в 
регулярных прогнозах уровни определялись к а к возможные высшие, с 
указанием н а вероятность их п о н и ж е н и я на т у и л и и н у ю величину за 
счет той и л и иной фазы явлений ледохода и первого ледостава; преде
лы возможных п о н и ж е н и й т а к ж е при атом указывались. 

Результаты выполненных с 1926 I . прогнозов, в смысле соответ
ствия их с действительно наблюдавшимися явлениями, даны н и ж е в 

') См. мою статью о Службе Оповещений п этом же номере „Бюллетеня*. 



Таблица 1. 
Результаты гидрологических прогнозов дли Лоцманской Каменки за 1928 г. 

прог

нозов 
Дата прогноза 

Срок, на 
который дан 

прогноз, 
в сутках 

Предсказанное явление Предсказано 
Пило в дейст

вительности 

Средине 
ошибки, 
сантим, 
и сутки 

1 
2 
3 

4 - 18 

1 9 - 27 

2 4 - -18 
4 9 - 83 
8 4 - 92 
93 

94 
95 

96 

97 

98-110 

0/Ш 
П 

5/У 

Г4/1Г-21/У 

2 (/V-15/VI 
18/\-1-14/УШ 
17/УШ-21/Х1 
21;Х1—15, XII 

21 /XII 
(подтверждено 

25/ХИ) 
28/ХН 

П 

12, XI 

24/У-12/Х1 

около 00 
. 00 

7 

5 8 - 1 2 
а 
а 
в 11-18 

10 
10 
10 

около 14 

14 
30-35 

около 14 
» 30 

около 40 

около 30') 

(Сноски 

Дата весеннего максимума . . . . . . . . 

Дата наступления наинизшего уровня 

Ианнизшнй уровегь прп ледоходе . . . . 
Последующий нормальный уровень при 

Дата наступления нормального уровни 
при ледоставе •. . . . 

Дата первого ледохода 

относятся к примечаниям, помещенным за с 

295 
Первые числа мая 

12—13/Т 

д н 110 — 300 

| " | 120 - 30 
а о. 
| В зз 80 
в _ - 8 0 20 

Д = _ 2 0 20 
Через 14 или более 

суток 

— 70 

19 
до 11/1 

Начало февраля 
Ледохода в ноябре 

не будет, возможен в пер
вой декаде декабря 

10 110 
• 

ледующей таблицей). 

296 
12/У 

12-13/У 

А н 109 - 296 

11 П 2 - 52 

| = - 5 2 81 
1 з _7в 13 
а * —13 30 

3/1 

— 73 

32—23/1 
5/1 

. 23/1 
20/Х11 

40 75 

—1 
5—6 суток 

0 . 

± 4 ! ) 

+ Ю,5 

± 8,8 
± 5,4 
+11 3) 

около 
1 дня 

+ 3 

- 13 
6 суток 

около 8 » 
. Ю „ 

± 18 
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ш н а х I п 2 , г д е о ш и б к а в ы ч и с л я л и с ь т о м н о н о д е Н с т п н т с п . и о м у 

у р о в н ю ( и л и д а т е - — д л я п р о г н о з о в д а т ) т о г о д н и . н а к о т о р ы м б ы л д а н 

• г в е т с т в у м щ и й и р о п ю : . Д а н н ы е э т и п р и в е д е н ы т о л ь к о н о Л о ц . К а 

м е н к е , т а к к а к и с к а ж е н и е н о р м а л ь н ы х у р о в н е н у К и ч к а е а н а л и ч и е м 

п е р е м ы ч е к з а т р у д н я е т т о ч н ы е у ч е т о ш н Г ю к д л я и т о г о п о с л е д н е г о с л у ч а я : 

\ ' п я ; н о о т м е т и т ь , ч т о н о о щ . - м и т н п о с л е д н и е о ш и о к н б ы л и т а к о г о ж е 

х а р а к т е р а , к а к и д л я Л о ц . К а м е н к и , т а к к а к м е ж д у у р о в н я м и Л о ц . 

К а м е н к и и К и ч к а е а ( н о р м а л ь н о г о ) с у щ е с т в у е т в е с ь м а х о р о ш а я с в я з ь . 

О т м с т и м в с е ж е . ч т о и с к а ж е н и е е с т е с т в е н н ы х у с л о в и и р е к и у К и ч к а е а . 

н е в и д и м о м у , с у щ е с т в е н н о м о ж е т о т р а ж а т ь с я н а п р о г н о з а х , к а с а ю щ и х с я 

п е р и о д о в н е у с т о й ч и в ы х л е д о в ы х я в л е н и и . 

П р и л о ж е н н ы й ч е р т е ж д а е т п р е д с т а в л е н и е к а к о о о ' ч ц е м х о д е у р о в 

н е й " в и с т е к ш е м году, т а к и о б о ш и б к а х п р о г н о з о в д л я к а ж д о г о н з 

и м е в ш и х м е с т о с л у ч а е в . 

Р е г у л я р н ы е о п о в е щ е н и я о ф а к т и ч е с к о м х о д е я в л е н и й в п л е н и 

р е к и с о с т о я л и — в п е р и о д в е с е н н е г о л е д о х о д а — в т е л е г р а ф н ы х у в е д о 

м л е н и я х о б э т и х я в л е н и я х , а в о с т а л ь н ы е п е р и о д ы — в с о о б щ е н и я х , 

п е р е с ы л а е м ы х в в и д е е ж е д н е в н ы х б л а н к о в п о п о ч т е . 

К р о м е , г и д р о л о г и ч е с к и х п р о г н о з о в и о п о в е щ е н и й , С л у ж б а О п о в е 

щ е н и и , н а ч и н а я с о с е н н е г о п е р и о д а , п е р е д а в а л а в С т р о и т е л ь с т в о т а к ж е 

п р о г н о з ы о т н о с и т е л ь н о о ж и д а е м о г о х о д а п о г о д ы , п о л у ч а е м ы е о т Г л а в 

н о й Г е о ф и з и ч е с к о й О б с е р в а т о р и и в Л е н и н г р а д е , о б ы ч н о н а с р о к в 

8 — 1 2 д н е й в п е р е д , а т а к ж е о т У к р м е т а , о б ы ч н о н а 2 — з д н и в п е р е д , 

В с е г о з а 1 0 м е с я ц е в 1 9 2 8 г . б ы л о п о с л а н о : г и д р о л о г и ч е с к и х п р о г 

н о з о в — П О . и з н и х 1 8 н а с р о к о т 7 д о 1 2 с у т о к в п е р е д : 2 — н а с р о к о к о л о 

1 4 с у т о к ; 7 4 — н а с р о к в 1 С с у т о к в п е р е д : 1 5 — н а с р о к 3 0 — Ю д н е й в п е 

р е д и | о к о . ю С О е у Т О К В п е р е д ; Г П Д р о . т г П Ч е е К И Х О Н О Н С Щ е Ц Н И — Т С . Т е -

г р а ф н ы х 1 3 . п о п о ч т е о к о л о 2 7 0 ; п е р е д а н о м е т е о р о л о г и ч е с к и х п р о г н о 

з о в — 1 8 . 

Т а б л и ц а 2 . 

( ' в о д к а д л я р е г у л я р н ы х п р о г н о з е н . 

, \ ' . \ -

п о 

п о р . 

К а т е г о р и я о ш и б о к 

Д л я п р о г н о з о в н а 

1 4 — 1 8 д н е й в п е 

р е д . 

( С 2 1 / \ ' п о 1 5 / Х П ) 

Д л я п р о г н о з о в н а 

1 м е с я ц в п е р е д 

( С 2 1 / V п о 1 2 / Х 1 ) 

, \ ' . \ -

п о 

п о р . 

К а т е г о р и я о ш и б о к 

Ч и с л о % Ч и с л о % 
1 О ш и б о к н п р е д е л а х о т 0 — 5 с м 2 8 4 0 . 5 2 1 5 
о . С — 1 0 2 1 3 0 . 5 8 2 3 

со
 

. 1 1 — 1 5 1 1 • 1 6 . 0 1 8 

4 - 1 6 — 2 0 • 6 9 3 2 3 

ел
 

. 2 1 — 2 5 „ 3 4 — — 
в . . , 2 0 — 3 0 В - — 1 8 

7 . 3 1 — 4 0 - — 3 • 

6 9 1 0 0 1 3 1 0 0 

II р и м е ч а н и я к т а б л н п а м : 

1 ) Ч а с т ь д а н н ы х п р о г н о з о в о т н о с и т с я к н а ч а л у р а б о т С л у ж б ы О п о в е щ е н и й , 

с ф о р м и р о в а н н о й в н а ч а л е 1 9 2 8 г ; в э т о т п е р и о д п о л у ч е н н ы х в д а л ь н е й ш е м з а в и с и 

м о с т е й е щ е н е и м е л о с ь . 

2 ) В п о д с ч е т н е в в е д е н о д и н с л у ч а й : п р о г н о з н а 2 8 м а р т а , д а в ш и й о ш и б к у 

д л я у к а з а н н о г о д н я + 8 0 с м . а д л я с л е д у ю щ е г о д н я + 9 с м . 

3 ) Э т и п р о г н о з ы д а в а л и с ь с у к а з а н и е м н а в о з м о ж н о с т ь п о н и ж е н и я п р е д с к а з ы 

в а в ш и х у р о в н е й з а с ч е т я в л е н и я п е р в о г о л е д о х о д а , п р и ч е м у к а з ы в а л и с ь в е л и ч и н ы 

в о з м о ж н ы х п о н и ж е н и й : в п о д с ч е т ы о ш и б о к Э Т И у к а з а н и я в в е д е н ы в р а с ч е т . В п о д 

с ч е т н е в в е д е н о д и н с л у ч а в н а 3 я н в а р я 1 9 2 9 г . . к о г д а о ш и б к а о к а з а л а с ь р а в п о й 

+ , 5 9 с м . 

4) В с е т р и п р о г н и л а с о ш и б к а м и в п р е д е л а х 8 1 — 4 0 с м О Т Н О С Я Т С Я к п е р в о м у 

п е р и о д у р а б о т С л у ж б ы О п о в е щ е н и й ( с м . п р и м . 1 ) . 

И н ж . А . О г и е в с к и й . 



В. Рафаилов. 

Роль паровых локомотивных кранов в механизации 
работ и учет их производительности. 

В о б л а с т и м е х а ш п а ц и и п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы х и м о н т а ж н ы х 
р а б о т и , ч а с т и ч н о , м е х а н и з а ц и и в ы е м к и и п о г р у з к и г р у н т а и п о д а ч и 
б е т о н а н а Д н е п р о с т р о е - ш м е т н у ю р о л ь и г р а е т р а б о т а л о к о м о т и в н ы х 
к р а н о в . 

Л о к о м о т и в н ы е к р а т . ! на С т р о и т е л ь с т в е и м е ю т с я д в у х т и п о в : рус
с к и е , п о с т р о й к и Н и к о л а е в с к о г о з а в о д а и м . М а р т и м а к с и м а л ь н о й гру-
: : о и о д ' е м н о с т ь ю 12 т о н н (2 ш т . ) , и а м е р и к а н с к и е , з а в о д о в « П п д у с т р и а л ь » 
•в 1> - ' ! | - ( ' нти , М и ч и г а н , С А С Ш . м а к с и м а л ь н о й г р у з о п о д ' е м н остью 22,5 
( 3 ш т . ) и 4 0 , 8 т о н н ( 1 3 ш т . ) . К р о м е э т о г о к о л и ч е с т в а , з а к а з а н о и о ж и 
д а е т с я к с т р о и т е л ь н о м у с е з о н у 1 9 2 8 / 2 9 г. е щ е 10 к р а н о в г р у з о п о д ' е м -
н о с т ь ю 5 0 т о н и . 

. л о к о м о т и в н ы й к р а н Н и к о л а е в с к о г о з а в о д а и м . М а р т и с о с т о и т из 
л и г о й д в у х о с н о й п л а т ф о р м ы , н а к о т о р о й у с т а н о в л е н а п о в о р о т н а я часть 
с к о т л о м , д в и г а ю щ и м м е х а н и з м о м и с т р е л о й к р а н а . К о т е л к р а н а верти
к а л ь н ы й с и с т . « Ф и л ь д » , о т о п л е н и е у г л е м , р а б о ч е е д а в л е н и е 8 атмосфер, 
п о в е р х н о с т ь н а г р е в а 10 к в . м е т р о в . П и т а н и е к о т л а п р о и з в о д и т с я и н ж е к 
т о р о м и , в с л у ч а е о г о н е н с п р а в н о с т и , н а с о с о м , р а с п о л о ж е н н ы м н а паро
вом ц и л и н д р е и п р и в о д и м ы м в д е й с т в и е от к р е й ц к о п ф а п а р о в о й м а ш и н ы . 

П а р о в а я м а ш и н а — д в у х г щ л п н д р о в а я , р е в е р с и в н а я , д и а м е т р ц и л и н 
дра 1 То м м . х о д п о р ш н я з о о м м . 

С т р е л а к р а н а , с о е д и н я ю щ а я с я ш а р н и р о м с р а м о й д в и ж у щ е г о м е х а 
н н з м а , п р е д с т а в л я е т с о б о й ф о р м у к о р о б ч а т о г о с е ч е н и я Г - о б р а з н о й 
ф о р м ы . И о д ' е м и о п у с к а н и е с т р е л ы п р о и з в о д и т с я л е б е д к о й двумя 
ц е п я м и . 

М а к с и м а л ь н ы й в ы л е т с т р е л ы 7 м п р и в ы с о т е п о д ' е м а 2 . 1 . макси
м а л ь н а я высота , п о д ' е м а 7,7 м п р и в ы л е т е 3 , 7 5 м . 

Г р у з о п о д ' е м н о с л л . к р а н а , в з а в и с и м о с т и о т в ы л е т а и о т т о г о , заан-
к е р о в а п к р а й з а р е л ь с ы и л и н е т , с л е д у ю щ а я : 

Вылет в метрах 
Грузопод'емность тонн 

Вылет в метрах 
Заанкерн. Не заанкерн. 

4.0 12,0 — 
4,8 — 6,0 

7,0 8,0 4.0 

К р а н и м е е т с л е д у ю щ и е двт ж е п п я : п о д ' е м г р у з а , п о д ' е м с т р е л ы , пово
р а ч и в а н и е н а 3 6 0 ° и с а м о с т о я т е л ь н о е д в и ж е н и е к р а н а с н а и б о л ь ш е й ско-
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р о с г ы о 76 м , ' м н п . , « л и 4,5 к м / ч а с . К р а л с н а б ж е н н о р м а л ь н ы м с ц е п н ы м 

г . и с п о с о б л е л ш е м , п о з в о л я ю щ и м е м у в е с т и с с о б о й в а г о й . 

Г л а в н ы е р а з м е р ы к р а н а : б а з а 2,19 м , р а с с т о я н и е м е ж д у б у ф е р а м и 

4,15 м , н а и б о л ь ш а я в ы с о т а п р и о г г у щ е п н о й с т р е л е 4 , 8 м , н а и б о л ь ш а я 

ш и р и н а 2,3 м . ' 

К р а н ы « И н д у с т р и а л ь » о п и с а н ы в н а с т о я щ и х б ю л л е т е н я х в с т а т ь е 

и н ж е н е р а А . М . А н д р е с а , к к о т о р о й м ы и о т с ы л а е м в с е х и н т е р е с у ю щ и х с я . 

Э к с п л о а т а ц и я л о к о м о т и в н ы х к р а н о в н а С т р о и т е л ь с т в е м о ж е т б ы т ь 

р а з б и т а н а т р и п е р и о д а . 

Д о с е н т я б р я 1927 г . в р а б о т е н а х о д и л с я о д и н 1 2 - т о н н ы й к р а п , п р и 

б ы в ш и й н а С т р о и т е л ь с т в о в и ю л е т о г о ж е г о д а . С с е н т я б р я п о д е к а б р ь 

1''-. '7 г. п о д о т д е л о м М е х а н и з а ц и и Р а б о т о т д е л а 9 М б ы л и с м о н т и р о в а н ы и 

п у щ е н ы в э к с п л о а т а ц и ю о д и н 1 2 - т о н н ы й , т р и 2 2 , 5 - т о я п ы х и д в а 4 0 , 8 - т о н -

гых к р а н а ; с м а р т а 1928 г . у ч е т р а б о ч е г о в р е м е н и к р а п о в б ы л в о б щ и х 

ч е р т а х д о с т а т о ч н о н а л а ж е н . 

С и ю л я 1928 г . п а ч а л с я м о н т а ж в т о р о й к р у п н о й п а р т и и и з д е в я т и 

1 0 , 8 - т о н н ы х к р а н о в ; н а ч и н а я с а в г у с т а , б ы л и в в е д е н ы д о п о л н и т е л ь н ы е 

ф о р м ы у ч е т а р а б о т ы к р а н о в с д а н н ы м и к а к о р а с п р е д е л е н и и р а б о ч е г о 

в р е м е н и м е х а н и з м о в , т а к и о х а р а к т е р е и к о л и ч е с т в е и с п о л н е н н о й и м и 

р а б о т ы . ' _ > 

Х а р а к т е р р а б о т к р а н о в в о 2 - м п о л у г о д и и 1927/28 г . в с о о т в е т с т в и и 

с ч и с л о м ч а с о в , з а т р а ч е н н ы х н а ч и с т у ю р а б о т у , б ы л с л е д у ю щ и й : 

Р о д р а б о т 
40.8-тп. крап 22,5-тн. кран 12-тн. кран По всем кранам 

Р о д р а б о т 
Часы % Часы % Часы % Часы ° / о 

1. Монтаж стацпопарного 
оборудования п подача 
стропт. и моптажн. ма-

182р,0 29,1 786,0 21,6 249,0 30,6 2 860,0 26,6 

2. Монтаж передвижн. ме-
672,5 10,7 807,5 22,1 8,0 1,0 1 488,0 13,9 

3. Установка и забивка 
2 354,9 37,4 382,0 10,5 — 2 736,9 25,4 

4. Выемка и погрузка камня 
772,0 12,3 161.0 4.4 127,0 15,6 1 060,0 9.9 

5. Подача бетона 289,5 4,6 ' — — — — 289,5 2,7 

в. Погруз., разгруз. п сор
тир, работы 371,5 5.9 1 513.5 41,4 431.0 52.8 2 316.0 21,5 

6 285,4 100 

• 

3 650,0 ЮС 815,0 100 10 750,4 100 

И з т а б л и ц ы в и д н о ( п . 1, 2, 3 и 5), ч т о н а и б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о в р е 

м е н и б ы л о з а т р а ч е н о н а м о н т а ш ю - < л т р о и т е л ь н ы е р а б о т ы — 6 8 , 6 % , и л и ш ь 

3 1 , 4 % — н а п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы е р а б о т ы , в к л ю ч а я в ы е м к у и п о 

г р у з к у г р у н т а . 

Н о э т и о б щ и е с о о т н о г а е п п я р е з к о м е н я ю т с я п о о т д е л ь н ы м к а т е 

г о р и я м к р а н о в в з а в и с и м о с т и о т и х м о щ н о с т и ; п о м е р е у м е н ь ш е н и я п о 

с л е д н е й с у ж а е т с я о б л а с т ь п р и м е н е н и я к р а н а н а м о н т а ж п о - с т р о н т е л ь н ы х 

р а б о т а х . К р а н ы м а л о й м о щ н о с т и о к а з ы в а ю т с я п р и г о д н ы м и , г л а в н ы м 

5 
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образом, для погрузоч но-разгрузочных работ, наиболее мощпые—для 
крупных монтажных. 

Для монтажа передвшкных механизмов, более легких, нежели ста
ционарные, оказались достаточно удобными краны средней мощности— 
22,5-тонные. ' 

Нгреходим к рассмотрению данных о производительности работы 
кранов, накопившихся почтльза годовой период их экснлотации на Дне-
прострое. . 

Начнем с вопроса о производительности крана в пределах непо
средственного выполпення им назначенной работы, оставив пока в сто
роне все вспомогательные операцтг крана (переброски, мапевры, набор 
топлива и воды). Иначе говоря, рассмотрим так наз. «чистую работу: 
«рана и соответствующее ей время «чистой работы», не анализируя пока, 
сколько времени за 1аншли рабочий период (напр.. одну смену) гратится 
на чистую работу, и сколько его уходит на подготовительные операции 
и простои. 

Чистая работа крала может быть разлоягеиа на следующие эле
менты: 1) подготовка груза к под'ему, 2) поднятие груза, 3) перемещение 
груза путем вращения стрелы, 4) перемещение груза на весу для произ
водства над ним необходимых рабочих операций, 5) поддержка груза на 
весу дли производства над ним необходимых рабочих операции. 
6) опускание груза, 7) освобождение крюка пли иного под'емного при
способлении от груза и 8) перевод крана в ноложешгс готовности к сле
дующей сложной операции. 

Прп некоторых операциях приведенная схема значительно упро
щается, например, при выемке грунта четырехстворчатым храпом вся 
операция распадается на пять элементов: опускание храпа, под'ем его. 
ново|Ют стрелы для выгрузки грунта, выгрузка храпа н обратный пово
рот крана. Но имеются сложные операции пропгвоположного характера, 
для которых практическая схема элементов значительно сложнее выше
приведенной теоретической, в особенности и р г монтажных работах, прл 
которых опускания, под'емы и небольшие перемещения груза могут по-
вторит1>ся и чередоваться много раз во время одной и той же операции. 

Отсюда следует, что определение времени, затрачиваемого на ка
кую-либо операцию в отдельности, целесообразно лишь для несложных 
работ, состоящих из определенной последовательности незначительного 
числа элементов. Но даже и в таких работах время, затрачиваемое на 1 
операцию, зависит от конкретных условий работы, напр., в приведенноУ! 
примере работы храпом—от высоты под'ема груза, угла поворота стрелк 
и высоты опускания прп разгрузке. 

Кроме того, установление нормального чиста операций механизма 
в единицу времени для данной простой работы требует постановки ряд?, 
опытов рекордной работы механизма с обслуживанием его специально 
обученным и высоко-квалифицированным персоналом. 

Необходимость таких опытов очевидна как в отношении изучения 
использования чистого рабочего времени отдельных несложных работ, 
так и дли установления соответствующих норм выработки и систем пре
мирования персонала. 

Но совершенно ясно, что полученные таким способом результат:; 
характерные лишь по отношению ко времени чистой работы, могут замет
но колебаться по отдельным видам простых [«бот и вовсе неприменимы 
для оценки работ сложных. 

Условимся поэтому называть все характерные величины, получаю
щиеся из рассмотрения данных о чистой работе кранов частными коэфи-
циентами. 
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Н а и б о л е е п р о с т о й ч а с т н ы й к о з ф и ц и е а т , х а р а к т е р и з у ю щ и й п р о и з 
в о д и т е л ь н о с т ь к а к о й - л и б о о п р е д е л е н н о й р а б о т ы к р а н а . , е с т ь о т н о ш е н и е 
ф а к т и ч е с к о г о ч и с т а с д е л а н н ы х о п е р а ц и й к м а к с и м а л ь н о - в о з м о ж н о м у их
т и о л у з а е д и н и ц у в р е м е н и ч и с т о й р а б о т ы , н а п р и м е р , о д и н ч а с . Э т о т к о э -
( р и ц и о н т ( н а з о в е м е г о К , ) н я в л я е т с я ч а с т н ы м к . ч . р и ц н ' ч г т о м и с п о л ь з о 
в а н и я о д н о г о ч а с а ч и с т о й р а б о т ы : 

К ( в о/ \ _ ф а к т и ч е с к о е ч и с л о о п е р а ц . з а 1 ч а с ч и с т , р а б о т ы 1 0 0 

' " м а к с и м а л ь н о - в о з м о ж н . ч и с л о з а 1 ч а ё ч и с т р а б о т ы 

М ы и м е е м в о з м о ж н о с т ь п р и в е с т и с р е д н и е д а н н ы е о ч и с л е о п е р а ц и й м е 
х а н и з м а з а 1 ч а с ч и с т о й р а б о т ы н о 4 в и д а м п р о с т ы х р а б о т з а п е р и о д 
а в г у с т - с е н т я б р ь 1 9 2 ь г. и п о о в и д а м з а о к т я б р ь и н о я б р ь . Т а к к а к ре
к о р д н ы е ч а с о в ы е н о р м ы з а э т о т п е р и о д е щ е н е б ы л и у с т а н о в л е н ы , т о 
п р и х о д и т с я п о л ь з о в а т ь с я ф а к т и ч е с к и н а б л ю д е н н ы м и в р а з н о е в р е м я 
м а к с и м а л ь н ы м и ч н е ы м и о п е р а ц и и за о д н у с м е н у , д е л я э т и мне.1.1 не 
::п л и ч е с т н о Ч1.-1Л-. п . м е н е . Н о т а к к а к этот р е з у л ь т а т м е н ь ш е д е й с т в и 
т е л ь н ы х ч а с о п ы х м а к с и м у м о в , т о е г о с л е д у е т у в е л и ч и т ь , о р и е н т и р о 
вочно , н а 1 5 % , п у т е м в в е д е н и я с о о т в е т с т в у ю щ е г о п о п р а в о ч н о г о м н о ж и 
теля д л я п о л у ч е н и я о п т и м а л ь н о г о ч а с о в о г о м а к с и м у м а . 

Частные коафиниенты за август и сентябрь 1928 г. 

Под'емное приспособле
ние 

Оборот за 1 час 
чистой работы л 

о 
Р о д р а б о т ы Под'емное приспособле

ние 

С
ре

ди
. 

И
аб

лм
д.

 
ма

кс
и

му
м 

Ж = 

И — 
I I 

л = 
—• о 

:= 2 
\& 
г * 

Погрузка жерстнм и камня . . Ковш емк. 1,5 куб. м. . 7.4 13,5 15,5 47,6 

ш ч в 
• 

6,6 11,0 16,1 41,0 

Выемка грунта храпом . . . . Храп емк. 1 куб. м. . 10,3 13,8 15,8 65,2 

Ковш с наполп. 1,3 куб. м 7,0 10,4 12,0 58,4 

Частные воэфициенты ла октябрь и ноябрь 1928 г. 

Р о д р а б о т ы Под'емное приспособле
ние 

Оборот за 1 час 
чистой работы 

- 1 з • П й 
Л " 1 * в >»1 «* н 
о := ё я -. § 

п о 
И 
с 

Ь« ? 

Погрузка жерствы н камни . . Ковш емк. 1.5 куб. м. . 10,5 13,5 15,5 67,9 

Погрузка камня • * П » ' • 8,7 14,0 16,1 54,0 

Выемка грунта храпом . . . . Уран емк. 1 куб. м. . 10,8 13,8 15,8 68,3 

Ковш с наполи. 1,3 куб. м 7,9 10,4 12,0 65,8 

Погрузка камня и земли . . . Ковш емк. 1,5 куб. м. . 8,4 13.5 15,5 54,1 

Погрузка земли . . . „ 8.4 
и 

10,0 11,5 73,0 
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К а к в и д н о и з т а б л и ц , ч а с т н ы е к о э ф и ц и е н т ы в р е м е н и ч и с т о й р а б о т ы 

з а о к т я б р ь и н о я б р ь п о к а з ы в а ю т р о с т п о с р а в н е н и ю с п е р и о д о м а в г у с т -

с е н т я б р ь . О н и , в и д и м о , д о л я ш ы р а с т и и в д а л ь н е й ш е м , т а к к а к з а в и с я т 

п о ч т и и с к л ю ч и т е л ь н о о т п р а в и л ь н о й р а б о т ы м е х а н и к о в к р а н а , т а к е л а ж 

н и к о в и н а л а ж е н н о с т и п о д а ч и г р у н т а п л и б е т о н а . В с я к о г о р о д а п е р е 

р ы в ы в р а б о т е в ч и с т о е р а б о ч е е в р е м я н е в х о д и т , и п о э т о м у в ы в е д е н н ы е 

н а м и к о э ф и ц и е н т ы м о г у т д о с т и г н у т ь з н а ч е н и й , б л и з к и х к 100%. 

Д л я п о л у ч е н и я с л е д у ю щ е г о ч а с т н о г о к о э ф и ц и е н т а в в о д и м в р а с 

с м о т р е н и е т а к н а з . « р а б о ч е е в р е м я к р а н а » , т . е . т о в р е м я , к о т о р о е н о 

р а с п и с а н и ю п р е д н а з н а ч а е т с я д л я п р о и з в о д с т в а р а б о т , н а п р и м е р , 

1 в о с ь м и ч а с о в а я с м е н а . 

Э т о в р е м я с л а г а е т с я и з в р е м е н и ч и с т о й р а б о т ы и в р е м е н и , з а т р а 

ч и в а е м о г о н а р а з л и ч н ы е п о д г о т о в и т е л ь н ы е о п е р а ц и и и п р о с т о и , как 

о б у с л о в л е н н ы е п р о ц е с с о м р а б о т ( о ж и д а н и е ж . - д . с о с т а в о в д л я п о г р у з к и , 

п е р е р ы в р а б о т ы в о в р е м я п р о и з в о д с т в а в з р ы в о в , з а б о р в о д ы и т . п . ) , т а к 

и с л у ч а й н ы е ( а в а р и и , о т с у т с т в и е с в е т а в н о ч н о е в р е м я и д р . ) . 

1'абочес время = времени чистой работы + время простоев. Соот
в е т с т в у ю щ и й к о э ф и ц и е н т К , х а р а к т е р и з у ю щ и й с т е п е н ь и с п о л ь з о в а н и я 

рабочего времени в зависимости от способа организации р а б о т и 
р а з л и ч н ы х п р о с т о е в , х а р а к т е р н ы х д л я д а н н о й р а б о т ы , е с т ь ч а с т н ы й 

к о э ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я р а б о ч е г о времени. Выражение его в про
ц е н т а х б у д е т : 

в р е м я ч и с т о й р а б о т ы 
К, 

р а б о ч е е в р е м я 
• X 1 0 ° -

: - » т о т к о э ф и ц и е н т х а р а к т е р и з у е т п о л н е е р а б о т у м е х а н и з м а , ч е м п р е 

д ы д у щ и й , п о м т о м у д л я п р а в и л ь н о г о е г о о п р е д е л е н и я т р е б у е т с я доста

т о ч н о б о л ь ш о е ч и с л о д а т ш х . 

В ы р а ж а я к о э ф и ц и е н т К , в д о л я х е д и н и ц ы , м ы м о ж е м п о л у ч и т ь 

п о . к а ж д о м у ч а с т н о м у в и д у р а б о т и с т и н н ы й ч а с т н ы й к о э ф и ц и е н т 

и с п о л ь з о в а н и я м е х а н и з м о в н а р а б о т е . 

К ' = к , х к 5 . 

Д е й с т в и т е л ь н о , 

™ ^ . . ^ д е й е т в и т . ч и с л о о п е р а ц и й в ч а с 

а А а м а к с и м , в о з м о ж н . ч и с л о о п е р , в ч а с 

ч а с ы ч и с т , р а б о т ы 
X , , 

д е й е т в и т . ч и с л о о п е р а ц п й 

ч а с ы р а б о ч . в р е м е н , м а к с и м , в о з м . ч п е л о о п е р а ц и й 

И з ч и с л а и з у ч е н н ы х п а м и о п е р а ц и й и м е ю т с я т р и с д о с т а т о ч н ы м 

к о л и ч е с т в о м д а н н ы х , д л я к о т о р ы х в ы в е д е н ы к о э ф и ц и е н т ы К 2 , К 8 и К , 

з а о к т я б р ь и с е н т я б р ь 1928 г . , и м е н н о : 

Ч а с о в 
К 3 к , 

ЧИСТОЙ 
работы 

Рабочего] 
времени 

К 3 к , 

Подача камня и 
жерстиы . . . . 850,0 1148,5 0,746 0,679 0,506 

Подача камни . . 250,0 338,0 0,740 0,510 0,400 

Подача камня п 
721,5 910,0 0,793 0,541 0,430 
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Прежде чем перейти к дальнейшему, остановимся еще на одном 
коэфициенте, данных но которому настолько мало, что вводить его в 
выкладки пока еще не приходится: это количество—об'емное или весо
вое—груза, приходящееся н а одну операцию. Оно зависит как от 
емкости под'емного приспособления, так и от степени заполнения его 
об'ема. Несомненно, что максимальное увеличение емкости погрузоч
ного приспособления является весьма выгодным. Пределами этого уве
личения служит под'емная сила механизма при данном радиусе дей
ствия и особенности рабочего процесса, нагрузки и разгрузки. В некото
рых случаях может оказаться выгодным пользоваться двумя или не
сколькими ковшами. 

В результате рассмотрения каждого из частных коэфициентов, 
учитываются и выправляются следующие отдельные рабочие и орга
низационные стадии данной операции. 

1. Степень заполнения под'емного ковша. Возможное увеличение 
его емкости. Возможное применение нескольких ковшей. 

2. Увеличение числа под'емов в единицу времени, зависящее от 
работы механизма и вспомогательных операций при работе. 

3. Сокращение времени подготовительных операций к работе, ис
следование причин простоев. Учет действительной необходимости горя
чего резерва. 

Итак, мы рассмотрели четыре частных коэфицнента, характери
зующих, с разных точек зрения, степень использования крана на опре
деленной работе. Если бы мы ограничились, как это обыкновенно де
лается, каким-нибудь одним общим коэфициентом, например, отноше
нием среднего количества переработанного грунта к максимально-воз
можному, то, конечно, это упростило бы порядок повседневного учета 
механизмов на месте работ; вместо записей времени простоев, количества 
операций, количества исполненной работы и количества рабочих смен 
можно было бы ограничлггься лишь двумя последними. Но при этом не
возможно было бы ни получить конкретных указаний на характер пло
хого использования механизма за истекший период, ни наметить, хотя 
бы в самых общих чертах, пути к улучшению рабочего процесса, не 
прибегая каждый раз к детальному и длительпому изучению его на 
месте. 

Рассмотрев коэфициенты, характеризующие отдельные простые 
рабочие процессы, переходим к рассмотрению и выбору тех общих коэ
фициентов, которые пригодны для характеристики совокупности про
стых работ илп работ сложных. 

Очевидно, что в общие коэфициенты не могут входить количества 
работ, как величины несравнимые друг с другом при разнородных или 
сложных работах. Единственный измеритель, одинаково входящий во 
все работы, есть время. Поэтому мы обратимся к рассмотрению элемен
тов времени работы механизмов. 

Три таких элемента нами уже упомянуты выше, а именно: рабо
чее время, в которое данный механизм, но расписанию или распоряже
нию, должен работать, время чистой работы, которое затрачивается на 
выполнение прямых рабочих процессов, и время простоев и подгото
вительных операций. 

Четвертый, наиболее общий: элемент времени есть календарное 
время, т. е. полное количество часов в сутки, месяц или иной проме
жуток времени, в течение которого Строительство располагает меха
низмом. Календарное время слагается из рабочего времени и времени 
нерабочих смен, праздников, стояния в капитальном ремонте и других 
многочисленных перерывов в работах. 



— 70 — 

Пятым элементом времени является нерабочее время. Соотноше
ния между указанными пятью элементами времени, очевидно, следую
щие: 

калепдарпое время = рабочее время -+- нерабочее время, 
рабочее время = 1 время чистой работы + время простоев. 

Называя каждый из элементов времени его начальной буквой, по-
гучаем эти соотношения в следующем виде: 

К ' = Р + Н . . . . (А) Р = Ч + П . . . . ( Б ) 

Из перечисленных 5 величин любые две могут быть вычислены из 
2 соотношении (А) и ( Б ) при трех (-заданных. 

Наиболее удобно задавать две основные величины — календарное 
время и рабочее время, постоянное, за редкими исключениями, в преде
л а ! действия расписания работ, и П или Ч, предпочтительно вторую. 

Переходим к вычислению общих к о э ф 1 Щ и е н т о в : заметим, что из 
шести возможных отношений величин, входящих в равенства (А) и (Б) 

рабочее чистое чистое календар. календ. рабоч. 
- , - - , У — и ^ — -- , , , или календ. календ. рабоч. рабоч. чистое чистое. 

_Р_ Л? Ч К_ К Р 
К ' К - ' ~Р И "Р ' Ч ' Ч 

три последних являются следствием трех первых, как взаимнообратные 

( р — 1 : ^ и т. д. ) , а в каждой группе и з трех отнопнчптй ллобое 

является либо произведением, либо частным двух остальных. 
Следовательно, для иолучопия коэфициентов достаточно взять лю

бые два отношения персон или второй группы. 
Для того чтобы оперировать с коэфитгдеитами, меньшими едини

цы, следует взять отношения из первой группы, тале как 

Р < К , Ч < Р . 
~ Р ч ч 

Из трех отношении ^ , , - р - первое является заданным в 
начале наблюдаемого периода и потому нехарактерно для анализа ра-

Ч Ч осты: остаются отношения . . и 
Л , 1 

Таким образом, получаем следующие два общие, коэфтгдента 
использования механизма, основанные на учете элементов времени. 

1. Коэфициенты календарного времени: 

к , (в •/.)*= ^ 1 0 0 = ч ^ > ' ч а с < * ^ Й . Р ^ 0 Т " Х Ю О . 
К. календарное время 

2. Коэфициент рабочего времени 

К, (в Р / 0 ) = Н Х 1 9 0 - ^ ?аео9 ниото* Р А Б О Т Ы ^ ^ 
- 4 р - рабочее время 

Первый коэфициент — наиболее общий — характеризует степень 
применения механизмов на работах и является показателем общеорга-
н изационното характера. 



В Т О Р О Й К О Э Ф И Ц И Е П Т ( К О Т О Р Ы М М Ы У Ж Е П О Л Ь З О В А Л И С Ь В Ы Ш Е , К А К 
Ю С Т Н Ы М ) Х А Р А К Т Е Р И З У Е Т И С П О Л Ь З О В А Н И Е М Е Х А Н И З М О В В П Р Е Д Е Л А Х ТОГО 
ЗРЕМЕНИ, К О Т О Р О Е П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н О Д Л Я Р А Б О Т Ы . 

К О Э Ф П Ц И Е П Т Ы К А Л Е Н Д А Р Н О Г О В Р Е М Е Н И П О М Е С Я Ц А М , Н А Ч И Н А Я С Д Е К А Б -
[•Я 1927 Г . П О Н О Я Б Р Ь 1928 Г. . Д А Е Т С Л Е Д У Ю Щ А Я Т А Б Л И Ц А И Д И А Г Р А М М А : 

1'ОД 1927 г. 1 9 2 8 г. 

Месяц ЛИ 
[ 

I 11 III IV V 4 VI VII VIII IX X 

К, И •. . 10,5 15,5 | 20,3 15.9 13,6 18.9 31,5 29,9 27.1 27,8 19,3 

Н А Ч И Н А Я С Д Е К А Б Р Я 1 9 2 7 Г . , Н А Б Л Ю Д А Е Т С Я Н Е П Р Е Р Ы В Н Ы Й Р О С Т К О Э Ф И -
ЩГЕНТА К „ З А И С К Л Ю Ч Е Н И Е М А П Р Е Л Ь С К О Г О П Е Р И О Д А , К О Г Д А К Р А Н Ы Р Е М О Н Т И 
РОВАЛИСЬ П Е Р Е Д Н А Ч А Л О М К Р У П Н Ы Х М О П Т А Ж Е Й К А М Н Е Д Р О Б И Л Ь Н Ы Х И Б Е Т О Н 
НЫХ З А В О Д О В , И Р Е З К О Е П О В Ы Ш Е Н И Е ЕГО В И Ю Н Е М Е С Я Ц Е В С В Я З И С Р А З В Е Р 
ТЫВАНИЕМ У К А З А Н Н Ы Х Р А Б О Т . В А В Г У С Т Е И С Е Н Т Я Б Р Е П Р И Б Ы Т И Е В Т О Р О Й К Р У П 
НОЙ П А Р Т И И К Р А Н О В У В Е Л И Ч И Л О И Х К О Л И Ч Е С Т В О С 8 Д О 1 7 И В Р Е М Е Н Н О П О Н И -
Я Ю К О Э Ф И Ц И Е Н Т К , . В О К Т Я Б Р Е 5 К Р А Н О В Н У 1 7 Б Ы Л И П О С Т А В Л Е Н Ы В К А Н И -

ТАЛЬНЫЙ Р Е М О Н Т , Ч Т О О Б У С Л О В И Л О Р Е З К О Е С Н И Ж Е Н И Е К О Э Ф И Н И Е Н Т А К , . 

П Е Р Е Х О Д И М Д А Л Е Е К А Н А Л И З У К О Э Ф И Ц И Е Н Т О В К , И К 2 , П О Д С Ч И Т А Н Н Ы Х 
ПО Б О Л Е Е П О Д Р О Б Н Ы М Д А Н Н Ы М З А А В Г У С Т , С Е Н Т Я Б Р Ь И О К Т Я Б Р Ь 1 9 2 8 Г . , Н А 
ОСНОВАНИИ К О Т О Р Ы Х В О З М О Ж П О Р А С С М О Т Р Е Т Ь В О Т Д Е Л Ь Н О С Т И О С О Б Е Н Н О С Т И 
РАБОТЫ К Р А Н О В В З А В И С И М О С Т И О Т И Х М О Щ Н О С Т И : 

Мп-янм ;,-'-'ч; г. \ В 1 У с г с е н г я б р ь 0 к т я б р Ь 

40,8-ТП. 40.8 -тн. 40,8-тн. 

Группы кранов 

12
-т

н.
 

22
,5

-т
н.

 

Н
а 

пе
-

ре
мы

ч.
 

П
ро

ч.
 

ра
б.

 

'1
2-

тн
. 

22
,5

-т
н.

 

Н
а 

не
-

ре
мы

ч.
 

, П
ро

ч.
 

| 
ра

б.
 

12
-т

н.
 

22
,5

-т
н.

 

| 
Н

а 
пе

-
ре

мы
ч.

 

П
ро

ч.
 

ра
б.

 

Кооф. календ, вре
мени 19.8 29,2 37,5 23,7 15,5 33,7 33.4 26,8 1в,4 25,1 

Коэф. рабоч. вре
мени 41,9 51,5 37,5 54,6 27,8 58,8 33,4 55,1 — 38,1 40,7 56,1 

Средний К,. . . — — 27,1 — — — 27,8 — — — ; 19,3 — 
Средний К,. - . — — 46,4 — ' — — 43,5 — — — 1 51,0 — 

И З Р А С С М О Т Р Е Н И Я В Е Л И Ч И Н К Х В Е С Ь М А В Ы П У К Л О О Б Н А Р У Ж И В А Е Т С Я , Ч Т О 
ОБЛАСТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я М А Л О М О Щ Н Ы Х К Р А Н О В Н А ' С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е О Ч Е Н Ь Н Е В Е 
ЛИКА П О С Р А В Н Е Н И Ю С М О Щ Н Ы М И К Р А Н А М И , Т А К К А К . Н Е С Ч И Т А Я П Е Р И О Д А 
ГДЛГИТАЛЬНОГО Р Е М О Н Т А В О К Т Я Б Р Е , К О Э Ф И Ц И Е Н Т К , Д Л Я 1 2 - Т О Н Н Ы Х К Р А Н О В 
НЕ Л Г Р Е В Ы Ш А Е Т 20%, Т О Г Д А К А К П О П Р О Ч И М О Н Д О Х О Д И Т Д О 37,5%; В С Р Е Д 
НЕМ К О Э Ф И Ц И Е Н Т К А Л Е Н Д А Р Н О Г О В Р Е М Е Н И Д Л Я 15 . М О Щ Н Ы Х К Р А Н О В Б Л И З О К 
К 27%, А Д Л Я Д В У Х 1 2 - Т О Н Н Ы Х — К 12%. 

К О Э Ф И Ц И Е П Т Р А Б О Ч Е Г О В Р Е М Е Н И М А Л О М О Щ Н Ы Х К Р А Н О В Н Е П Р Е В Ы Ш А Е Т 
, , . ЧТО Э К В И В А Л Е Н Т Н О Ч И С Т О Й Р А Б О Т Е 3 Ч . 20 М И Н . З А В О С Ь М И Ч А С О В У Ю 

ГИЕНУ И С О С Т А В Л Я Е Т В С Р Е Д Н Е М З А А В Г У С Т — С Е Н Т Я Б Р Ь 30%, И Л И 2 Ч . 24 М . 
ЧИСТОЙ Р А Б О Т Ы З А В О С Ь М И Ч А С О В У Ю С М Е Н У . 

К О Э Ф И Ц И Е Н Т к 2 Д Л Я 2 2 , 5 - Т О Н Н Ы Х К Р А Н О В К О Л Е Б Л Е Т С Я О Т 38,1 Д О 
58,8%, С О С Т А В Л Я Я В С Р Е Д Н Е М 50%, И Л И 4 Ч А С А Ч И С Т О Й Р А Б О Т Ы В В О С Ь М И Ч А 
СОВУЮ С М Е Н У . 



Коэфициент К, 40,8-тонных кранов па всех работах, кроме работ 
на перемычках, колеблется весьма незначительно от 54,6 до 56,1 
составляя в среднем 55 %, или 4 ч. 25 мин. чистой работы за восьмича
совую смену. 

Работы 40,8-тонных кранов и а перемычках выделены нами в от 
дельную графу, в виду их специфических особенностей. Из сопоставле
ния коэфициентов К х и К 2 по этим работам можно заключить, что крапы 
находились на них непрерывно в рабочем состоянии, так как при 
К 1 = К 2 должно быть и К == Р, рабочее время совпадает с календарным. 
В то же время коэфициент К 2 по этим работам понижен, т. е. около Ц% 
рабочего времени падает н а перерывы в работах и подготовительны' 
операции. 

Фактические обстоятельства работы кранов па перемычках были 
следующие: при наличии 2 кранов один из них работал обыкновенно 
не менее 2 смен, второй — в одну смену; оба крана круглые сута 
стояли иод парами. 

В общем абсолютные величины коэфициента К, за последние ме
сяцы, при наличии его непрерывного роста, приводят к заключению, чтл 
паровозные краны достаточно широко применяются при механизации 
работ. 

Что же касается до коэфициента использования рабочего времен 
К 2 , то даже его предельные величины — 58,8%, или 4 ч. 40 м. чисто! 
работы з а восьмичасовую смену следует признать недостаточно высо
кими. 

Приведенные выше примеры анализа работы кранов при помощи 
общих коэфициентов К, и К 2 показывают, что введение общих кож 
циептов приводит к соответствующим выводам и к постановке соотиет-
ствующих крупных вопросов по эксплоатации отдельных групп ил 
всех кранов в целом. Например, в настоящее время выдвинуты: 

1. Вопрос об использовании кранов малой мощности и о распре 
делении работ между этой и прочими группами кранов. 

2. Вопрос об изучении всех отдельных рабочих процессов, для ко
торых коэфнцнент использования рабочего времени К 2 ниже его сред
них значений. 

3. Вопрос о выгодности применения непрерывных дежурств к р а 
нов на отдельных типах работ. 

Переходим далее к вопросу о стоимости эксплоатации паровозпнг] 
кранов. З а исходные данные берем расходы по всем кранам за III и К 
кварталы 1927/28 г., а именно: 

С т а т ь и р а с х о д а 

Заработная плата . . 
Материалы и топливо 
Водоснабжение . . . 
Сжатый воздух . . • 
Конный транспорт . . 
Ж.-д. транспорт . . . 
Водный транспорт . . 
Начисл. иа матер. . . 

на зарплату . 
Рапные расходы . . . 
Амортизация . . . . 

111 1 
III квартал IV квартал кварт. к в а , ' ! -

Руб. к . Руб. К. °/о •/• 

13 913 53 29072 42 42,3 41.: 
6 574 61 14 621 11 20.0 

610 — 898 19 1,9 1.4 
126 44 287 33 0,4 0.5 
29 75 121 58 0.1 0,2 

5 058 83 736 82 15,3 1.1 
— — 95 21 — 0,1 
112 29 292 63 0,4 0,5 

4 183 06 8 721 73 12,7 13,1 
12 70 860 

12,7 
1,3 

2 273 64 9 289 6,9 11.3 

! 32 924 85 61 996 30 100,0 100,0 
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1 2 - Т - К Р Л М 22.5-т- И Р А Н 4о,6-т- К Р А Н 

нп ПЕРЕМЫЧКЕ 
Л0.8 -Т-КРЛН 
ПРРЧ- РАБОТЫ 

—— — ц-» - — К( = К 2 

4 0 % 

т I .11 III IV V VI VII Ш IX 



Из перечисленных элементов расходов большая часть является 
[расходами постоянными, не меняющимися от того, производит ли ме
ханизм прямую работу, подготовительные операции или стоит под па
рами. Лишь расходы на топливо и воду, несколько большие в часы 
чистой работы, чем в остальное рабочее время, являются собственно рас
ходами переменными. Но эти расходы, согласно данным приведенной 
*аб ищи. составляют не более 25% общей суммы расходов; поэтому, при 
изменении их на 10—20%, общая сумма расходов изменится всего на 
2,5 — 5%. Отсюда следует, что средняя стоимость одного крано-часа 
рабочего времени есть велчгчина, не подверженная большим колебаниям 
на протяжении определенного периода с постоянным числом рабочпх 
часов или смен в сутки. 

Исходя из этих соображений, в качестве основной единицы стои
мости работы паровозных крапов выбрана стоимость 1 часа рабочего 
времени. 

Для I I I и IV кварталов 1927/28 г. эта стоимость будет: 

П е р и о д Экспл. расход 
Рабочее вре
мя в часах 

Стоимость 1 крано-
часа рабоч. врем. 

32 924 р. 85 к. 5 475 в р. 02 к. 

IV квартал 04 987 р. 31 к. 12 835 5 р. 05 к. 

97 912 р. 10 к. 18310 5 р. 34 к. 

Пользуясь коэфициентом рабочего времени К а легко определить 
в каждом данном случае стоимость 1 крано-часа чистой работы путем 
деления стоимости 1 часа рабочего времени па этот коэфициент, выра
женный в долях единицы. Так. например, для периода август—октябрь 
получены следующие результаты: 

Стоимость 1 крано-часа чистой работы. 

Август Сентябрь Октябрь 

12 р. 02 к. 18 р. 05 к. — 

22,5-тн. краны 9 р. 80 к. 8 р. 59 к. 13 р. 24 к. 

40,8-тн. крапы —работа на 
перемычк 13 р. 45 к. 15 р. 11 к. 12 р. 40 к. 

40,8-тн. краны—прочие ра
боты 9 р. 24 к. 9 р. 15 к. 9 р. — к. 

Среднее по всем кранам . 10 р. 89 к. 11 р. СО к. 9 р. 90 к. 

По соответствуюицш частным коэфициентам К- по отдельным ви
дам работ возможно определить стоимость 1 крано-часа чистой работы 
по той или иной операции, а затем и стоимость 1 отдельной полной опе
рации (оборота) крана на данной работе. 

Из приведенных выше данных по погрузке грунта выведены сле
дующие стоимости ее: 
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Стоимость работ но механизированной подаче грунта п октябре п 
ноябре 1028 г. 

Р о д р а б о т 
1 час чистой 

1 операция Р о д р а б о т 
работы 

1 операция 

Подача камня п жерствы . . . . 6 р. 76 к. 64.5 к. 

С р. 82 к. 78,4 к. 

Подача камня и земли 6 р. 30 к. ; 75,7 к. 

П р и подаче ковшем, емкостью 1,5 куб . .м. заполнение его, а; сред
нем, пе превышало 1,1 к у б . м. Отсюда ориентировочная стоимость по- •> 
дачи грунта составляет: 

Подача 1 куб . м камня н ягерствы . . . . 77,5 коп . 
» » к а м н я 34 ,1 к о п . 
» > _ к а м н я н землп 90,9 к о п . 

И н ж . В . Р а ф а и л о в . 



В. Стрехнин и А . Фрейлихман. 

Разбивка сооружений на Днепровском 
Строительстве. 

Для разбивки больших современных сооружений требуется целый 
ряд довлыю сложных линейных и угловых измерений как в отношении 
деталей каждого отдельного сооружения, так и в отношении взаимного 
располояачгия сооружений между собою. # 

Такая работа в процессе каждого большого строительства играет 
существенную роль, но она настолько тесно сливается со строительными 
работами, что ее самостоятельный характер не всегда очевиден. 

На тех же строительствах, где эта работа не выполняется порознь 
отдельным производителем строительных работ, а сосредоточена в 
одиой, особо выделенной для этого организации, сущность работ но 
разбивке сооружений выступает довольно ярко. 

Приводя описание работ такой организации, можно дать более 
пли менее ясное представление о разбивке сооружений на крупных 
строительствах. 

На Государственном Днепровском Строительстве все работа по 
разбивке сооружений производятся Отделением Геодезических работ 
при Кичкасском Бюро Техшгческого Отдела, поэтохгу предметом нашей 
статьи и является описание работ этого Отделения. 

Статья охватывает деятельность Отделения за начальный полу
торагодичный период строительных работ, и з которых большая часть 
относится к постройке вспомогательных сооружений. Некоторые рабо
ты Отделения носят характер подготовительных работ Для будущих 
разбивок. Описание более сложных разбивок основных соружений в 
статью не вошло, и эти разбивки, вероятно, послуягат в будущем пред
метом особого изложения. 

Размер описания отдельных работ не всегда отвечает удельному 
весу самой работы. 

Это об'ясняется тем, что при большом значении некоторых работ 
н затрате на них большого количества рабочей силы сама работа по 
характеру своему настолько обычна, что мы не находим возможности 
задерживаться н а ней дольше, чем это сделано. 

Точно так же мы не приводим детального описания п тех типовых 
работ, которые достаточно подробно описаны в курсах геодезии и рег
ламентированы существующими инструкциями. Описание этих работ 
на страницах Бюллетеня явилось бы простым пересказом. 

Задачи Геодезического Отделения. 

В круг задач Геодешгческого Отделения ТК входит: 
1) Разбивка на местности по утвержденным проектам всех основ

ных сооружений Строительства. 
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2) Разбивка отдельных наиболее значительных подсобных соору
жений. 

3) Разбивка плановая п высотная закладных частей механизмов 
при возведении бетонной кладки, а талике разбивка отдельных меха
низмов и агрегатов. 

4) Плановая и высотная с'емка для целей проектирования. 
5) Детальная с'емка и измерительные работы в плановом и вы

сотном отношении при частичном выполнении основных сооружений 
(оконченные котлованы перед бетонировкой, бетонная кладка опре
деленных очередей, отдельные ответственные части сооружений и зак
ладные части механизмов). 

6) Все предварительные геодезические работы, связанные с разбив
кой сооружений и обеспечивающие требуемую точность этой разбивки 
(триангуляционные работы на территории Строительства, прецизион
ная нивелировка и цепь высотных реперов, разбивка зг привязка 
основных магистралей и отдельных теодолитных ходов). 

7) Разбивка и нивелировка окважип разведочного бурения 
• 8) Выполнение ряда гидрометрических работ по заданиям ТК. 

Разбивка ориентировочных осей сооружений. 

Первоначально перед приступом к строительным работам для 
ориентировочной разбивки сооружений на местности в районе основ
ных работ были назначены и закреплены оси основных сооружений и 
целый ряд вспомогательных магистралей в соответствии с утвержден
ным общим планом сооружений. 

Все эти первоначальные линии были привязаны к так называе
мой прямолинейной оси плотины, закрепленной на правом берегу репе
ром М 8 и на левом № 7. Разбитые на местности оси были закрепле
ны с особою, тщательностью прочными знаками, с тем, чтобы все 
дальнейшие изменения в плане могли быть привязаны в натуре к этим 
закрепленным основным лилиям. Это избавляло при разбивке новых 
вариантов от повторения ечожных геодезических работ по привязке их 
к линии 7—8. В целях сохранения яервопачально разбитых осей я 
вспомогательных магистралей знаки разбивки были вынесены за пре
делы пер1гметра сооруягений. Это гарантировало сохранение их на про
должительное время при производстве земельно-скальных и строитель
ных работ в районе сооружений. 

Для гидростатгции первоначально ориентировочными осями в 
основными точками послужили: 1) верховая грань Щитового отделения 
и так наз. точка «2» (пересечение кривой оси плотины со щековой по
верхностью сопрягающего устоя правого берега); 2) параллельная оси 
в расстоянии 16,84 м от нее магистраль; 3) линия в 100 м от предыду
щей магистрали и параллельная ей. 

Позднее, по выборе окончательного направления продольной оси 
турбин, прп варианте турбин в 50 тыс. л. с. верховая грань Щитового 
отделения была повернута около точки «2» на угол. 9° 57' 57". 

Для закрепления этого положения гидростанции была разбита 
повая осповная магистраль, совпадающая с верховой гранью Щито
вого отделения по новому варианту и вспомогательная магистраль в 4 м 
от нее и параллельная ей. 

Для плотины основной осью и магастралью является прямая 
7—8 и для первоначальных разбивок конечные ее пункты № 8 п Лг° 7. 

При разбивке шлюзов продольная их ось была закреплена ко
нечными точками вне района работ двойными жел.-бет. реперами у ху-
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нора Завидного и на остр. Хортице, так как все ближе установленные 
внаки или не были достаточно хорошо видимы, или попадали в пределы 
вабот. Параллельно основной оси шлюза, по береговой стороне его, в 
К Б ы от осповной продольной оси, была разбита вспомогательная маги
страль, на которую были вынесены границы камер шлюзов но проект
НОМУ ч -рт-ЖУ Т, 1 Л' I"; I )•_>!». 

Кроме того, и по другой стороне шлюза (речной) была разбита 
йшсдествонная магистраль, воспользоваться которой пришлось лишь 
Ьстнчно. так как часть закрепленных ее точек была уничтожена при 
производстве земельных и скальных работ. 

В нижнем конце первой магистрали была установлена основная 
норная точка, расстояние которой от верхней опорной точки (пересе-
••ННН магистрали с прямой 7 — 8) было определено непосредственным 
мерением компарированлюй лентой по специальной обноске с боль-
ой точностью, в то время, когда по направлению этой линии не было 

ще никаких построек и выемок, препятствующих измерению. 
Эта магистраль, между прочим, имела большое значение при раз

бивке обоих бетонных заводов левого берета и всего ж.-д. узла, связан
ного с обслуживанием указанных заводов. 

Проложение теодолитных ходов. 

Наряду с разбивкой ориеилгровочных осей для привязки к ли
нии 7—8 более отдаленных пунктов Строительства и разбивки вспо
могательных сооружений на обоих берегах Днепра были проложены 
теодолитные хода с закреплением н а местности углов прочными 
реперами. 

Конечные точки ходов не всегда могли быть привязаны к основным 
пунктам, установленным Отделом Исследований, так. как последние в 
с^.тьптянстве случаев были расположены вне территории Строительства. 

К числу таких ходов можно отнести н а правом берегу: . 
1) Продолжение линии 7—8 в район 159-й версты Екатерининской 

ж. д, для с'емки и разбивки прилегающей сети жел. дорог, материаль
ных складов и части поселка № 2. 

2) Теодолитный ход от 159-й версты к лесопильному заводу для 
разбивки северной части поселка № 2 и разбивки строений и ж.-д. путей 
лесопильного завода. 

3) Теодолитный ход примерно по торизонтали 00 м д л я разбивки 
•Земельно-Скального поселка и поселка № 4. 

4) Теодолитный ход между станциями № 0—61 и № 0—62 Отдела 
Исследований дли нанесения на планшет разбитого в натуре мате
риального ж.-д. пути и здания тепловой станции. 

5) Теодолитный ход от поселка № 2 к жел.-бет. реперу в районе 
Хортицкой водокачки на Старом Днепре по линии канализационного 
коллектора. 

Этот ход одновременно послужил для разбивки очистных соору
жений канализации правого берега и для привязки карьеров Л1» 2 и № 3 
и железнодорожных путей к ним. 

К числу ходов на левом берегу можно отнести: 
1) Теодолитный ход от пункта № 7 для разбивки поселка № 6. 
2) Теоделитный ход от оси шлюза по левому берегу в район против 

скалы Дурной и далее к Мостовому Переходу для разбивки низового 
подхода к шлюзу и привязки ж.-д. узла на скале Дурной и целого ряда 
поперечпых профилей. 

3) Теодолитный ход по линии канализационного коллектора. 
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К р о м е т о г о , н а п р а в о м и л е в о м б е р е г а х б ы л п р о л о ж е н р я д х о д о в 

д л я р а з б и в к и в с п о м о г а т е л ь н ы х с о о р у ж е н и й , а т а к ж е р я д х о д о в д л я п р и 

в я з к и п р е д в а р и т е л ь н ы х п о п е р е ч н ы х п р о ф и л е й д л я з е м л я н ы х р а б о т и 

п р о ф и л е й з о н д и р о в к и . 

П о с л е д у ю щ и е р а б о т ы 1928 г . п о т р и а ш у л и н и и н а т е р р и т о р и и 

С т р о и т е л ь с т в а п о к а з а л и , ч т о в с е у п о м я н у т ы е в ы ш е х о д а б ы л и п р о л о 

ж е н ы с д о с т а т о ч н о й т о ч н о с т ь ю . 

С'емка отдельных участков Строительства. 

В п р о ц е с с е С т р о и т е л ь н ы х р а б о т н е о д н о к р а т н о я в л я л а с ь п о т р е б 

н о с т ь в с ' е м к е у т о ч н е н н ы х п л а н о в о т д е л ь н ы х у ч а с т к о в С т р о и т е л ь с т в а 

в к р у п н о м м а с ш т а б е . 

Э т и п л а н ы м о ж н о о т н е с т и п о и х н а з н а ч е н и ю к т р е м г р у п п а м : 

1) п л а н ы д л я т о ч н о г о о н р е д е л н и и г р а н и ц у ч а с т к а и в с е х н а х о 

д я щ и х с я н а н е м п р е д м е т о в и с о о р у я г е н н й , и м е ю щ и х о т н о ш е н и е к п р о 

е к т и р о в а н и ю ; 2) п л а н ы д л я о п р е д е л е н и я х а р а к т е р а п о в е р х н о с т и г р у н т а 

с н и м а е м о г о у ч а с т к а ; 3) п л а н ы з а к о н ч е н н ы х о т д е л ь н ы х к о т л о в а н о в с о -

о р у я с е н и й . 

П р и с ' е м к е п л а н о в в п е р в о м с л у ч а е п р и м е н я л с я с п о с о б п р о л о ж е -

н и я х о д о в и л и с ' е м к а о б х о д о м с п р и в я з к о й к о о н о в н ы м п у н к т а м . 

В о в т о р о м с л у ч а е т а х е о м е т р и ч е с к а я с ' е м к а , а и н о г д а , г д е п о з в о л я л 

р е л ь е ф м е с т н о с т и , с ' е м к а п р о ф и л я м и . В т р е т ь е м с л у ч а е п р и с ' е м к е к о т 

л о в а н о в в с к а л и с т о м г р у н т е н и в е л и р о в а л и с ь х а р а к т е р н ы е т о ч к и о т д е л ь 

н ы х г р а н е й к о т л о в а н а с п р и в я з к о й э т и х т о ч е к к о о р д и н а т а м и к о с н о в н ы м 

о с я м с о р у ж е н и й ( р и с . 2). 

С ' е м к а б о л ь ш и н с т в а э т и х п л а н о в в р а й о н а х р а б о т щ ю т е к а е т в 

к р а й н е н е б л а г о п р и я т н ы х и н е с п о к о й н ы х у с л о в и я х : н а л и ч и е р а б о т ы 

д е р р и к о в , э к с к а в а т о р о в , б о л ь ш о е д в и ж е н и е ж . - д . с о с т а в о в , с к о п л е н и е 

р а б о ч и х , г р а б а р е й с п о д в о д а м и и п р о ч . п р е п я т с т в и я к в е д е н и ю г е о д е з и 

ч е с к и х р а б о т . 

П р и н а л и ч и и т а к и х у с л о в и й п р и т а х е о м е т р и ч е с к о й с ' е м к е , в ы б о р 

м е с т а д л я с т а н ц и и д и к т о в а л с я и н о г д а н е с о о б р а ж е г а г я м и л у ч ш е й в и 

д и м о с т и с д а н н о г о п у н к т а , а и с к л ю ч и т е л ь н о в о з м о ж н о с т ь ю р а б о т а т ь с 

и н с т р у м е н т о м н а в ы б р а н н о й с т а н ц и и . 

Г о в о р я о б у т о ч н е н н о й с ' е м к е к о т л о в а н о в , с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о 

о т д е л ь н ы е п л а н ы в п о л н е з а к о н ч е н н ы х у ч а с т к о в к о т л о в а п о в , с л у ж а т 

м а т е р и а л о м д л я с о с т а в л е н и я о б щ е г о и с п о л н и т е л ь н о г о П л а н а к о т л о в а н а 

в с е г о о с н о в н о г о с о о р у ж е н и я . В с е о т д е л ь н о с н и м а е м ы е у ч а с т к и к о т л о 

в а н о в п р и в я з ы в а ю т с я Г е о д е з и ч е с к и м О т д е л е н и е м к т о ч н о р а з б и т ы м н а 

м е с т н о с т и о с н о в н ы м и в с п о м о г а т е л ь н ы м о с я м с о о р у ж е н и й и п о т о м у п р и 

п о с л е д о в а т е л ь н о м н а н е с е н и и н а о б щ и й п л а н д а ю т т о ч н у ю к а р т и н у 

и с п о л н е н н ы х р а б о т , а т а к ж е о т м е ч а ю т у ч а с т к и н е о к о н ч е н н ы х и л и н е 

п р и н я т ы х р а б о т . 

Т а к и е п л а н ы п р е д п о л а г а е т с я в е с т и п о п л о т и н е , г и д р о с т а н ц и и , 

ш л ю з у и о г р а д и т е л ь н ы м с о о р у ж е н и я м п о д в о д я щ и х к а н а л о в . 

С'емка генерального плана 1927 года. 

Н е з а в и с и м о о т п л а н о в о т д е л ь н ы х у ч а с т к о в С т р о и т е л ь с т в а , о с е н ь ю 

1927 г . Г е о д е з и ч е с к и м О т д е л е н и е м б ы л а в ы п о л н е н а с ' е м к а с н а т у р ы 

г е н е р а л ь н о г о п л а н а С т р о и т е л ь с т в а д л я в ы я в л е н и я в с е г о п о с т р о е н н о г о 

з а 1927 г о д . 

З а о т с у т с т в и е м в 1927 г . н а С т р о и т е л ь с т в е т о ч н о й т р и а н г у л я ц и о н 

н о й с е т и в с я с ' е м к а э т о г о п л а н а б ы л а п р о и з в е д е н а п р п п о с р е д с т в е 

о т д е л ь н ы х т е о д о л и т н ы х х о д о в с п р и в я з к о ю и х к о с н о в н ы м о с я м . 
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Железнодорожные пути были нанесены на план по разбивочным 
лапрым, и положение их в натуре было проверено диагональными хо
дами. 

Увязка планов правого и левого берегов -между собою была осу
ществлена путем привязки каждого из них к одной и той же основной 
магипралн—линии 7—8. 

Кроме существующих в натуре сооружений и построек, на этот 
план были ориентировочно нанесены ж.-д. пути и др. вспомогательные 
сооружения, подлежащие постройке в ближайшую очередь, и очерта
ния основных сооружений. 

Нумерация отдельных построек на этом плане была сделана со
гласно экспликации Строительного Отдела. 

План был составлен в масштабе 1/2 000 п а 2 листах: правый берег 
черт. ТК >>° 600 и левый берег черт. ТК Л« 661. 

С е м к а профилей. 

Помимо с'емкп планов, с самого пачала работ на Строительстве 
возникла потребность в с'емке профилей для получения данных, ха
рактеризующих рельеф местпостп. 

Эта с'емка производилась преимущественно путем технической 
нивелировки с привязкой профилей к предварительно -разбитым осям 
сооружений и пронивелированным магистралям, закрепленным проч
ными реперами. 

Все профили по своему назначению молено разделить на несколь
ко категорий. 

1) «Предварительные профили», которые снимались в целях про
ектировки и будущего учета земельно-скальных работ. 

2) Контрольные п исполнительные профили для подсчета куба
туры земельно-скальных работ, исполненных за определенный период 
времени. 

Промежуточные нивелировки при обмерах забоев для расплаты 
с рабочими производились прорабами непосредственно. 

3) Профили для составлегагя планов в горизонталях отдельных 
участков Строительства для целей нроектировки по заданию Техни
ческого Отдела. 

4) .Специальные профили для разрешения отдельных технических 
вопросов. 

а) Профили пересечения водоотводов с водопроводными, кана
лизационными линиями и воздухопроводами, где с'емка профилей вы
ясняет необходимые заглубления труб. 

б) Профили пересечения вантов при установке вантовых дерриков 
с перекрываемыми ими сооружениями, где с'емка профилей опреде
ляет места закрепления концов вантов. 

в) Профили пересечения линий электропередач с ж.-д. путями, 
шоссе и отдельными строениями, где с'емка профилей поверхности 
земли соировоячдается заснятнем В О З Д У Ш Н Ы Х габаритов встречаемых со
оружений, для выяспепия возможности пересечения. 

5) Профили для разведочного бурения как на сухом берету, так 
и в русле реки. В этом случае определялись отметки верха скважин и 
наносились на профили глубины буровых скважин. Таким образом, 
получался ориентировочный профиль залегания скалы. 

6) Особую группу представляют из себя железнодорожные про
фили, профили шоссе и отчасти профили водоотводов. 
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Сеть высотных реперов технической нивелировки. 

О д н о в р е м е н н о с п р о л о ж е к и е м о с н о в н ы х х о д о в и р а з б и в к о ю о р и е н 
т и р о в о ч н ы х о с е й с о о р у ж е н и й д л я в ы д а ч и н и в е л и р о в о ч н ы х о т м е т о к п а 
о б о и х б е р е г а х Д н е п р а б ы л а о б р а з о в а н а с е т ь в ы с о т н ы х р е п е р о в т е х -
1 1 н ч е с к о й н и в е л и р о в к и . 

П р п э т о й н и в е л и р о в к е з а и с х о д п у ю о т м е т к у н а п р а в о м б е р е г у 
б ы л а п р и н я т а о т м е т к а р е п е р а № 8 , а н а л е в о м б е р е г у о т м е т к а р е п е р а 
> й 7. , 

Р е п е р а м и д л я т е х н и ч е с к о й н и в е л и р о в к и к а к н а п р а в о м , т а к и н а 
л е в о м б е р е г у п о с л у ж и л и з а д е л а н н ы е в с к а л у б о л т ы , т р у б к и , п о м е т к и 
к р а с к о й н.1 в ы с т у п а х с к а л ы , п а ц о к о л я х д о м о в и с п е ц и а л ь н о з а к о п а н н ы е 
я е е л е $ о - б е т о и н ы е с т о л б ы . В в ы с о т н о м о т н о ш е н и и в с е э т и р е п е р ы о х в а 
т ы в а ю т о т м е т к и о т + 1 5 , 0 0 д о + 7 0 , 0 0 м о т у р о в н я м о р я . 

Сеть высотных реперов прецизионной нивелировки. 

П о з д н е е , в 1 9 2 8 г . в п р е д е л а х С т р о и т е л ь с т в а б ы л а п р о и з в е д е н а 
с п л о ш н а я п р е ц и з и о н н а я н н в е . т и р о в к а с п р и в я з к о ю в с е х р е п е р о в С т р о и 
т е л ь с т в а к м а р к а м В ы с ш е г о Г е о д е з и ч е с к о г о У п р а в л е н и я 

Н е о б х о д и м о с т ь в э т о й н и в е л и р о в к е в о з н и к л а в с л е д с т в и е р а с ш и 
р е н и я ф р о н т а р а б о т , т р е б у ю щ и х п о с т о я н н о й п р и в я з к и и х к о с н о в н ы м 
в ы е с т п ы м р е п е р а м . 

Н у ж н о б ы л о с о з д а т ь н а С т р о и т е л ь с т в е г у с т у ю с е т ь т о ч н ы х н и в е 
л и р н ы х м а р о к , п о л ь з о в а н и е к о т о р ы м и у с т р а н я л о б ы в о з м о ж н ы е р а с 
х о ж д е н и я в о т м е т к а х и у п р о щ а л о п р и м ы к а н и е к н и м т е х н и ч е с к о й 
н и в е л и р о в к и . 

Р а б о т а п о п р е 1 щ з н о н н о й н и в е л и р о в к е п р о и з в о д и л а с ь в с е н т я б р е — 
о к т я б р е 1 9 2 8 г . 

Д л я э т о й н и в е л и р о в к и з а и с х о д н ы е н и в е л и р о в о ч н ы е п у н к т ы б ы л и 
п р и н я т ы м а р к и т о ч н о г о н и в е л и р о в а н и я п о л и н и и Е к а т е р и н и н с к о й ж е 
л е з н о й д о р о г а , у с т а н о в л е н н ы е В ы с ш и м Г е о д е з и ч е с к и м У п р а в л е н и е м 
в 1 9 2 4 г . : 

1) м а р к а >5 5 0 8 н а б у д к е л е в о г о б е р е г а у ж е л . - д о р . м о с т а с о т м е т 
к о й 5 8 , 5 6 9 в ы ш е у р о в н я Ч е р н о г о м о р я , 2 ) м а р к а № 8 8 6 н а з д а н и и в о -
Д| ква н о р н о й баНГНН с т . К и ч к а е с о т м е т к о й 5 4 , 3 7 8 и 3 ) м а р к а № 7 9 8 н а 
п о л у к а з а р м е 1 5 9 - й в е р с т ы с о т м е т к о й 7 0 , 5 1 6 м . 

В с е п о л е в ы е р а б о т ы п о п р е ц и з и о н н о й н и в е л и р о в к е п р о и з в о д и л и с ь 
с о г л а с н о ' И н с т р у к ц и и п о н и в е . т и р о в а н и ю в ы с о к о й т о ч н о с т и В ы с ш е г о 
Г е о д е з и ч е с к о г о У п р а в л е н и я 1 9 2 5 г о д а . 

С п е ц и а л ь н о д л я п р е ц и з и о н п о й н и в е л и р о в к и б ы л и о т л и т ы и з ч у 
г у н I н о т и п у , п р и н я т о м у И н с т р у к ц и е й В Г У , о с о б ы е м а р к и о н а д п и с ь ю 
« т о ч н а я н и в е л и р о в к а Г Д С 1 9 2 8 г . » П р и у с т а н о в к е м а р о к з а е р ш е н н ы й 
х в о с т и х в с т а в л я л с я в с п е ц и а л ь н о з а б у р е н н ы е г н е з д а и з а л и в а л с я ц е 
м е н т н ы м р а с т в о р о м . М а р к и у с т а и в о т и в а л и с ь в з а в и с и м о с т и о т п о л о ж е 
н и я с к а л ы в в е р т и к а л ь н о й и л и г о р и з о н т а л ь н о й п л о с к о с т и . 

Н и в е л и р о в к а п р о и з в о д и л а с ь р у с с к о - ш в е й ц а р с ы г м м е т о д о м п р и 
п о м о щ и п р е п и з и о н н о г о н и в е л и р а Г и л ь д е н б р а н д а № 6 6 194 с у р о в н е м 
т о ч н о с т ь ю 5 " и р е е к Г л а в н о г о Ш т а б а с д е л е н и я м и с о д н о й с т о р о н ы 
д е ц и м е т р о в ы м и и с д р у г о й в 1 /20 д о л ю с а ж е н и . 

Р е й к и к о м н а р и р о в а л н с ь к а к п е р е д н а ч а л о м р а б о т , т а к и в п р о 
ц е с с е р а б о т ы с п р о м е ж у т к а м и о к о л о 1 м е с я ц а ж е н е в с к о й л и н е й к о й и 
ж е з л о м Б а м б е р т а № 6 6 2 5 8 . 

Н а б л ю д е н и я п р о и з в о д и л и с ь в о в с е м с о б р а з у я с ь с т р е б о в а н и я м и 
у к а з а н н о й И н с т р у ш щ и В Г У . 
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Р а с п о л о я ш г и е н а т е р р и т о р и и С т р о и т е л ь с т в а м а р о к т о ч н о г о н и в е 
л и р о в а н и я и х о д а н и в е л и р о в к и п о к а з а н ы н а р и с . 2. 

В р е з у л ь т а т е п р о и з в е д е н н о й п р е ц и з и о н н о й п и в е л п р о в к и б ы л а 
н е п о с р е д с т в е н н о у с т а н о в л е н а т о ч н а я с в я з ь м е я г д у с е т ь ю р е п е р о в п р а 
в о г о и л е в о г о б е р е г о в . 

Д л я п р а к т и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а ш г я р е з у л ь т а т о в п р о 1 г з в е д е н н о й н и -
в е л н р о а ж и с о с т а в л е н о с о б ы й « к а т а л о г в ы с о т м а р о к и р е п е р о в в р а й о н е 
Г о с у д а р с т в е н н о г о Д н е п р о в с к о г о С т р о и т е . и ь с т в а , п о л у ч е н н ы х и з т о ч н о й 
н и в е л и р о в к и 1928 г . » . 

Данные Отдела Исследований, использованные Геодезическим Отделе
нием для разбивки сооружений. 

В м а е 1927 г . Г е о д е з и и о о к и м О т д е д е н и е м б ы л и п р и н я т ы о т О т д е л а 
И с с л е д о в а н и й Г о с у д а р с т в е н н о г о Д н е п р о в с к о г о С т р о п г е л ь е т в а с л е д у ю щ и е 
т е х н и ч е с к и е д о к у м е н т ы : 

1. К о о р д и н а т ы т р н а н г у л н ц и о н н ы х п у н к т о в А л е к с а н д р о в с к о г о р а й 
о н а ( п о в ы ч и с л е н и я м 192-7 г . ) . 

2. С х е м а т и ч е с к и й п л а н т р и а н г у л я ц и о н н о й с е т и А л е к с а н д р о в с к о г о 
р а й о н а I V и V к л а с с а . 

3. В е д о м о с т ь п о с т о я н н ы х и в р е м е н н ы х р е п е р о в А л е к с а н д р о в с к о г о 
[ Л и о н а , с о с т а в л е н н а я п о м а т е р и а л а м г е о д е з и ч е с к и х р а б о т 1924 и 1925 
г о д о в . 

4. П л а н р а с п о л о ж е н и я б у р о в ы х и з о н д и р о в о ч н ы х с к в а ж и н в п р е 
д е л а х С т р о и т е л ь с т в а . 

К р о м е п е р е ч и с л е н н ы х в ы ш е т е х н и ч е с к и х д о к у м е н т о в , Г е о д е з и ч е 
с к и м О т д е л е н и е м о т О т д е л а И с с л е д о в а н и й б ы л и п о л у ч е н ы у т о ч н е н н ы е 
с ' е м к и п л а н о в в г о р и з о н т а л я х 1927 г . и н е к о т о р ы е п л а н ш е т ы с ' е м к п 
1925—1926 г . 

Т а к к а к б о л ы п и н с т в о о п о р н ы х п у н к т о в п р е п е р о в , п е р е ч и с л е н н ы х 
в д о к у м е н т а х , п р и н я т ы х о т О т д е л а И с с л е д о в а н и й , п р и х о д и л о с ь в н е 
р а й о н а с о о р у ж е н и й Д н е п р о с т р о я и в з а и м н а я с в я з ь м е ж д у н и м и б ы л а 
н е д о с т а т о ч н о т о ч н а д л я ц е л е й р а з б и в к и с о о р у ж е н и и ( т р и а н г у л я ц и я 
I V и V к л а с с а и т е х н и ч е с к а я н и в е л и р о в к а ) , т о Г е о д е з и ч е с к о е О т д е л е н и е 
н е и м е л о в о з м о ж н о с т и в о с п о л ь з о в а т ь с я б о л ь ш е й ч а с т ь ю п р и н я т ы х р е 
п е р о в и д о л ж н о б ы л о с а м о с т о я т е л ь н о р а з в и т ь н а т е р р и т о р и и С т р о и т е л ь -
• т в а с е т ь Н О В Ы Х п л а н о в ы х И В Ы С О Т Н Ы Х р е п е р о в . 

В р а в н о й м е р е , д а н н ы е Г е о л о г и ч е с к и х И с с л е д о в а н и й , п р и н я т ы е о т 
О т д е л а , т а к ж е о к а з а л и с ь н е д о с т а т о ч н о д е т а л и р о в а н ы в р а й о н е н е к о 
т о р ы х с о о р у ж е н и й в с л е д с т в и е м а л о г о к е л л г ч е с т в а с к в а ж и н , п р и х о д я 
щ и х с я н а д а н н ы й р а й о н . 

П о э т о м у С т р о и т е л ь с т в у п р и х о д и т с я д о с е г о в р е м е н и д л я т о ч н о г о 
в ы я с н е н и я з а л е г а н и я с к а л ы в н е к о т о р ы х п у н к т а х п р о и з в о д и т ь з а н о в о 
р а з в е д о ч н о е б у р е н и е . 

В ч и с л е п р и н я т ы х о т О т д е л а И с с л е д о в а н и й м а т е р и а л о в Г е о д е з и 
ч е с к и м О т д е л е н и е м б ы л а п р и н я т а и т а к н а з ы в а е м а я - п р я м а я о с ь п л о 
т и н ы > ( л и н и я 7—8), з а к р е п л е н н а я в н а т у р е н а п р а в о м и л о в о м б е р е г а х 
р е п е р а м и М° 8 и № 7. 

Э т а л и н и я с е е к о н е ч н ы м и р е п е р а м и л е г л а в о с н о в у в с е х р а з б и в о к 
н а С т р о и т е л ь с т в е , т а к к а к . н а х о д я с ь I! ц е н т р е у з л а с о о р у ж е н и й , о н а д а 
в а л а в о з м о ж н о с т ь п р и в я з а т ь к н е й в с е о с т а л ь н ы е о с и и м а г и с т р а л и к а к 
н а п р а в о м , т а к и н а л е в о м б е р е г у Д н е п р а и , в м е с т е с т е м , с л у ж и л а л и 
н и е й , с к о т о р о й б ы л и с в я з а н ы н а п р о е к т н ы х ч е р т е ж а х в с е о с н о в н ы е 
с о о р у ж е н и я . 
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Разбивка перемычек. 

При наличии основных ходов и прямолинейной оси плотины 7—6 
в конце мая 1927 г. было приступлено к разбивке перемычек правою 
берега. Так как на проектных планах перемычек никаких цифровых 
данных для апалнпгческой привязки плана к основной оси 7—8 не было, 
то вен разбивка перемычек была произведена по элементам, получен
ным графическим путем, с определением линейных размеров и углов 
по проектному чертежу при помощи масштабной линейки и транспор
тира. Отсюда определилась и самая точность разбивки на месте. 

Точность углов при |]>албивке перемычек не превышала Г, а ли
нейные измерения округлялись до 0.50 метра, что вполне отвечало тре
буемой точности разбивки перемычек. Напорные грани верховой право
бережной перемычки, секционной и части низовой, примыкающей 
к правому берегу, были обозначены на местности створами цветных вех, 
а •впоследств1Ш створами столбов, установленных на берегу. Вехи, обоз
начающие грани перемычек, были снабжены особыми отличительными 
знаками для облегчения пользования створами при работах, а столбы 
особыми надписями. 

Направление речной части низовой перемычки, расположенной 
почти параллельно урезу воды, не могло быть задано непосредственно 
створами на берегу. Поэтому разбивка этой части перемычки свелась к | 
разбивке конечных ее точек (углов) и была закреплена на местности 
путем 2 пересекающихся створов для каждого угла. 

В этом случае применение отллгчительных знаков для каждой вехи 
створа в зависимости от его назначешгя сыграло большую роль, так как 
при большом количестве установленных на берегу вех и при однообра
зии их было бы крайне затруднительно разобраться в разбивочных 
обозначениях. 

Предварительная разбивка перемычек в виду необходимости варь
ировать их в связи с дополнительными уточненными данными была 
повторяема неоднократно, главным образом, для низовой перемычки. 

Вся разбивка перемычек была привязана к прямому ходу от линии 
7—8. причем все теодолитные хода велись от этой последней. 

Вследствие интенсивного развития работ на правом берету и ма
лой уверенности, в связи с этим, в сохранности установленных па этом 
берегу знаков раябивки, часть разбивки была также закреплена зако
панными столбами на Большом острове. 

План размещения закрепленных на местности знаков разбивки 
представлен на черт. 2. 

Разбивка левобережных перемычек, приходящихся на октябрь-
ноябрь 1927 г., производилась в обстановке более благоприятной как по 
отсутствию в этом районе в то время больших строительных рабог, 
тале и в зависимости от прямолинейных очертаний перемычек, распо
ложенных почти под прямым утлом к берегу. Это дало возможность 
закрепить грани перемычек створами на берегу и одновременно на Боль
шом острове, к которому примыкают перемычки левого берега. 

Разбивка бетонных и камнедробильных заводов Строительства. 

Прежде чем выбрать око1Гчате,льно место для постройки бетонных 
заводов, было произведено несколько предварительных изыскании в 
районе каждого завода со с'емкой местности и разведочным бурением 
на скалу. На основании помученных данных была произведена разбита 
заводов в нескольких вариантах. 
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Каталог высот марок и реперов 

ь районе Государственного Днепровского Строительства, полученных из точной 
нивелировки 1928 года. 

П р а в ы й б е р е г Л е в ы й б е р е г 

2 * 
'л = 

г» 
§ а 
э § с: я 

67 69,095 

74 
• 

75.460 

81 72.205 

85 63,160 

63 21,828 

98 23.380 

90 73,414 

п. .V В 33,402 

6. ст. у 23.139 

Описание положения 

марок 1 в 
. г -— я 

Описание положении 
марок 

ХОСТ ! 4 1 . 5 4 0 ; 
Л 1 6 

б. № 2 

б. К З 

57,455 

01,370 

В цоколе барака Л» 8 по
селка № 2 

3 35,967 

Барак Л! 7, нос. № 4 6 35.782 

Дом )4 75, пег. N 4 7 22,2101 

Унравл. Главк. Инж. 8 24.269 

1 На ска.]'' у котлована 
1 гидростанции 

32 

42 

17.705 

19.970 

Ст.'Дненрострой, пассажир-
оков здание 

33 14,495 

На основ, плотины (верх 
трубки) 

41 10,928 

Временный реиер у ворот 
готовой' 

44 11.614 

Ж.-д. мост у готов. 47 12,003 

Бетон, репер в нос. .̂ ё 5 82 08.812 

Бетон, репер близ завода 
жидкого воздуха 

84 76,393 

Болт 
Л? 02 

21.868 

п. № 2 22,130 

№ 8 22,002 

Л» 9 21,534 

п. 
.V 7 ш 

59.122 

II .V в 19,203 

На скале „Дурной" 

На бетон, площадке ниже 
бетон, завода 

На быке мост, перех. 
На скале близ „Сагайдач-

ного" 
Па скале <• в. бьефа 

На бет.площ.е и.бье<| 
1 1 4 3 

• а / | | 

В углах котлована на 
скалах 

На цоколе фильтров 

„ ., водонапорной 
башни 

Болт н камне близ ск. 
Сагайдачного 

Верх целика иа бетон, 
столбе близ кузницы 

| Бетонные репера с от-
> меткой С. Т. В. ниже 
| бетон, з-да к Днепр? 

Головка цепка 

Верх трубки пи. -V 6 

П р и м е ч а н и е . Все высоты вычислены относительно горизонта Черного мори 
по отметкам марок точной нивелировки Главного Геодези
ческого Комитета БОНУ. 

6 * 
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С момента начала постройки: заводов по окончательному варианту 
были произведены разбивки котлованов под фундаменты отдельных ча
стей заводов, разбивки фундаментов и осей закладных частей, а также 
разбивка опалубок стен и осей контрфорсов, поддерживающих деревян
ные стропила. Б ы л а произведена разбивка осей мостов и эстакад, неко
торых лестниц, осей конвейерных лент, шнеков дробилок, бетоньерок 
и крановых путей. Были произведены разбивки и все нивелировочные 
работы, связанные с установкой отдельных конструкций зданий и меха
нического оборудования. Б ы л и исполнены разбивки и нивелировочные 
работы, связанные с установкой стропильных ферм для перекрытий 
над камнедробильными заводами, а также произведены наблюдения в 
части геодезических работ при испытании стропильных ферм и при. 
испытании мостового крана большого камнедробильного завода. 

Разбивка водопроводной сети. 

Водопроводные работы на Строительстве ведутся самостоятельно 
соответствующим подотделом ЭМ, и поэтому все исполненные работы 
как по предварительной, тале и окончательной трассировке отдельных 
водопроводных линий в большинстве случаев были произведены Геоде
зическим Отделением по заданию указанного п/отдела в соответствии 
с утвержденными чертежами. 

Время приступа к разбивке той или иной магистрали определялось 
Водопроводным п/отдёлом в зависимости от плана работ п/отдела. 

Работы Геодезического Отделения по водопроводам сводились, 
главным образом, к разбивке основных магистралей и нивелировке про
дольных профилей, с увязкой трассируемых линий как в профиле, так 
и в плане с пересекаемыми сооружениями, согласно с утвержденным 
генеральным планом застройки участков. 

В наиболее ответственных и трудных местах прокладки водопро
вода, особенно в пересеченной скалистой местности и застроенном рай
оне, делался ряд вариантов для выбора панболес правильного и эконо
мичного направления. 

При укладке водопровода в районе основпых сооружений необхо
димо было считаться с планом котлованов и трассировать линию в обход 
намечаемой разработки котлована. 

Кроме разбивки магистралей, Геодезическое Отделение принимало 
участие в выборе места насосных станций с'емкой натурных данных, 
необходимых дли суждения о выборе окончательного варианта. Помимо 
всех этих работ, Геодезическое Отделение снимало с натуры уложенные 
водопроводные сети. Эти с'емки имели целью правильно зафиксировать 
произведенные укладки отдельных участков сети для целей экенлоата-
ции и для возможности в будущем по линии уложенного водопровода 
проектировать какие-либо новые сооружения. 

Разбивка домовой разводящей сети обычно -производилась Водо
проводным п/отделом самостоятельно, а Геодезическое Отделение толь
ко фиксировало исполненное в натуре. 

Помимо работ в пределах Строительства, были произведены изы
скания и предварительные разбивки водопровода со с'емкою профилей 
в райопс нового немецкого поселка. 

Отдельно следует отметить разбивку и все необходимые с'емки д л я 
разработки проекта и окончательной укладки в натуре отопительной 
сети Строительства. 

Вся уложенная сеть технического и питьевого водопровода, а рав-
по и отопительная сеть панесепы на генеральном плане 1923 г. с деталь
ным указанном • расположения гидрантов, задвижек гидравлических ко
лонок и смотровых колодцев. 
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Разбивка канализационной сэти. 

К предварительной разбивке канализации было приступлено летом 
1927 г. по получении Строетсльстюм проекта предварительного вариан
та канализационной сети. 

Эти работы имели целью по заданным, проектным направлениям 
проверить возможность (намеченных уклонов главного коллектора п бо
ковых магистралей, заглубление труб, а также выяснить переходы через 
овраги и об'ем подробных земляных работ. 

По всем заданным направлениям Геодезическим Отделением были 
сняты профили. Для окончательного проектирования расположения 
главного коллектора п очистных сооружений были сняты планы в гори
зонталях всей полосы берега от тепловой станции за Хортицкую водо
качку. При трассировке главного коллектора в этом районе необходимо 
было иметь в виду увязку в плане с карьером Лг» 2 за тепловой станцией, 
карьером № 3 за Хортицкой водокачкой и со всеми под'езднымн и рабо
чими путями этих карьеров к Строительству. 

В районе предполагаемых очистных сооружений было произведено 
разведочное бурение с соответствующей разбивкой профилей и нивели
ровкой скважип. 

Принимая во внимание, что на Строительстве в канализационную 
сеть должны были быть включены, уже действующие устройства фабри
ки-кухни, Главной конторы и других участков, — все эти отдельные при
соединения были также пронивелированы п засняты в натуре. Места 
перехода коллекторов через встречающиеся овраги были засняты в го
ризонталях для проектировки технических сооружении. 

На основапии полученных таким образом материалов Технический 
Отдел Строительства составил окончательный проект канализации с вы
ходом и сбросом сточных вод за тепловой станцией на правом берегу и в 
поглощающие колодцы в балке Сатайдачного на левом берегу. 

По получении утвержденного проекта в соответствии с планом ра
бот Строительного Отдела последовательно Геодезичеоким Отделением 
были разбиты в натуре предполагаемые к постройке участки сети, смот
ровые колодцы и очистные сооружения. 

При укладке труб в некоторых участках канализационной сети . 
Геодезическое Отделение принимало непосредственное участие в про
верке уклонов по проекту. 

Вдоль всей сети было для производства работ выставлено достаточ
ное количество реперов в абсолютной системе отметок. 

Дополнительно были разбиты присоединения к главному коллек
тору участков от фильтровальных статпгпй, механических мастерских и 
ряда отдельных зданий. 

Вся канализациоппая сеть, построенная на Строительстве в 1923 г., 
нанесена на генеральном плане 1928 г. 

Разбивка воздухопроводной сети. 

В соответствии с утвержденным генеральным планом первоначаль
но были разбиты основные компрессорные № 8 и М° 9. При производстве 
разбивки воздухопроводных магистралей между отдельными компрес
сорными и районами работ имелось в виду: 

1) наметить в натуре на местности воздушные магистрали с увяз
кой их с пересекаемыми сооружениями и жел.-дор. линиями: 

2) получить продольные профили укладки труб с наименьшим 
числом водоотделителей, в осответствии с профилем местпости. 

Разбитая и уложенная в натуре сеть воздухопроводов указана па 
генеральном плане Строительства 1928 г. 
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Разбивка линий электропэредачи. 

О д н о й и з п е р в ы х р а б о т Г е о д е з и ч е с к о г о О т д е л е н и я п о Э л е к т р о м е х а 

н и ч е с к о м у О т д е л у б ы л а р а з б и в к а в а р и а н т а в ы с о к о в о л ь т н о й л и н и и 

э л е к т р о п е р е д а ч и с п р а в о г о б е р е г а о т м е с т а п о с т р о й к и э л е к т р и ч е с к о й т е п 

л о в о й с т а н ц и и н а л е в ы й б е р е г ч е р е з с е в е р н у ю ч а с т ь о с т р . Х о р т и ц ы , 

с к а л у Д у р н у ю , с к а л у С а г а й д а ч н о г о к п о н и з и т е л ь н о й с т а н ц и и . 

П о н а м е ч е н н о й т р а с с е б ы л с н я т п р о ф и л ь и т о ч н о и з м е р е н ы п р о л е 

т ы ч е р е з п р о т о к и м е ж д у з а к р е п л е н н ы м и н а с к а л а х т о ч к а м и о п о р . 

В с в я з и с о т к р ы т и е м н а с к а л е Д у р п о й к а р ь е р а , д л я п о с т р о й к и 

л и н и и б ы л а п о п о л ь з о в а н а т о л ь к о ч а с т ь э т о г о п р о ф и л я д л я п е р е д а ч и 

т о к а к М о с т о в о м у п е р е х о д у . Д л я п е р е х о д а ж е л и н и й э л е к т р о п е р е д а ч и 

н а л е в ы й б е р е г б ы л и п р о и з в е д е н ы н о в ы е и з ы с к а н и я с п е р е х о д о м Д н е п р а 

у К н ч к а с с к о г о м о с т а Е к а т е р и и ш г е к о й ж е л . д о р о г и с т о ч н ы м о п р е д е л е 

н и е м п р о л е т а ч е р е з р е к у . В д а л ь н е й ш е м Э л е к т р о о т д е л , р у к о в о д с т в у я с ь 

о б щ е с т р о и т е л ь с к и м п л а н о м , т р а с с и р о в а л н е б о л ь ш и е у ч а с т к и э л е к т р о л и 

н и й б е з к а к о й - л и б о п р е д в а р и т е л ь н о й р а з б и в к и с о с т о р о н ы Г е о д е з и ч е 

с к о г о О т д е л е н и я . 

Н а ч и н а я с в е с н ы 1928 г . , в в и д у р а с ш и р е н и я С т р о и т е л ь с т в а и н е 

о б х о д и м о с т и о б я з а т е л ь н о й у в я з к и с у т в е р ж д е н н ы м п л а н о м п р е д п о л а 

г а е м ы х к п о с т р о й к е н о в ы х э л е к т р о л и н и й и с о г л а с о в а н и я п р о к л а д к и т а 

к о в ы х с Т е х н и ч е с к ! г м О т д е л о м , Г е о д е з и ч е с к о е О т д е л е н и е с д е л а л о ц е л ы й 

р я д р а з б и в о к д л я Э М о т д е л ь н ы х н а п р а в л е н и й с п р е д в а р и т е л ь н о й е ' е м к о п 

в с т р е ч а ю щ и х с я н а п у т и с о о р у ж е н и й и ж . - д . л и н и й в м е с т е п е р е с е ч е н и я 

и х с л и н и е й п е р е д а ч и . 

К р о м е э т и х р а б о т , Г е о д е з з г ч е с к и м О т д е л е н и е м о с е н ь ю 1928 г . б ы л и 

п р о и з в е д е н ы и з ы с к а н и я п о т р а с с и р о в к е л и н и й э л е к т р о п е р е д а ч и в ы с о 

к о г о н а п р я ж е н и я ( 6 6 0 0 V ) в З а п о р о ж ь е ; п р и э т о м б ы л о с д е л а н о 3 в а 

р и а н т а : 

1) О т п о н и з и т е л ь н о й п о д с т а н ц и и л е в о г о б е р е г а ч е р е з В о з н е с е н к у 

п о л е в о м у б е р е г у Н о в о г о Д н е п р а с в ы х о д о м п о н и з к и м о т м е т к а м к З а 

п о р о ж с к о й э л е к т р о с т а н ц и и . 

2) О т п о н и з и т е л ь н о й п о д с т а н ц и и с в ы х о д о м н а ш о с с е и в д о л ь п о 

с л е д н е г о к З а п о р о ж с к о й э л е к т р о с т а щ н и . 

3 ) О т п о н и з и т е л ь н о й п о д с т а н ц и и н а п р о т я ж е п и т г 1 к м п о 2 - м у 

в а р и а н т у с п е р е с е ч е н и е м ш о с с е и Е к а т е р и н и н с к о й ж . " д . у т а к н а в ы к 

« а в т о б у с н о й о с т а н о в к и п а л е в о м б е р е г у » , с т р а с с и р о в к о й л и н и и в ы ш е 

В о з н е с е н к и и в ы х о д о м в ч е р т е г о р о д а н а т р а с с у 2 - г о в а р и а н т а . 

Л е т о м 1928 г . б ы л а п р е д п р и н я т а о б щ а я с ' е м к а в с е й п о с т р о е н н о й 

• - • л е к т р о о т д е л о м с е т и , о б п г л г м п р о т я я с е л и е м д о 45 к м с и з м е р е н и е м н е 

г о л ь к о о б щ е й д л и н ы п о с т р о е н н ы х у ч а с т к о в , н о и т о м н ы м п р о м е р о м 

м е ж д у о т д е л ь н ы м и о п о р а м и и у к а з а н и я м и н а п л а н е р а с п о л о я г е п и я 

т р а н ш а л ь т е р о в и т р а н с ф о р м а т о р о в . 

Разбивка водоотводов. 

С е т ь в о д о о т в о д о в м о г л а б ы т ь з а п р о е к т и р о в а н а и п о с т р о е н а т о л ь к о 

п о с л е т о г о , к а к б ы л а о с у щ е с т в л е н а б б л ы н а я ч а с т ь ж . - д . п у т е й и ш о с с е 

н о к о н ч а т е л ь н о в ы б р а н о м е с т о п о с т р о й к и б е т о н н ы х з а в о д о в . 

Б о л ь ш и е п л о щ а д и б а с с е й н о в , ' з н а ч и т е л ь н ы е у к л о н ы м е с т н о с т и , 

г л у б о к и е б а л к и и о б и л ь п ы е ю ж н ы е л и в н и т р е б о в а л и о с о б о о с т о р о я г а о г о 

в а б о р а т ш я т р а в л е н и я и р а с п о л о ж е н и я в о д о с б о р п ы х м а г и с т р а л е й и т е х 

н и ч е с к и х с о о р у ж е т Ш д л я п р о п у с к а в е с е н н и х и л и в н е в ы х в о д . 

Д л я р а з р е ш е н и я э т о г о в о п р о с а Г е о д е з и ч е с к и м О т д е л е н и е м п р о и з в о 

д и л и с ь в с е н е о б х о д и м ы е с ' е м к и и и з ы с к а н и я . 
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В с я т е р р и т о р и я С т р о и т е л ь с т в а е с т е с т в е н н ы м и в о д о р а з д е л а м и , ж е 
л е з н о д о р о ж н ы м и л и н и я м и и р я д о м т е х н и ч е с к и х с о о р у ж е н и й б ы л а п о д 
р а з д е л е н а в о т н о ш е н и и о т в о д а в о д ы н а о т д е л ь н ы е п л о щ а д и , и к а ж д а я 
т а к а я п л о щ а д ь и м е л а с в о ю с е т ь в о д о о т в о д о в и с в о и о г р а д и т е л ь н ы е с о -
о р у ж е н и я . 

В н е к о т о р ы х с л у ч а я х н а п р а в л е н и е м а г и с т р а л и о т в о д а в о д ы н е 
с о в п а д а л о с е с т е с т в е н н ы м у к л о н о м м е с т п о с т и , в в и д у н е о б х о д и м о с т и 
о т в о д и т ь в о д у , п е р е р е з а я м е с т н ы й в о д о р а з д е л д л я п р е д о х р а н е н и я н и ж е 
л е ж а щ и х к о т л о в а н о в и л и с о о р у ж е н и й о т з а т о п л е н и я . 

В в и д у т о г о , ч т о в р а й о н е с о о р у ж е н и й в е р х н и й л е с с о в ы й с л о й 
г р у н т а л е г к о п о д в е р г а е т с я р а з м ы в у , о с о б о е в н и м а н и е п р и х о д и л о с ь о б 
р а щ а т ь п р и п р е д в а р и т е л ь н ы х и з ы с к а н и я х и с ' е м к а х н а м е с т а п е р е с е 
ч е н и я в о д о о т в о д н ы х м а г и с т р а л е й с ж е л е з н о д о р о ж н ы м и и ш о с с е й н ы м и 
д о р о г а м и , в о д о о т в о д а м и и к а н а л и з а ц и о н н ы м и м а г и с т р а л я м и , т а к к а к 
п р и п р о х о д е л и в н е в ы х в о д э т и м е с т а б ы л и н а и б о л е е п о д в е р г а е м ы р а з 
м ы в у и т р е б о в а л и о с о б о т щ а т е л ь н о г о у к р е п л е н и я . 

• П е р в ы м и в о д о о т в о д а м и б ы л и н а г о р н ы е к а н а в ы в д о л ь г л а в н о г о 
м а т е р и а л ь н о г о п у т и п р а в о г о б е р е г а в р а й о н е т е п л о в о й с т а н ц и и . 

С м о м е н т а п р и с т у п а к п о с т р о й к е б о л ь ш и х б е т о н н ы х з а в о д о в и о б 
с л у ж и в а ю щ и х з а в о д ы п у т е й и с к л а д о в п е р е д С т р о и т е л ь с т в о м в о з н и к в о 
п р о с о п р а в и л ь н о м И п о в о з м о ж н о с т и п о л н о м о т в о д е в о д ы д л я о г р а ж 
д е н и я у к а з а н н ы х с о о р у ж е н и й . 

В э т о м н а п р а в л е н и и б ы л и п р о и з в е д е н ы д о и о л щ г г е л ь н о д е т а л ь н ы е 
и з ы с к а н и я и п о з а л р с м ж т и р о в а ш г и в о д о о т в о д о в э т и п о с л е д н и е б ы л и 
р а з б и т ы н а м е с т н о с т и . 

К р о м е р а й о н о в б е т о н н ы х з а в о д о в и п р и л е г а ю щ и х к н и м п о д ' е з д н ы х 
п у т е й , б ы л и ' п р о и з в е д е н ы д е т а л ь н ы е и з ы с к а н и я д л я о т в о д а в о д ы и з н а 
и б о л е е в а ж н ы х у ч а с т к о в С т р о и т е л ь с т в а : о с н о в н ы х к о т л о в а н о в , к а р ь е р о в , 
т е р р и т о р и й г л а в п ы х м е х а н и ч е с к и х м а с т е р с к и х , т е п л о в о й с т а н ц и и , м а т е 
р и а л ь н ы х с к л а д о в и о т д е л ь н ы х у ч а с т к о в , з а с т р о е н н ы х б а р а к а м и , ж и 
л ы м и д о м а м и и о т д е л ь н ы м и з д а н и я м и . 

П о о к о н ч а т е л ь н о з а п р о е к т и р о в а н н ы м п р о ф и л я м Г е о д е з и ч е с к о е О т 
д е л е н и е с о с т а в л я л о в ы п и с к и и а п р о и з в о д с т в о з е м л я н ы х р а б о т , и э т и 
в ы п и с к и в ы д а в а л и с ь п р о и з в о д с т в е н н ы м о т д е л а м д л я р у к о в о д с т в а п р и 
1гропзводстве з е м л я н ы х р а б о т . 

Разбивка поселков и работы по благоустройству. 

Р а з б и в к а п о с е л к о в п р о и з в о д и л а с ь п о у т в е р ж д е н н ы м ч е р т е ж а м и 
п р и в я з к о й р а з б и в а е м ы х к в а р т а л о в к • о с н о в н ы м м а г и с т р а л я м . Р а з б и в к а 
п о с е л к о в з а к л ю ч а л а с ь в о б о з н а ч е н и и н а м е с т е у г л о в к в а р т а л о в , д о м о в ы х 
у ч а с т к о в и о т д е л ь н ы х з д а н и й . 

В д а л ь н е й ш е м , р у к о в о д с т в у я с ь у т в е р ж д е н п ы м и п о п е р е ч н ы м и п р о 
ф и л я м и у л и ц , р а з л и ч н ы м и д л я р а в н ы х к в а р т а л о в , п о с л е д о в а т е л ь н о 
б ы л и р а з б и т ы л и н и и о т д е л ь н ы х н а с а ж д е н и й , л и н и и ш т а к е т н и к о в и 
п и ш и т р о т у а р о в . 

О с т а ю щ и е с я с в о б о д н ы е п л о щ а д и м е ж д у ж и л ы м и к в а р т а л а м и , 
н р е [ н а з н а ч е н н ы е д л я п а р к о в , б ы л и з а с н я т ы в п р е д е л а х м е ж д у р а з б и 
т ы м и д о р о г а м и . 

П о э т и м д а н н ы м б а т и з а п р о е к т и р о в а н ы о к о н ч а т е л ь н о п а р к и с р а з 
б и в к о й д о р о ж е к , н а с а ж д е н и й , г а з о н о в и д р у г и м и д е т а л я м и . 

П о э т и м п р о е к т н ы м э с к и з а м Г е о д е з и ч е с к и м О т д е л е н и е м п р о и з в о д и 
л а с ь д е т а л ь н а я р а з б и в к а п а р к о в . 

Р а з б и в к а п а р к о в и н а с а ж д е н и й в д о л ь д о р о г и о т д е л ь н ы х у ч а с т к о в 
т р е б о в а л а и н с т р у м е н т а л ь н о й р а б о т ы п о т о м у , ч т о ф о р м ы о т д е л ь н ы х у ч а -
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стков представляли из себя сложные геометрические фигуры, которые 
требовали строгого выполнения эскизов, сохранения внутреннего соот
ношения н увязки как с жилыми постройками, так и с улицами. 

Таким образом, были разбиты постоянные поселки 1\» 2, М° 4 и ^ б, 
все прилегающие к ним парки, а также отдельные группы жилых 
батраков. 

Разбивка по поселкам водопровода и канализационной сети про
изводилась с обязательной увязкой отдельных магистралей с линиями 
насаждений, тротуаров, заборов и дорог. 

Все застроенные площади н разбитые в натуре парки засняты на 
генеральном плане 1928 г. 

Шоссе. 

Одновременно с постройкой железных дорог на Строительстве при-
ступлено было к постройке мощеных дорог и устройству пожарных про
ездов. 

Первоначально были произведены изыскания главного шоссе, со
единяющего Кичкас.\с районом Главной Конторы, с целью смягчения 
крутого под'ема против лесопильного завода. 

В дальнейшем были произведены изыскания целого ряда мощеных 
и грунтовых дорог, соединяющих наиболее важные пункты Строитель
ства, в первую очередь, материальные склады с районами работ и особен
но дорог, имеющих целью дать удобный проезд пожарному обозу. 

Положение дорог в большинстве случаев определялось кратчайшим 
направлением между соединяемыми пунктами, возможными пересече
ниями с железнодорояшыми путями, располоясением отдельных зданий 
и соображениями наименьшего количества земляных работ и числа 
искусственных сооружешгй. 

Предельными уклонами для дорог мощеных и шоссированых 
Приняты <>,08 и для грунтовых 0,10. Предельными радиусами в нервом 
случае — 20 м, во втором— 10 м. 

Поперечные профили дорог впе поселков определялись, главным 
образом, местными условиями, как-то: расположением близлежащих 
построек и сооруягелшй, вь1клиниваннем скалы и качеством грунта.. 

По нанесепни проектной липни на заснятые продольные профили 
Отделением Геодезических работ составлялись выписки на производство 
земляных работ, вычерчивался план протрассированной линии со всеми 
привязками и эта данные передавались производителям работ для руко
водства с предварительной сдачей всех закрепленных знаков разбивки 
в натуре. 

Все построенные и разбитые в натуре мощепые дорогп Строитель
ства указаны на генеральном плане 1928 г. 

Железнодорожные пути Строительства. 

Вся сеть железнодорожных путей Днепровского Строительства 
примыкает ко II Екатерин тгекой жел. дороге в 2 пунктах: 1) на правом 
берегу р. Днепра на раз'езде 170 км и 2) на левом берегу н а вновь уст
роенном раз'езде « Ш л ю з о в о й » на 106 км. 

Детальная разбивка жел.-дор. сети Строительства и необходимые 
изыскания ее производились самостоятельно, на каждом берегу в от
дельности. 

Первые и з построенных ж.-д. путей были под'ездные пути в мате
риальным складам, строящимся сооружениям и пути для сортировки 
и разгрузки прибывающих грузов. 
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Далее следует группа путей в район лесопильного завода, главных 
механических мастерских, депо и тепловой станции. По за проектирова
нии камнедробильных и бетонных заводов было ирттунлено к окон
чательным изысканиям и трассировке ж.-д. путей, обслуживающих эти 
заводы н склады инертных материалов. 

Для вывозки камня из карьеров были произведены изыскания н 
разбивка путей, соединяющих районы основных работ с эпгми карье
рами. 

Большая сеть рабочих путей, согласно утвержденным черп-жам. 
Сыла разбита для вывозки из котлованов основных сооружений разра-
ботаппого грунта. 

По окончательном выяснении отметок путей для подачи бетона 
на основные сооружения были разбиты эти пути, отчасти расположен
ные но эстакадам, ряжам и путепроводам. 

Порядок производства работ по разбивкам всей железнодорожной 
сети Отроитслы-тва обычно был следующий. 

По утвержденной схеме с привязкою к существующим путям или 
сооружениям производилась трассировка разбиваемых линий, снима
лись продольные, а в случае надобности и поперечные профиля и со
ставлялся окончательный продольный профиль и план, с нанесением 
всех полученных в натуре данных и привязок. 

По нанесении проектных линий на продольных профилях Геоде
зическим Отделением составлялась выписка на производство земляных 
работ, вычерчивался план трассируемой линии со всеми привязками 
я эти данные по утверждении передавались для руководства произво-
дителям работ, с. предварительной сдачей всех закрепленных знаков 
разбивки в натуре. 

С целью наиболее правильного и экономичного прохождения же
лезнодорожной .линии в местах рельефных, овражистых и на косогорах 
обычно приходилось делать варианты и по утверждении одного из 
них разбивать окончательно этот последний. 

При производстве разбивок особенно тщательпо закреплялись 
углы, тангенсы и биссектрисы. 

Точки кривых разбивались через 5—10 метров. 
При разбивке путей в районах сплошных земляных работ закреп

ление основных точек на откосах выемок являлось во многих случаях 
совершенно невозможным, почему эти точки выпосилнсь створами за 
пределы работ разбиваемых путей. 

В местах ответвлений или примыканий новых путей к существую
щим производилась разбивка переводов, причем на месте отмечалась точ
ка пересечения осей путей, стык рамного рельса, хлюст крестовины и 
место нахождения предельного столбика. 

Наиболее употребительными переводами на Строительстве были 
переводы марки 1/11 и 1/9 и в редких случаях 1/6,5. 

Предельные максимальные уклоны 0,033 — 0,040. 
Предельные радиусы на ходовых путях 200 м. в карьерах 75 м. 

на сортировочных путях 160 м, на рабочих путях в котлованах 75 м, на 
путях для подачи бетона 75 м и в исключительных случаях 50 м. 

Все эти радиусы назначались в соответствии с применяемым под-
вижным составом и предельным уклоном. 

Одновременно с разбивкою - жет.-дор. путей Геодезическому 'От
делению приходилось производить в натуре детальную разбивку всех 
искусственных сооружений под жеч.-дор. путями, причем особенно 
тщательно приходилось выполнять эту работу в котлованах основных 
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сооружений, так как положение разбиваемых опор строго зависит от 
предельных радиусов и заданных габаритов. 

Помимо разбивки путей для получения продольного профиля во 
время производства земляных работ и постройки искусственных соо
ружении, и рн ходил ось неоднократно восстанавливать знаки разбивки, 
а в некоторых случаях в помощь прорабу даже вести разбивку бровок с 
неоднократным их восстановлением по мере возведения насыпи. 

В числе особенных случаев разбивок можно привести пример 
разбнвки кривых и прямых участков рабочих 1гутей на скале Дурной 
через протоки до их засыпки. 

Приведенным выше описанием разбивки жет.-дор. путей не исчер
пывается все разнообразие разбивок и об'ам работы в этой области, 
так как почти каждый из жел.-дор. путей Строительства в зависимости 
от своего назначения требует специфических особенностей разбивки, 
описать которые было бы возможно попутно с подробным описанием 
проектировки и постройки каждого из путей, что в задачу нашего на
ложения не входит. 

Описанием разбивки жет.-дор. путей можно закончить описание 
разбивок вспомогательных сооружений. 

Все приведенные описания разбивки вспомогательных сооружешгй 
представляют простой перечень исполненных Геодезическим Отделением 
работ с указанием лишь на те специфические особенности их, которые 
необходимо было принимать во внимание при производстве разбивки 

Самые же способы и приемы разбивки не вошли в описание, так 
как по своему типовому характеру они ничем не отличаются от обычных 
работ с геодезическими инструментами. 

Переходя к описанию подготовительных работ по разбивке основ
ных сооружений, мы должны будем кос1гуться уже и описания прие
мов, применяемых в том или другом случае разбнвки, так как эти прие
мы не всегда укладываются в рамки обычных геодезии е е к.их работ. 

Основная л и н и я для разбивки «7—8». 

Из всех принятых от Отдела Исследований линий и реперов наи
более ценной для работ но разбивке оказалась прямая ось плотины, 
закрепленная на правом берегу репером № 8 я на левом репером М» 7. 

Расстояние между этими реперами было определено Отделом Ис
следований с возможной точностью и выразилось размером 896,74 м. 

В виду особого значения этой линии Геодезическим Отделением 
были, пред'явлеиы к ней повышенные требования как в смысле точного 
определения расстояния меяеду реперами, М 7 и М 8, так и в отношении 
взаимной увязки высотных отметок этих реперов. 

Последняя задача была разрешена путем прецизионной нивели
ровки, упомянутой нами выше. Что же касается уточненного измерения 
линии 7—8, то первая работа в этом направлении была организована 
Геодезическим Отделением в июне 1927 г. при участии представителя 
Отдела Исследований. Для определения возможно точного расстояния 
7—8, на левом берегу Днепра выше места расположения плотины был 
разбит базис, закрепленный в концах своих бетонными реперами № 119 
и М» 120. 

Измерение этого базиса производилось стальной 20-метровой лен
той двумя секциями. 

В створе базиса по теодолиту устанавливались деревянные бага-
маки, на которых концы ленты отмечались тонкими штрихами каран
дашей. 
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Измерения производились прямым и обратным ходом. Для приве
дения базиса к горизонту была произведена нивелировка по башмакам. 

Определенная таким образом длина базиса, приведенная к горизои-

ту по формуле Д 5 = — — - , где Ь превышение и с! длина ленты, 

Оказалась равной 654,505 м, причем за отсутствием компарировапной 
ЛЕНТЫ поправка на длину рабочей ленты не была принята во внимание. 

Наблюдение на базисной сети производилось 10" универсалом 
Керна Лё 1^ 345 методом круговых приемов, при количестве приемов=С. 

Получаемая центральная система базисной сети уравнивалась по 
способу наименьших квадратов. Первичные поправки не превышали 
5,9 секунды, а вторичные по уравнивании — 4,38 секунды. 

В результате этой работы расстояние между реперами 7—8 оказа
лось равным 896,840 м, что дало разницу с тем же расстоянием по опре
делению Отдела Исследований до 10 см. Только зимой 1927/28 г. — по 
получении из Палаты Мер и Весов заказанных памп комиарироваипых 
лент—была произведена проверка рабочей ленты и, в связи с этим, 
сделан перерасчет длины линии 7—8. После этого перерасчета длина 
7—8 оказалась равной 896,807 м. Эта окончательно полученная цифра 
легла в основу всех ориентировочных разбивок основных сооружений, 
которые требовались Строительству в зиму 1927/28 г. 

В августе 1927 г. в связи с разработкою выемки котлована шлюза 
оказалось необходимым уничтожить основной опорный пункт № 7, нахо
дящийся на левом берегу. Для дальнейшего закрепления линии 7—8 
на продолжении ее в сторону берега был выставлен железо-бетонный 
РЕПЕР 7' с выступаюнрлм железным болтом на всфптиие. Положение 
1>епера № I х было определено при помощи 10" теодолита, установлен
ного в п. 7. Расстояние от этого пункта до нового репера 7' было изме
рено стальной лентой и оказалось равным по приведении к горизонту 
70,024 м. После этих измерений репер X» 7 был снесен, и для дальней
ШЕГО пользования при разбивках остались точки 8 и 71, с расстоянием 
между ними М10.Я67 + 70.П24 = 906,891 М . 

В июне 1928 г. в связи с производством земляных работ на левом 
берегу явилось опасение за целость репера 71, почему решено было вновь 
установить на продолжении линии 8 — 7 1 новый опорный репер 7". Рас
стояние его от 7' определилось 10.004 М. Таким образом, общая длина 
пиши 8—7* оказалось равной 966,891 + 10,004 = 976.895 м. 

В обоих случаях при выноске новых реперов 7' и 7 3 были опреде
ляемы их высотные отметки при посредстве тщательной технической 
нивелировки в первом случае от репера № 7 и во втором от репера Л» 7". 

Основная триангуляционная сеть на Строительстве. 

Имея в виду необходимость в ближайшем же будущем перейти к 
точным разбивкам основных сооружений и образованию н а терри
тории Строительства сети основных опорных пунктов для облегчения 
этих разбивок. Геодезическое Отделение не могло остановиться на 
достигнутой точности определения расстояния 7 3—8 и вынуждено было 
искать повых путей к дальнейшему уточнению этого расстояния и созда
НИИ в районе сооружений триангуляционной сети большой точности. 

Так как эта задача была недоступна Геодезическому Отделению 
за отсутствием в ото распоряжении точных мерительных приборов и уни
версального инструмента, то исполнение этой точной работы было пору
чено Главному Геодезическому Комитету, в распоряжении которого име
лись базисные приборы проф. Иедерина и 2" универсалы. 
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В и ю н е 1928 г . б ы л з а к л ю ч е н д о г о в о р с Г л а в н ы м Г е о д е з и ч е с к и м 

К о м и т е т о м , н о к о т о р о м у п о с л е д н и й о б я з а л с я р а з б и т ь п а о б о и х б е р е г а х 

Д н е п р а и и з м е р и т ь б а з н с п ы м п р и б о р о м И е д е р и н а с т о ч н о с т ь ю д о 1 м м 

д в а б а з и с а . О п и р а я с ь н а э т и б а з и с ы К о м и т е т д о л ж е н б ы л р а з б и т ь 

о б у с л о в л е н н у ю т р и а н г у л я ц и о н н у ю с е т ь о п о р н ы х о с н о в н ы х т о ч е к , в 

ч и с л о к о т о р ы х д о л ж н ы б ы л и в х о д и т ь и т о ч к и , р а с п о л о ж е н н ы е н а п р я 

м о й о с и п л о т и н ы , т . е . п у н к т ы 8 и 7 2. 

К р о м е н а з в а н н ы х т о ч е к , в ч и с л о о п о р н ы х п у н к т о в в о ш л и : 1) к о н ц е 

в ы е т о ч к и б а з и с о в № 1, № 2, № 3 и № 4, 2) о п о р н ы й п у н к т № 0 — б а ш н я 

н а л и н и и Т—8 ( р и с . 5), 3) о п о р н ы й п у н к т № 5 н а в е р х о в о й ч а с т и Б о л ь 

ш о г о о с т р о в а и 4) о п о р н ы й п у н к т № 7 н а п р а в о м б е р е г у в ы ш е к о т л о в а н а 

г и д р о с т а н ц и и . 

Т а к и м о б р а з о м , н а т е р р и т о р и и о с н о в н ы х с о о р у ж е н и й б ы л о н а м е 

ч е н о 9 о с н о в н ы х о п о р н ы х п у н к т о в , н е п о с р е д с т в е н н о в х о д я щ и х в т р и а н 

г у л я ц и о н н у ю с е т ь I к л а с с а . 

П о м и м о о с н о в н ы х т о ч е к , Г л а в н ы й Г е о д е з и ч е с к и й К о м и т е т д о л ж е н 

б ы л о п р е д е л и т ь з а с е ч к а м и и з о с н о в н ы х п у н к т о в 11 д о п о л н и т е л ь н ы х 

п у н к т о в , о б р а з у я с е т ь т о ч е к I I I к л а с с а . 

В ч и с л о э т и х 11 д о п о л н и т е л ь н ы х т о ч е к в о ш л и н а п р а в о м б е р е г у : 

1) т р у б а К и ч к а с с к о й п а р о в о й м е л ь н и ц ы , 2) т р у б а л е с о п и л ь н о г о з а в о д а . 

3) ш п и л ь н а в о д о н а п о р н о й б а ш н е , 4) ш п и л ь м е т а л л и ч е с к о й б а ш п и ( к о р 

д о й ) н а к р ы ш е з д а н и я Г л а в н о й К о н т о р ы ( р и с . 6). 

Н а л е в о м б е р е г у : 1) р е п е р н а п р о д о л ж е н и и о с и ш л ю з а у х у т о р а ! 

З а в и д н о г о . 2) ш п и л ь н а в о д о н а п о р н о й б а ш н е , 3) р е п е р н а м а г и с т р а л и , 

п р о х о д я щ е й в 55 м е т р а х п а р а л л е л ь н о о с и ш л ю з а , 4) р е п е р н а с к а л е Д у р 

н о й . 5) р е п е р н а п р о д о л ж е н и и о с и ш л ю з а н а о с т р о в е Х о р т и ц е , 6) и з о л я 

т о р н а с е в е р н о й м е т а л л и ч е с к о й б а ш н е э л е к т р о п е р е д а ч и и з ч и с л а т р е х н а 

о с т р о в е Х о р т и ц е с о с т о р о н ы С т а р о г о Д н е п р а , 7) п у н к т С , л е ж а щ и й п а 

п р о д о л ж е н и и п е р п е н д и к у л я р а , о п у щ е н н о г о и з г е о м е т р и ч е с к о г о ц е н т р ! 

к р и в о й о с и п л о т и н ы н а л и н и ю 7—8 и р а с п о л о ж е н н ы й н а о с т р о в е н и ж е 

ц е н т р а п л о т и н ы . 

Н а з н а ч е н и е п е р в ы х д е в я т и о с н о в н ы х п у н к т о в , з а и с к л ю ч е н и й ! 

т о ч е к - о б о и х б а з и с о в , р а с п о л о ж е н н ы х н а н и з к и х о т м е т к а х , н е п о с р е д 

с т в е н н о с л у ж и т ь д л я ц е л е й р а з б и в о к о с н о в н ы х с о о р у ж е н и й с у с т а н о в 

к о й н а н и х и н с т р у м е н т о в . 

11 д о п о л н и т е л ь н ы х о п о р н ы х п у н к т о в п р е д н а з н а ч е н ы д л я в п з и р о 

в а н и я н а н и х п р и п р и в я з к е к о б щ е й т р и а н г у л я ц и о н н о й с е т и п р и п о с р е д 

с т в е з а д а ч П о т е н о т а и Г а н з е н а п о с л е д у ю щ и х р а з б и в о к и с ' е м о к в с п о м о 

г а т е л ь н ы х С о о р у ж е н и й . 

В с о с т а в р а б о т п о т р и а н г у л я ц и и в х о д и л и : 

1. Р е к о г а о с ц и р о в к а б а з и с о в и п у н к т о в с е т и . 

2. З а к р е п л е н и е п у н к т о в б а з и с о в и с е т и с о о т в е т с т в у ю щ и м и з н а к а м 

3. И з м е р е н и е б а з и с о в . 

4. И з м е р е н и е у г л о в и н а п р а в л е н и й н а п у н к т а х . 

5. В ы ч и с л и т е л ь н ы е р а б о т ы . 

П о л о ж е н и е б а з и с о в л е в о б е р е ж н о г о и п р а в о б е р е ж п о г о о п р е д е л я л о с ь 

с л е д у ю щ и м и с о о б р а ж е н и я м и : 

1. В о з м о я ш о с т ы о п о л у ч и т ь д л и н у о с н о в н о й с т о р о н ы 8—С п р и н а л 

м е н ь ш е м к о л и ч е с т в е т р е у г о л ь н и к о в в п е р е д а ч е . 

2. Т о п о г р а ф и ч е с к и м и у с л о в и я м и м е с т н о с т и , п о з в о л я ю щ и м и п р о г о 

в е с т и и з м е р е н и я б а з и с о в п р и б о р о м И е д е р и н а . 

К о н ц ы б а з и с о в б ы л и з а к р е п л е н ы н а м е с т е б е т о н н ы м и с т о л б а м 

и м е ю щ и м и н а в е р х у ц и л и н д р и ч е с к и й ц е л и к с к р е с т о о б р а з н о й н а с е ч к о . 

н а г о л о в к е . И з м е р е н и е п р о и з в о д и л о с ь б а з и с н ы м и п р и б о р а м и И е д е р и н а 
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трема инварными проволоками 138. 142. 712 в прямом н обратном 
направлении; таких измерений было сделано два для каждого базиса. 

Вследствие того что базисный прибор Ледерина был впервые 
Истреблен в практике строительных работ и потому является прибором 
йало известным, можно привести вкратце оинсапис его и метод работ 
по измерению расстояний. 

Гам прибор состоит из проволоки длиною в 24 м, изготовленной 
из сплава 64% стали и 30 X никеля. Такой сплав назван инваром. По 

лешш французских ученых Бенуа и Гильвака. указанный сплав 
реет чрезвычайно малый коэфнцнент линейного расширения; так. наи-

волыпео значепие к о э ф и 1 щ с н т + - — и для некоторых про-

юлок он оказался — • . В концах проволоки имеются гака ты. 
2 ООО 0110 

длиною 10 см, на которые панесены деления в 1 мм. 
В основе своей идея работы прибором Педерииа заключается в 

м, что в створе измеренного базиса па 24 метра один от другого уста-
авливается ряд особого устройства штативов, имеющих целики с 
рестообразной насечкой на верх пей части его. Целики приводятся в 
ертнкальное полоя;оние подъемными винтами, следовательно, на мест-

Йости, В створе измеряемой линии, имеется ряд точек-, обозначенных 
рестообразными насечками целиков, сумма точных расстояний между 
оторыми и представляет собой длину базиса. Обыкновенная стальная 
икая проволока, прикрепленная к концам инварпой проволоки, пере

кидывается через блоки особых статчов с тем расчетом, чтобы шкалы 
[на концах инварпой проволоки приходились над целиками. К концам 
стальной проволоки прикрепляется груз весом в 10 кг каждый. Чтение 
по шкале производится одновременно двумя наблюдателями по трем 
проволокам, последовательно помещаемым меягду одними и теми же 
целиками, причем на каждой проволоке делается три отсчета. Таким 
образом, расстояние между 2 смежными целиками определялось девятью 
отсчетами при прямом ходе и столькими же при обратном ходе. Одновре
менно с отсчетами по шкалам проволоки производились наблюдения 
температуры ^воздуха при помощи термометра-пращи (рис. 7). 

Для приведении длины базиса к одпо.му горизонту производилась 
точная нивелировка по целикам. 

Длина базисов, измеренная прибором Иедерина, оказалась равной 
для левобереяшого базиса 552,0028 м, для правобережного—624,4809 м. 
Абсолютная погрешность в измерениях для обоих базисов определилась 
в 0,3 мм. 

Тригонометрическая сеть Строительства., как сказано выше, имела 
целью дать 9 точек Г класса, весьма точно определенных, которые давали 
бы возмояшость произвести в дальнейшем все нужные разбивки соору
жений путем засечек, и 11 точек точпостыо III класса для всякого рода 
привязок с'емочных ходов и разбивок второстепенной важности. Сооб
разно поставленной цели, перед началом наблюдений были установлен ы 
на некоторых пупктах металлические пирамиды на железобетопных 
основаниях: третьеклассными же пунктами служили, главным образом, 
постоянные предметы местности, поимепованные выше. 

Наблюдения производились 2-секундиым универсалом Гильде-
браида; на пунктах базисной сети и основных точках по методу Шрей-
бера с весом 20 и на дополнительных (III класса) шестью круговыми 
приемами (рис. 8). 
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Всего измерено 530 отдельных углов при двух полуприемах и при 
15 установках инструмента, а также 180 направлений при 2 полу-
нриемах. 

Ошибки треуголь1гиков в сети I класса не превышали ошибок ука
занных в инструкции д л я первоклассных триангуляции. Ошибка основ
ной стороны (8—6), принятой для всех расчетов засекающих углов при 
разбивке плотины, = ±2*7 мм, что позволяет с большой точностью про
изводить разбивку, базируясь на длинах, полученных из триангуляции. 

Уделяя так много внимания работам по определению расстояний 
между отдельными точками па Строительстве п, в частности, по уточне
нию измерения линии 7 3 —3, мы должны пояснить, какое практическое 
значение имеет последнее уточнение для разбивки основных соору-
ягепий. 

В дальнейшем мы увидим, что вся система разбивки плотины 
тесно связана с геометрическим центром кривой оси ее. 

Поэтому будет небезынтересным проследить, как отражается вся
кая неточность в определении длины линии 73—8 на разбивке центра 
плотины (рис. 9). 

Центр плотины окончательно определен по проекту двумя коорди
натами: от точки 8 по линии Т—8=465,24 м и по нерпендикуляру к ли
нии 7 3—8 из точки Б = 574 м. Чтобы разбить центр в натуре по этим 
данным, необходимо сделать засечки и з точек 3 и 7 3 под углами к пря
мой 7*—8, величина коих определяется из заданных координат центра и 
общей длины линии 7 3—8. 

Угол а определяется вполне точно из прямоугольного треугольника 
А1)С по теоретически заданным катетам и совершенно не вадЩсит от 
измеренной в натуре линии 7 3—8. Величина этого угла а = 50 о58'28". 

Вычислить угол 8 нужно ИЗ прямоугольного треугольника ВСБ, в 
котором катет СБ задай теоретически вполне точно (574 м). а катет ВР 
получается вычитанием 465,24 м из общей длины линии АВ (7 3—3). 

Так, по мере последовательного производства измерений линии 
7 3—8, длила ее выражалась .цифрами 976,763 м, 976,895 м и 976,986 м 
соответственно изменялся и катет В Б , получая значения 511,528 м. 
511.655 м и. наконец, 511,746 м. Попутно с этим получал изменения и 
угол ,3, принимая значения 43°17'37", 48°17'12"и 48°16'54". 

Так как значение линии 7 3 —8=976.980. определенное триангуля
цией Главного Геодезического Комитета, принято окончательным и вер
ным в пределах точности 2/7 мм, то соответствующие этой величине 

= 511.7Ю и 8 = 48°16'34" приняты также окончательными и опре
деляющими положение центра плотины вполне точно. 

Координаты точек С, и С 2 относительно точки С дают абсолютные 
величины отступления центра плотины от его И С Т И Н Н О Г О положения в 
тех случаях, когда за истинное расстояние между точками 7 3—8 были 
приняты величины 976,768 м (по данным Отдела Исследований) и 
976,395 м (по данным Геодезического Отделения). 

В первом из названных случаев отклонение центра от истинного 
его положения определяется величинами 196 мм и 242 мм, а во втором 
0,082 ММ И 0,102 ММ. / 

Абсолютное значение этих погрешностей, очевидно, настолько ве
лико, что допущенное при разбивке бычков плотины, повлекло бы за 
собою крупные неувязки в расстояниях между бычками плотины (осо
бенно в правом секторе). 
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Генеральный план Строительства по с'емке 1928 г. 

Помимо прямого своего назначения, служить основанием для точ
ной разбивки основпых сооружений, произведенная на Строительстве 
триангуляции I класса была использована при с'емке генерального пла
на Строительства в 1928 г. (рис. 10). 

Разбивка основных сооружений шлюза и Г Э С . 

По мере перехода от разбивки вспомогательных, сооружений к 
разбивкам основных сооружений, возрастает и сложность разбивочных 
работ. По гидроэлектрической станции и шлюзовой лестнице до 1929 г. 
производились разбивки, относягциеси лишь к земельно-скальным рабо
там в котлованах названных сооружений, и потому особой точности к 
этим разбивкам не пред'являлось и большой сложности они не пред
ставляли. Работа по разбивке гидроэлектрической станции значительно 
осложнится лишь при производстве бетонных и железобетонных работ, 
когда, по мере возведения постройки, придется все разбивочные оси 
постепенно переносить с низких отметок на более высокие, соблюдая 
большую точность привязки этих осей к основным линиям и выдержи
вая точно проектпые линейные размеры. Почти то же самое относится 
и к разбивке шлюзов с их сложными головными частями и монтажем 
ворот и механизмов. 

Разбивка плотины. 

К уточненной разбивке плотины нужно было приступить уже в 
конце 1928 г., когда, согласно плапу строительных работ, должна была 
начаться постройка крайних бычков плотины левого сектора. Эта раз-
бшжа настолько связана с общей системой разбивки плотины, что ее 
можно не отделять от общего описания работ по разбивке всей плотины. 

Днепровская плотина расположена по дуге круга, радиус которой 
по гребню глухой части плотины (принимаемой за ось плотииы)=600 М, 
центральный угол между точками пересечения оси со щековыми поверх
ностями береговых устоев=72°37'21" и длина дуги, заключенной между 
этими точками, 760.50 м. Расстояние между осями смежных бычков по 
той же кривой = 16,25 м, при ширине бычка 3,25 м. Центральный угол 
между осями бычков, направленных к центру плотины 1°33'06,35"; 
Число речных бычков 46. 

Основная задача разбивки плотины — указать на месте точку 
пересечения кривой оси плотины с осью каяедого бычка и дать напра
вление этой последней. Задать направление оси бычка с надлежащей 
точностью успешнее всего можно было бы при наличии в центре пло
тины какой-нибудь выступающей из воды постоянной устойчивой пло
щадки. Установив на этой площадке в месте геометрического центра 
метины опорный пункт и поместив на нем точный угломерный инстру
мент, можно с большой точностью задать направление оси любого бычка, 
зная это направление от пунктов 8 и 6. Точку пересечения этой оси с кри
вою осью плотины можно получить пересечением первого направления 
с направлением!, предварительно вычисленным и заданным при помощи 
утл. инструмента с одного из опорных пунктов на берегу (пп. 6, 7 и 8) 
или на Большом, острове (п. 5). 

Фактическое расположение островов в русле р . Днепра ниже пло
тины не дает возможности воспользоваться ни одним из них для упомя
нутой цели. Точка центра кривой оси плотины приходится в русле реки, 
где глубина ее достигает 6 м при низком горизонте. Таким образом, 
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нужно было или устроить Б "мосте геометрического центра плотины искус
ственное сооружение, выступающее над поверхностью воды при высо
ком горизонте, йот выработать новый метод разбивки при посредстве 
засечек из других постоянных точек на берегу, положение которых Б 
плане точно определено. Изыскание способов разбивки плотины не из 
геометрического центра привело к выводу, что все эти способы требуют 
для разбивки большого количества установок инструмента, сложных 
вычислений для определения углов засечек и, что самое главное, непре
менной установки инструмента в пределах очертания возводимого соору
жения, что при производстве строительных работ является иногда со
вершенно невозможным. 

Принимая во внимание условия, было решено устроить в месте 
геометрического центра плотины особую бетонную башню с площадкою 
на отметке 22,00 (рис. 11). 

Башня , устроенная в центре плотины, имеет в плане овоидальное 
сечение, уширенной частью обращенное против течения реки. С низовой 
стороны башни устроена наружная бетонная лестница в три марша с 
двумя горизонтальными площадками, прорезающими тело башни. Лест
ница не имеет наружных перил и снабжена только поручнями вдоль 
стен в тех целях, чтобы при причаливании к башне можно было 
беспрепятственно сходить с лодки. Непрерывность лестницы с отм. 14 
•до отм. 22 дает возможность причаливать к башне при любом уровне 
воды в пределах указанпых отметок. На верхней площадке имеется бе
тонный столб высотою 1,10 м для непосредственной установки на нем 
угломерного инструмента, во избежание употребления штатива, не обес
печивающего полной устойчивости инструмента. Инструмент устана
вливается на столбе и ориентируется по вделанному в столб целику. 
Точка пересечения двух тонких линий на целике вполне отвечает поло-
я^ению геометрического центра плотины. 

Д л я визирования на центр плотины с берегов на кровле башга 
имеется железный штырь, устроенный таким образом, что путем пере
движения его в горизонтальном направлении он всегда может быть 
установлен точно в центре плотины. 

Башня построена на ряже с бетонным заполнением. Ряяг имеет пол 
собою скалистое дно, предварительно очищенное от наносов с помощью 
сосуна землечерпательного снаряда. 

Требования строительных работ осенью 1928 г. пе позволили дож
даться окончания постройкн башни и по откачке левобережного котло
вана заставили произвести разбивку всего левобережного сектора пло
тины для скальных работ но способу специально для этого выработан
ному, независимо от окончания постройки башни в центре плотины. 

В этих целях были составлены для руководства при разбивке осо
бые таблицы № 1 и № 2. 

Обе таблицы предусматривают разбивку кривой оси плотины и 
осей бычков по принципу координат, прямоугольных по таблице 1 и 
косоугольных по таблице 2. 

Для разбивки какого-либо бычка но таблице 1 от постоянного 
пункта № 6 или от основания перпендикуляра, опущенного и з центра 
плотины на линию 7 — 8 (точки Р), откладывается приведенная в таб
лице величина X, или X: из полученной точки К при помощи инстру
мента восстанавливается перпендикуляр, на котором откладывается 
величина у, (рис. 12). 

В полученной таким образом точке п вновь устанавливается ин
струмент и отбивается угол а, определяющий направление оси бычка. 















Рис. 9. 

Рис. 13. 
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По второй таблице разбивка ведется в таком порядке: от точки Р 
пли пункта № 6 откладывается в первом случае расстояние Рп, а во 
втором 6-гп, в полученной точке т устанавливается инструмент и отби
вается угол 8, определяющий направление оси бычка. 

По этому направлению от точки т откладывается (величина пш, 
где точка п является точкою пересечения кривой оси плотины с осью 
бычка (так называемый центр бычка). 

Положительное качество разбивок по данным двум таблицам со
стоит в том, что все манипуляции по этим разбивкам заключаются в 
измерении сравнительно небольших расстояний по линии 8—6—7 3, по
ложение которой вполне определено, и отбиваемые утлы заданы теоре
тически и потому не зависят от каких бы то ни было натурных точек, 
находящихся вне пределов котлована, визирование на которые из котло
вана является затруднительным. 

К отрицательным качествам разбивки по этим таблицам нужно 
отнести прежде всего большие неудобства., а в некоторых случаях и пол
ную невозможность производства в котловане измерения как углов, так 
и расстояний во время производства строительных работ. Следует отме
тить, что разбивка по таблице 1, где необходимо делать две стоянки 
инструмента, обеспечивает еще меньшую точность разбивки, нежели по 
таблице 2, где необходима только одна стоянка инструмента. 

Несмотря на несовершенство приведенных двух способов разбивки, 
последняя, проверенная позднее более точным приемом, оказалась впол
не удовлетворительной. Это нужно приписать тому, что котлован во 
время производства разбивки ие был еще перерезай строящимися быч
ками и потому вое линейные и угловые измерения в котловане могли 
быть произведены беспрепятственно. 

Помимо прямого своего назначения — служить для разбивки быч
ков плотины, обе таблицы 1 и 2 нашли широкое применение, как посо
бие при проектировке путей и др. вспомогательных сооружений в рай
оне котлована. 

Вся дальнейшая разбивка плотины, после того как явилась воз
можность использовать для этого башню, построенную в центре пло
тины, производится по основному принципу засечек из центра и основ
ных пунктов на берегах. 

Для руководства при разбивке по этому принципу бычков пло
тины в левом секторе составлены таблицы 3 и 4. 

Из схематических чертежей при таблицах 3 и 4 видно, что засечки 
пз пункта № 6 распространяются на бычки от № 28 до 39, а из пункта 
5 на бычки от 47 до 35, т. е. в тех пределах, где угол пересечения двух 
направлений не многим отличается от прямого. 

Подобно таблицам 3 и 4 будут составлены особые таблицы для 
разбивки остальных бычков плотины (от 1-го до 28-го). 

Геодезические инструменты Отделения. 

Для производства всех работ в Геодезическом Отделении имеется 
набор геодезических инструментов преимущественно заграничных фирм 
(Гильдебранд, Керн, Цейс, Фенель). 

Точность имеющихся угломерных инструментов (теодолитов) ко
леблется от 1 минуты до 5 секунд. 

Минутные теодолиты применяются на Строительстве, главным 
образом, для топографических с'емок и разбивок вспомогательных 
сооружений. 

' 7 



— 98 — 

В практике работ Днепростроя 10" теодолитами приходится раз
решать две задачи: 1) измерять угол между заданными в натуре точками 
2) отбивать в натуре заданный угол. 

Для разрешения первой задачи имеется множество способов, та 
чиная от однократного чтения по лимбу паблюдаемого утла и кончая 
круговыми приемами (от 4 до 12 взглядов). 

Вторая задача разрешается просто только в том случае, если числе 
секунд угла жпяетоя кратным числом поминальной точности инстру
мента. В том же случае, если заданный угол выражается в единицах 
секунд, однократным- отсчетом по лимбу десятнеекундного теодолита 
отбить угол нельзя, и в этом случае следовало бы применить следующие 
способ: 

1) Отбить предварительно ближайший меньший угол в пределах 
точности инструмента. 

2) Определить способом круговых приемов точные направления на 
выставленную таким образом точку с двух каких-либо основных пунк
тов. 

3) Вычислить координаты выставленной точки. 
4) Определить графическую поправку для перехода к координа

там искомой точки и согласно этой поправке- выставить в натуре иа 
мую точку. 

Такая сложная ггроцедура для разбивки каждой точки сооруж>-
ния при производстве строительных работ совершенно невозможна, 
почему в подобных случаях приходится прибегать к более упрощенных 
способам, именно: 

Отбив угол на местности по младшему штриху, а затем по стар
шему штриху, между которыми заключается данный угол, измеряете! 
в натуре расстояние 1 между 2 полученными точками, и это раостоянв 

п 
делится пропорционально —, ( где и число секунд от младшего штрих» 
до заданного угла. Полученное расстояние откладывается от перво! 
точки в сторону 2-й. Полученный пункт определяет окончательное на
правление заданного угла. 

Применяемый прием заведомо менее точен, чем первый, но го 
условиям работ на Строительстве наиболее возможный при пользована 
инструментами с номинальною точностью ниже точности задаваемых 
углов. [ 

10" теодолиты применяются Геодезическим Отделением для раз
бивок основных осей и магистралей и для привязки отдельных ходе* 
и (вспомогательных магистралей ас основным опорным пунктам щ 
помощи задач Ганзена и Потепота. Пятиескундный теодолит приме
няется Геодезическим Отделением при триангуляционных работах н 
разбивке большой точности. 

Таблица к ч е р т . 9. 

Д 
Результат 
измерения 

липни 
73 — 8 

Соотнететнующне Коорд. погреши. 
Д 

Результат 
измерения 

липни 
73 — 8 Длина 

ВБ 2 ВБ, НО УГЛЫ В2 8, 3 а " Ы)» и ПБ, 
в — 

СЕ2 н СЕ, 

А Б С 

А ВС, 

АВС 

976,768 

970,895 

976.986 

511.528 

511,655 

511.746 

48° 17' 37" 

48" 17' 12" 

48 е 16 ' 54" 

0,196 

0,082 

0,000 

0.242 

0,102 

0,000 
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В практике работ Днепростроя 10" теодолитами приходится раз
решать две задачи: 1) измерять угол между заданными в натуре точками. 
2) отбивать в натуре заданный угол. 

Для разрешения первой задачи имеется множество способов, на
чиная от однократного чтения по лимбу наблюдаемого угла и кончая 
круговыми приемами (от 4 до 12 взглядов). 

Вторая задача разрешается просто только в том случае, если число 
секунд угла является кратным числам номинальной точности инстру
мента. В том же случае, если заданный угол выражается в единицах 
секунд, однократным» отсчетом по лимбу десятисекуидпого теодолита 
отбить угол нельзя, и в этом случае следовало бы применить следующий 
способ: 

1) Отбить предварительно ближайший меньший угол в пределах 
точности инструмента. 

2) Определить способом круговых приемов точные направления ш 
выставленную таким образом точку с двух каких-либо основных пун» 
тов. 

3) Вычислить координаты выставленной точки. 
4) Определить графическую поправку для перехода к координа

там искомой точки и согласно этой поправке выставить в натуре иско
мую точку. 

Такая сложная процедура для .разбивки каждой точки сооруже
ния при производстве строительных работ совершенно невозможна, 
почему в подобных случаях приходится прибегать к 'более упрощенным 
способам, именно: 

Отбив угол на местности' но младшему пггриху, а затем по стар
шему штриху, между которыми заключается данный угол, измеряется 
в натуре расстояние 1 между 2 полученными точками, и это раЬстоянЙ 

п 
делится пропорционально —, ( где п число секунд от младшего штриха 
до заданного угла. Полученное расстояние откладывается от первой 
точки в сторону 2-й. Полученный пункт определяет окончательное на
правление заданного угла. 

Применяемый прием заведомо менее точен, чем первый, но по 
условиям работ на Строительстве наиболее возможный при пользовагш 
инструментами с номинальною точностью ниже точности задаваемш 
углов. 

Ю" теодолиты применяются Геодезическим Отделением для раз
бивок основных осей и магистралей и для привязки отдельных ходов 
и вспомогательных магистралей к основным опорным пунктам ирг 
помощи задач Гапзена и Потенота. Пятисскундный теодолит приме
няется Геодезическим Отделением при триангуляционных работах н 
разбивке большой точности. 

Таблица к черт. 9. 

А 
Результат 

измерения 
Л11 НИ II 

73 — 8 

Соответствующие Коорд. погреши. 
А 

Результат 
измерения 

Л11 НИ II 

73 — 8 
Длина 

ВБ 2 ВБ1 ВВ Углы 8 2 р, р а = 
ББо и ОБ, 

в = 
СЕ2 и СЕ, 

АВС2 976,768 511,528 
/ 

48° 17'37" 0,196 0.242 1 

АВС, 970,895 511,655 48° 17' 12" 0,082 0,102 

АВС 976.986 511.746 48° 16' 54" 0,000 0,000 
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Таблица 1 
ш разбивки кривой осп плоти пи я осей бычков от № 28 до 47 по прямоуголь-

ним координатам. 

Центральный угол 
а 

1'асстояпне 
от точки Р 
х = К . 5шз 

в метрах 

у = Е . Сова 
У , = 

= у - 574,0» 

« О 1 

2 в " 
бычков ' о II 

1'асстояпне 
от точки Р 
х = К . 5шз 

в метрах 

У , = 
= у - 574,0» 

(у И 

о- о >*; 

28 0 45 ' 34,73 7,955 599,947 25,947 ! 3 338.799 

29 . 2 18 41,08 24,198 599,512 25,512 322,656 

30 3 51 47,43 40,424 598,637 24,637 | 306,330 

31 5 24 о?,78 56,021 597,322 23,322 290,133 

32 б 58 00,13 72,775 595,570 21,570 273.979 

33 8 31 06.48 88,877 593,381 19,381 257,877 

34 10 04 12.83 104,913 590,757 16,757 241,841 

35 11 37 19.18 120,872 587,699 13,699 225,882 

ЗС 13 10 25.53 136,743 581,210 10.210 210,011 

37 • 14 43 31,88 152,513 580,293 6,293 194,241 

38 4 16 16 38,23 168,172 575.950 1.950 178,682 

39 17 49 44,58 183,707 571,184 — 2,816 103,047 

40 .19 22 50,93 199,107 566,000 — 8,000 147,1117 

41 20 55 57,28 214,362 560,401 — 13.599 132,392 

42 22 29 03,63 229,459 554,390 — 19,610 117,295 

43 24 02 09,98 244,387 547,973 — 26,027 102,367 

44 25 35 16,33 259,137 541,154 — 32,846 87,617 

45 27 08 22.68 273,696 | 533,939 — 40,061 73,058 

•1С 28 41 29.03 288,055 • 526,331 — 47,069 58,699 

47 
щскон. 
поверх. 

30 05 16,74 300,798 519,154 — 54,846 45,956 

47 
ось 

бычка 

30 14 35.38 302,203 51Й.337 — 55,663 44.5Б1 

Для прецизионной и технической ннвелироьчш в Геодовическом 
кабинете имеется комплект нивелиров как заграничных фирм Вихмапа, 
Фенеля, Гсрлаха и Уельса, так и советсасого Треста Точной Механики. 

Цена деления уровня прецизионных нивелиров колеблется от 20" 
до 5" и в нивелирах для технической нивелировки Г—2'. 

7* 
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Все заграничные прецизионные нивелиры снабжены 2-сторонними 
рейками, устанавливаемыми на чугунные башмаки. 

Нивелиры Цейса снабжены рейками с инварной полосой. 
Для компарирования реек в Отделении имеется женевская линейка 

с делениями в 0,25 мм и 2 жезла Бамберга длиною в 1 м. 
Для топографических работ имеется две мензулы. Для точных! 

линейных измерений имеется комплект комиаоированных в Палате Мер 
и Весов лент и рулеток длиною 20 и 30 метров, 

И н ж . В . С т р е х н и н . 

И н ж . А . Ф р е й л и х л ш н . 



Н. Суетин. 

Постройка правобережного бетонного и камне
дробильного завода 1). 

Осенью 1928 г. предполагалось начать бетонирование основных со
оружений, и поэтому к началу осени камнедробильный и бетонный за
воды во что бы то ни стало требовалось закончить постройкой. Сроки 
окончания работ были приняты нижеследующие: 

1) но камнедробильному заводу 1 сентября 1928 г., 
2) по бстоппому заводу 1 октября 1928 г. 
В связи с этим подготовительные работы для постройки были на

чаты с первой половины февраля месяца: была установлена камнедро
билка для заготовки щебня (см. фиг. 1) п прнступлено к заготовке реч
ного лоска, который доставлялся с острова Хортнцы. Программа работ 
сводилась к постройке зданий следующего об'ема (воздуха: 

1. Камнедробильный завод: 
а) камнедробильный зал 21 500 куб. метров 
б) силосная башня 7 ооо „ „ 

2. Бетонный завод н эстакада 9 500 , „ 
3. Цементный сарай 4 8 0 0 . , 
•1. Здание электрораспределительных устройств 330.24 . 
5. Контора завода 0(19,09 „ 

Всего. . . . 43799,33 куб. метра 

В е с ь к о м б и н а т п о к о н с т р у к ц и и п р е д с т а в л я е т и з с е б я д е р е в я н н ы й 
к а р к а с , о п и р а ю щ и й с я н а ф у н д а м е н т н ы е с т е н ы г р а н и т н о й к л а д к и п р и 
н а л и ч и и в н у т р и к а м н е д р о б и л ь н о г о з а л а м е х а н и з м о в н а б е т о н н ы х ф у н 
д а м е н т а х . 

О с н о в н ы м и в и д а м и р а б о т я в л я ю т с я п л о т н и ч н ы е , б е т о н н ы е и к а 
м е н н а я к л а д к а . Н а и б о л е е т я ж е л ы м и п о у с л о в и я м б ы л и п л о т н и ч н ы е 
р а б о т ы , т а к к а к п р и х о д и л о с ь р а б о т а т ь н а з н а ч и т е л ь н о й в ы с о т е , п р о и з 
в о д я с б о р к у с л о ж н ы х п о к о н с т р у к ц и и к а р к а с о в . В и д ы и к о л и ч е с т в о 
р а б о т , п о д л е ж а в ш и х в ы п о л н е н и ю с о г л а с н о п р е д в а р и т е л ь н ы м с м е т а м и 
ф а к т и ч е с к и в ы п о л н е н н ы х , и л л ю с т р и р у ю т с я т а б л и ц е й 1. 

В т а б л и ц е к о л и ч е с т в о п л о т н и ч н ы х р а б о т п о п о с т а н о в к е д е р е в я н 
н ы х к а р к а с о в в ы р а ж а е т с я ц и ф р о й в 71 к и л о м е т р п р и с р е д н е м р а з м е р е 
б р у с ь е в 20 X 20 с м . К у б а т у р а б р у с ь е в в ы р а ж а е т с я 2 840 к у б . м е т р а м и , 
ч т о в е с ь м а я р к о х а р а к т е р и з у е т о б е м п л о т н и ч н ы х р а б о т . Ф о р м и р о в а н и е 
п р о и з в о д с т в е н н о г о а п п а р а т а б ы л о п р о и з в е д е н о в п е р в о й п о л о в и н е м а р т а 
1928 г . . п р о и з в о д с т в о р а б о т б ы л о п а ч а т о 1 а п р е л я ; в т е ч е н и е 3 н е д е л ь 
м а р т а м е с я ц а т е х н и ч е с к и м п е р с о н а л о м п р п у ч а с т и и к о п с у л ь т а н т а ф и р -

') Описание проекта завода см. статью П. П. Лаупмана в № I ,Днепростроя• 
за 1928 г. 
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Таблица 1. 

Перечень ра-
работ 

Наименование сооружений 

К о л и ч е с т в о 3 
3 
0 
О) ~ 
ви? 
м о 

* ъ 

Перечень ра-
работ 

Наименование сооружений 
По смете 

Фактич. 
выполнено 

3 
3 
0 
О) ~ 
ви? 
м о 

* ъ 
Каменная 

кладка 

Камнедробильный завод куб. метров 
Бетонный завод. 
Эстакада „ 

1 880,00 
353,02 
54,72 

1 784,68 
455,86 
156,35 

4,76 

Каменная 
кладка 

Итого куб. метров . . . 2 287,74 2 396.89 4,76 

Пстоппая и 
железобетон
ная кладка 

Камнедробильный завод куб. метров 
Бетонный завод „ , 
Цемент, сарай и галлерея » 
Здание электрораспределительных \ 

устройств куб. метров | 
Фундаменты мачт электропередачи и1 

1 700.00 
313,00 
110,97 

2 657,38 
318,97 
153,23 

17,13 
142,92 

5 1,- • 

Пстоппая и 
железобетон
ная кладка 

Итого куб. метров. . . | 2 123,97 3 289,кЗ 5 1,- • 

Арматурные 
д/железоб. 

Камнедробильный завод килрТр. 1 
Бетонный завод , 
Цемент, сарай н галлерея „ 
Здание распред. устройств . ^ \ 

7 055,00 26 126,08 270,3-2 

Опалубка 

Камнедробильный завод кв. метров 
Нетонный завод , „ 
Цемент, сарай и галлер. » . 
Здание заек, расар. устр. . • 

2 500.00 
738,34 
216,95 

2 004.13 
822,75 
271,93 
134,93 

12,70 

Опалубка 

Итого кв. метров . . . 3 455,29 3893,74 12,70 

Деревянный 
брусчатый кар

кас 

Камнедробильный заводпог. м брус. 
Бетонный завод • • • * : » 
Цементный сарай „ . » 
Эстакада , 
Здание а.тектрораенр. устр. „ 

2 3 760,40 
1 2 272,25 
14 998,23 
8 293,90 

31 040.98 
14 003,74 
14 029.20 
10 940,95 

241,30 

19.4; 

Деревянный 
брусчатый кар

кас 

Итого пог. метр, бруса. 59 324,78 70850.17 19.4; 

Досчатап об
шивка стен. 

Доски: 
2' / ,Х (15-20) 
см в четверть 

Кампедробильпый завод кв. метров 
Бетонный завод . 
Цементный сарай „ „ 
Эстакада . „ 

2 000.00 
980,13 

1 097,04 
221,70 

2 207,99 
1 552,12 
1 039,18 

646,90 

26,70 

Досчатап об
шивка стен. 

Доски: 
2' / ,Х (15-20) 
см в четверть Итого кв. метров. . . . 1 298,87 5 446,19 26,70 

Обшивка, стен 
енлосовдоскамп 
размер: 

5 X (15—20) см 
в четверть 

Камнедробильный завод кв. метров 
Нетонный завод 
Цементный саран . . 

2 781,44 

209,40 

2 782.33 
2 761.89 

147,00 

86,53 

Обшивка, стен 
енлосовдоскамп 
размер: 

5 X (15—20) см 
в четверть Итого кв. метров . . . 3 050,84 5 691,22 86,53 
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Продолжение таблицы 1. 

Перечень ра
боты Наименование сооружений | 

К о л и ч е с т в о 
1 
я 
1 = = о 

= 8 
5 -

Перечень ра
боты Наименование сооружений | По смете Фактич. 

выполнено 

1 
я 
1 = = о 

= 8 
5 -

Железн. скреп
ления дерев, 
каркасов зда
ний н силосов 

Камнедробильный завод килограмм. 
Бетонный ч . 

— 33 558.70 
8 311.00 

Железн. скреп
ления дерев, 
каркасов зда
ний н силосов Итого килограммов . . . — •16 899.70 

мы Симснс-Бауупион разрабатывались рабочие чертеяш; кроме этого, 
составлялись сиецшрикащш материалов и были выданы заказы Мате
риальному Отделу. 

Руководство работами было организовано следующим образом: 
каждому из имевшихся техников (молодые инженеры) был поручен 
•преде.ленный участок работ; в подготовительный период каждый из 
них составлял рабочие чертежи по своим работам и затем, получив в 
помощь опытных десятников, вел свой цикл работ. Таким образом, 
функции всех были строго разграничены. 

Руководящий аппарат состоял из: 
а) прораба, б) помощников—2, в) техников па произв.—5, г ) тех

ников камеральных— 2, д) десятников—>6, е) старших рабочих — 3. 
Для канцелярской работы имелся один делопроизводитель: всего—20 ч. 

Снабженческий аппарат первоначальпо принадлежал Отделу и 
состоял из кладовщика и 3 раздатчиков, а затем был нередан в Мате
риальный Отдел. 

Из прилагаемой схемы завода (фиг. 1» видно, что наиболее трудные 
условия для производства работ представлял камлгедробильный завод: 
гачиная с отметки 32,15 и до отметки 60,50, имеются установки 
механизмов, а расположение па различных отметках бетопных масс 
а наличие чрезвычайно сложного деревянного каркаса (см. фиг. 2—схема 
одной из стен силосной башни камнедробильного завода) еще более 
увеличило трудность работ. При всех этих условиях постройки в дан
ном случае требовалось еще исключительное по быстроте производство 
работ. Запоздавшие заморозки позволили развернуть полностью работы 
только во второй половине апреля, и поэтому пришлось вести работы 
на две смены и широким фронтом: 

Из помещаемой ниже таблицы видно, что максимальное разви
тие каменных работ произошло в апреле месяце; бетонные работы имели 
максимум в июне, железобетонные — в июле и плотничные — в июне 
см. прилагаемую в конце статьи таблицу 2). 

Таблица содеряшт количество фактических выходов но родам ра
бот, средние заработки по месяцам рабочих соответствующих специаль
ностей и соответствующую стоимость рабочей силы. 

Максимальное тсоличество выходов по плотничным работам при
ходится на июнь и равно 5 284 выходам, а всего за время работ до 15 но
ября плотники сделали 24 088 выходов; каменщики максимум имеют в 
шреле месяце (2 смепы) в 1 113 выходов и всего за время работ сделали 
2 899 выходов; бетотшгики максимально в июне месяце 1 056 выходов, 
всего за время работы 3 880 выходов; арматурщики в июле месяце 200 
выходов и всего за время работ 546 выходов. Суммарное количество 
расхода рабочей силы равно 45 134 выходам за время с февраля до 1 
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декабря 1928 г. Обпщй максимум в развитии работ падает па июнь. 
С 1 июля по плану работ должен был начаться монтаж механизмов, и 
это условие было выполнено. Первое место по количеству выходов 
занимают плотники (59,42%). По фактическому наличию максимальное 
количество рабочих по специальностям было: 

а) плотники 222 человека 
б) каменщики 66 
в) бетонщики 43 
г) арматурщики 11 
д) штукатуры 6 „ 

у е! кровельщики 4 „ 
ж) стекольщики 2 , 
з) маляры 2 . я 

п) чернорабочие 103 
к) грабари 30 подвод одноконных 

Средний заработок рабочего при постройке завода выразился 
в сумме 3 р. 69,8 коп., при среднем заработке по всему Гидротехниче
скому Отделу и 3 р. 72 к. 

Средние заработки по квалификациям нижеследующие: 

Плотники . 4 р. 11,7 к. Арматурщики 4 р. 90.2 к . 
Каменщики 4 р. 51,4 к. Стекольщики 4 р. 80.5 к 
Рабочие при них 2 р. 22,7 к. Кровельщики 4 р . 01 к . 
Бетонщики 3 р. 51,8 к. Маляры 4 р. 64.1 к . 
Рабочие при них 2 р. 34 к. Чернорабочие 2 р. 72,9 к . 

Подготовка к работам началась зимой с заготовки песка, который 
грабарями доставлялся на место постройки с острова Хортицы. Всего 
было заготовлено для работ по сооруягению завода 2 787,44 куб. метров 
по цене 2 р. 50 к. куб. метр, возка песка производилась по льду. На при
лагаемом плане участка (см. фиг. 3) работ видно расположение песча
ного склада и щебеночного, первый расположен выше второго на 
5,50 метров. 

Заготовка щебня была начата со 2 марта н производилась помо
щью челюстной камнедробилки с небольшой ковшевой норией (см. 
(риг. 4), работавшей от тракторного двигателя «Интернационал» в 50 ло
шадиных сил. Номинальная производительность камнедробилки—5 куб. 
метров в час, средняя достигнутая производительность была равна 
4,22 куб. метра в час. В значительной мере понижали производитель-: 
ность сильный износ челюстей при дроблении гранита и перебои в ра
боте двигателя. Изложенное обстоятельство учитывалось, и на случай 
серьезных поломок указанной дробилки была установлена вторая дро
билка, мощностью до 2 куб. метров в час, получавшая энергию от элект
ромотора, но в работе пользоваться ею почти не пришлось, так как пер
вая дробилка в общем работала удовлетворительно. 

Производительность дробилки и стоимость щебня по прямым 
затратам показаны в таблице 3. 

Транспортирование камня производилось грабарями из штабелей 
в котловане гидростанции до камнедробилки. В цифры таблицы т; 
вошла стоимость эксплоатации двигателя и ремонт камнедробилки. 
Загрузка камня в дробилку производилась с эстакады вручную, а на] 
эстакаду камень из штабелей подвозился грабарями. Щебень по выхо
де из нории подавался в склад, расположенный рядом с дробилкой. 
Для дробления в дробилке камень плинтовался на размер 0,013 куб. 
•метра (0,46 — 0,50 куб. фута). 

Г р а н и т н а я к л а д к а фундамептных колонн камнедробильного 
завода была начата 30 марта 1928 г. Кладка велась на цементном ра 
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Таблица 3. 

Время ра
боты камне

дробилки 
ча
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яц
 

Ко
ли

че
ст

во
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Ц
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а 
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3" 
о я я о. С 

Март . . . 251 1 025,57 1.04 4 225,35 655,88 862.96 5 741,19 5,60 

Ьа
кт

ур
ам

 
12

 к
. 

за
 

Апрель . . б<> 326,2» 4.72 1 344.31 297,59 292.03 1 933.93 5,93; 

Ьа
кт

ур
ам

 
12

 к
. 

за
 

Май . . . . 01 332.80 5.20 1 371,14 474,03 182,74 2 027.91 6,09; о о. я 
Июнь . . . 

Июль . . . 

Яо.Ч 

24 

1 212,88 

112,00 

1.03 

4,07 

4 997,07 

461,44 

1 407,10 

181,78 

485,15 

44,80 

6 889.32 

688,02 

5,68 

0.1-1 

а 
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тр
 

Итого . . 71 I 3 009,54 4,22 12 390,31 3 016,38 1 807.681 | 17 283,37 5,74 Ц
он

 
от

де
 

ку
б.

 

створе горизонтальными рядами с плотной защебенкой заусенков, с 
подбором и кладкой углов по отвесу. Максимальное развитие работы 
имели во второй половине апреля; к концу мая основные ра
боты по кладке фундаментов для камнедробильного и бетонного заво
дов были закончены. Работы велись по следующим расценкам: 

Кладка 3 р. — к. за 1 куб. метр 
Приготовление раствора — р.-66 к. за 1 куб. метр 
Кладка углов — р. 28 к. ла 1 йог. метр 
Подготовка постели в скале . . . — р. ю к. за 1 кн. метр 
Подноска камня к месту работы . — р. 87 к. за 1 куб. метр 
Подноска гарцованного раствора — р. 47 к. за 1 куб. метр 

Итого зарплата каменщикам . 4 р. 04 к. 
, п рабочим . . . 1 р. 34 к. 

В с е г о . . 5 р. 38 к. за куб. метр кладки 

Гранит для кладки отпускался Земельно-Скальным Отделом по 
цене 4 р. 12 к. за куб. метр и являлся отходом от разработки котлова
нов основных сооружений. 

Б е т о н н а я к л а д к а . Из прилагаемой сиемы всего завода 
(фиг. 1) можно видеть, что наиболее тяяселые условия для производства 
бетонных работ были в камнедробильном заводе. Здесь массы бетона 
раснатожоны на различных горизонтах, начиная с 32,15 и до 51,00 мет
ров. Это собенно рельефно видно из перспективы массивов (ем. фиг. 51. 
Было два варианта производства работ: пербый сводился к постройке 
эстакады по продольной осп завода на отм. 52.по дли транспортировки 
в вагонетках но узкоколейному пути (750 мм) бетона и разлива, его в 
опалубки помощью лотков. Под'ем вагонеток на эстакаду должен был 
осуществляться помощью деревянного рамного под'емпика. Второй ва-
риапт, который был применен, состоял в установке мачтового под емни-
ка завода «Нбаг» и разливе бетона помощью железных подвесных 
лотков. 

Трудность применения первого варианта заключалась в построй
ке эстакады высотой 15—18 метров. Кроме этого, прорезая силосную 
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башню камнедробильного завода, эстакада.ие позволила бы вести од
новременно с бетонными работами сборку деревянного каркаса послед
ней. Данный вариант был бы целесообразен при условии установки 
камнедробилки и затем бетономешалки на отметке 46,50 рядом со скла
дом песка, тогда подача бетона производилась бы сбоку здания, в про
лете д л я железнодорожного ширококолейного пути для подачи камня; 
там асе пришлось бы установить и рамный под'емпик для под'ема ва
гонеток с бетоном. Подробно второй вариант, который был применен, 
• •<•• го;;.т в следующем: бетономешалка завода <МпШ КооЬ на гусе
ничном ходу (см. фиг. 6), об'ем замеса 0,75 куб. метра, с двигателем 
внутреннего сгорания, монтированным на ней яге. была установлена на 
деревянной площадке-эстакаде (см. фнг. 3) в расстоянии 45 м от ще-
беночпого склада; отметка эстакады 42,50 метров. Мачтовый под'емник 
«П.аце» был установлен внутри периметра здания камнедробильного 
завода на отметке 40,17, с расчетом бетонировки массивов до отметки 
48,00, т. е. до верха бетонных оголовков гранитных колонн под деревян
ный каркас здания завода. Рабочая часть под'емпика по высоте была 
равна 24 м, практически удалось бетонировать максимальным радиу
сом в 30 м до отметки 48,00, хотя по нормам завода для этого требова
лась высота под'ема в 32 метра. Для бесперебойной работы под'емни-
ка пришлось давать щебень максимального размера в 2", в среднем 
размер был в 1 \'->"\ применение более крупного щебня вызывало застре
вание массы в приемном ящике н шарнирных коленах желобов. За
грузка бетономешалки происходила помощью поднимающегося ковша, 
в который песок и щебень подвозились вагонетками по узкоколейному 
пути вручную двумя рабочими со складов. Цемент подавался тачками 
тоже по специальной эстакаде из склада. Вода подавалась в регули
рующий аппарат бетономешалки из временного водопровода. Бетонная 
масса, выдавалась помощью специального затвора в вагонетки, вра
щающиеся вокруг вертикальной оси и опрокидывающиеся (конструк
ция постройки дома Госпромьтшленности в Харькове); необходимо от
мстить, что означенный тип вагонетки весьма удобен в работе 
(см. фнг. 7). 

На плане участка работ нанесены узкоколейные пути инертных 
материалов и пути подачи бетона как к башне «Ибаг», так и для раз
дачи бетона вагонетками непосредственно в лотки при кладке ниже от
метки 42.50. Склады инертных материалов в среднем до бетономешал
ки имели нротяя\.ение путей в 40—45 м. расстояние от бетономешалки 
до башни «Ибаг» было равно 40 метрам. Практически достигнутый об'ем 
замеса был равен 0,68 куб. метрам, как максимум, соответствуюпгий 
об'ему подающего бетон ковша башни, обычно применялся в 0,34 куб. 
метра. В июле месяце в камнедробильном заводе башня «Ибаг» была 
снята и бетонировка заканчивалась помощью мостового крана, который 
был смонтирован к этому времени. 

Бетонные 'работы на бетонном ваводе велись помощью бетономе
шалки системы Смита, при об'еме замеса в 0,40 куб. метров, с подачей 
дерриком в опалубки (см. фиг. 8). 

Дозировка бетона была принята следующая: 
1) 1 : 2 : 4 — для железобетонных конструкций, арочных сводов и 

некоторой части фундаментов под механизмом, 
2) 1 : 3 : 6 — для фундаментов механизмов, 
3) 1 : 5 : 10 — для полов. 
Фундаментные болты механизмов заливались цементным расство-

ром 1 : 1 и 1 : 2. 



Исполненное количество бетонной кладки по месяцам следующее: 
Т Iплица 4. 

1 Наименование сооружений 

А ч о 
ЕЭ 

« 
Эц Ию

нь
 

11 
Ю

ЛЬ
 о 

— 

Се
нт

яб
. 

2 
-5 

б и ч . м е т р ы б е т о н а 

Камнедробильный завод • • • 414,51 810.21 1 150,46 254,74 19,91 7.55 2 657,38 
Бетонный завод н цементный 

сарай 121.75 318,01 32,44 - 472,20 
Электрораспределительные уст

ройства . — — 9,93 7,20 17,13 
Мачты алектронерсдачи . . . — — 19,20 119.70 3.96 142.92 

Итого 411,51 931.90 1 468.47 310.31 146.87 11.51 3 289,03 

В сумме 3 289,03 куб. метров содержите я 228.49 куб. метров бе
тона, ггоиготовленного вручную; таким образом, машинное количество 
уложенного бетона равно 3 001,14 куб. метрам. 

По сооружениям и дозировке белов распределяется следующим 
образом: Таблиц» 6. 

С о о р у ж е н и я 
С о с т а в ы б е т о н а 

С о о р у ж е н и я 
- 1:2:4 1:3:6 1:4 

со 1 5:10 Нссго 

Камнедробильный завод . . . 1 166,01 1 109,45 217,74 164,18 2 657,38 
Бетопный завод и цементный 

сарай 240.02 232,18 — 472,20 

•Электрораспределительные устрой
ства • 9,93 7,20 — 17.13 

Опоры мачт алсктропередачи 
сокого напряжения . . . 

111,1-
3.96 138.90 — 142,92 

1419,92 1 487.79 | 217,74 164,18 3 2,̂ 9,63 

Максимальное развитие бетонные работы имели по всем сооруже
ниям в июне месяце. Наибольшая ггронзво.тите.льггость, достигнутая при 
бетонировке помощью башни «Ибаг», равнялась 30 куб. метрам бетона 
за смену, что потребовало 84 замеса. Весь процесс, начиная с работы 
бетономешалки и кончая раздачей помощью башни массы, протекал в 
течение 5—7 минут. Наибольшее колшгсетво перебоев в работе имело 
своей причиной застревание массы в раздаточном ящике башпи и в 
шарнирных горловинах лотков. Средняя производительность по бето
нировке помощью башни равна 2."> куб. метрам за смену. Бетонные ра
боты велись на 2 и на 3 смепы по цене 1 р. 70 к. за кубический метр 
•'••тонной кладки в деле. Они были начаты о апрели и закончены помо
щью башни :$п июля (камнедробильный завод), а вообще по камнедро
бильному и бетонному заводам в начале сентября месяца. 

П л о т н и ч н ы е р а б о т ы начаты были о апреля и продолжа
я с ь до 3 /Х по камнедробильному заводу и до 15 ноября но бетон-
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ному заводу. В внду большой высоты сооружений л сложности дере
вянных конструкций заготошса каркасов производилась на стапелях 
(см. фиг. 9). Плотницкий двор был '.расположен иа отметке 54,40 и 
заключал в себе 5 стапелей, на которых и производилась сборка брусча
тых каркасов сооружений. Рядом помещался и лесной склад, куда ма
териалы первоначально доставлялись гужом, а затем железнодорожной 
колеей. По сборке на стапеле составные части каркаса маркировались 
я складывались в штабеля, из которых, по мере надобностп, грузились 
помощью крана на я;е.л«--з1щд<>р«>я.-ные платформы и подавались вниз к 
сооружениям на отметки 48,00 и 36,00. Для мелких сборок около бетон
ного завода был устроен стапель, на котором работы производились 
уже в процессе установки на место каркасов бетонного завода. 

При работах по кройке каркасов для сверления дыр применялись 
электро-сверлилки и для поперечной распиловки брусьев маяттгковая 
пила. При установке каркасов на камнедробильном заводе применялся 
американский 40-тонный кран и рамный деревя1гный под'емник. 

Каркас машинного зала камнедробильного завода, во избежание 
устройства дорого стоящих лесов, ставился помощью накатки на гра
нитные колонны стоек и стропильных ферм порталами, передвигаемы
ми помощью лебедок ("способ подробно описан в Бюллетене N5 4 за 
1928 г. в статье И. И. Кандалова). Несмотря на значительную угрозу 
опрокидывания ветром двигающейся конструкции, стоящей на желез
нодорожных вагонетках, данная работа была благополучно проведена, 
хотя и сопряжена была с большим риском. Сборка силосной башни 
камнедробильного завода производилась при помощи американского 
40-тонного крана и под'емннка, собранного на болтах из брусьев сече-
]гием 15 х 15 см, при опорной площади в 4,84 кв. метра и высотой 
40,52 метра. Под'емник на верху рамной брусчатой конструкции имел 
.деррик с постоянным вылетом стрелы в 3,2 м, высота деррика по отно
шению к деревянному брусчатому каркасу под'емника была равна 
5.92 м. грузонод"емкость была принята в 0.75 тонны: Таким образом, 
лесов обычного тяжелого типа удалось избежать и применить легкие 
на доечатых крен штейнах, креня их к стойкам каркаса. Сборка карка
са на бетонном "заводе производилась помощью американского деррика 
грузопод'емностью 20 тонн (см. фиг. 10). 

Так как плотпнчпые работы являлись доминирующими, то на 
механизацию их было обращено исключительное внимание. 

Работы производились по следующим расценкам: 

1. Рамные колонны-стойки: 

брусья 2 0 Х 2 0 см пог. метр — р. 45 кои. 
. 20X14 см пог. метр — р. 35 . 
'» 20ХЮ см пог. метр . — р. 30 . 

2. Стропильнье доечатые фермы 1 кв. метр 1 р. 71 коп. 

3. Стенки заполнения между колоннами, заготовка и установив: 

брусья 20X20 см 1 пог. метр . . — р. 26 коп. 
. 1 6 Х 1 6 см 1 пог. метр . - — р. 22 . 

4. Стенки заполнения ниже оти. 43.00, заготовка и установка: 

брусья 20X 20 см 1 пог. метр — р. 44 кои. 
болты, штука — р. 30 , 

5. Ветровые связи между стропильными фермами: 

брусья пог. метр ч. . . . — р. 30 кои. 





Фиг. 2. Схема каркаса стен камнедробильного завода. Правый берег. 



Фиг. 3 
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6. Обрешетка крыш. 
брусья йог. метр 
опалубка кн. метр 

7. Силосная башня: а) заготовка каркаса: 
брусья 24 X 24 см пог. метр 

1С X18 см пог. метр 
. 10 X 20 см ног. метр 

— р. 45 коп. 
— р. 37.5 . 
— р. 27,5 . 

б) установка каркаса: 
первый пояс, брусья ног. метр 
второй пояс, брусья ног. метр 
третий, четвертый и пятый пояс, брусья йог. метр . . . . 

- р. 30 коп. 
- р. 40 . 
- р. 48 . 

8. Обшивка каркасов здании: 
а) по колоннам (брусья) кв. метр 
б) стены заполнения кв. метр . . 

— р. 82 коп. 
- р. 40,6 . 

Производство плотничных работ велось, начиная с 1 июля, все 
время параллельно с монтажными работами по установке оборудования, 
и, несмотря на отсутствие взаимной подчиненности между производи
телями работ, никаких трений не наблюдалось, хотя такой метод руко
водства работами в строительной практике применяется редко {см. 
фиг. 10—12). 

Фактически работы были закончены и заводы предъявлены к проб
ным пускам: 

Камнедробильный завод — Ю октября 1928 г. 
Бетонный завод — 15 ноября 1928 г. 

Первый против срока с опозданием на 1 месяц и 10 дней, а второй на 
1У2 месяца. Основными причинами опоздания были холодная весна и 
невозможность в силу этого развернуть полным темпам во второй по
ловине марта и апреле месяце бетонные работы, малая производитель
ность башни по разливу бетонной массы, малый фронт плотничных ра
бот и невозможность вести их полностью на 2 смены, в виду высоты 
каркасов и неудобств ночной работы и непривычки, строительных ра
бочих к вей, и, наконец, недостаток средств механизации в части поден
ных механизмов, так как Строительство не имело возможности выде
лить для работ два 40-тонных паровых крана. 

И н ж . Н . С у е т и н . 

\ 



К. Хартулари . 

К проблеме Днепрокомбината 1). 
' . I . 

Р а б о т ы п о п р о е к т и р о в а н и ю Д н е п р о в с к о г о П р о м ы ш л е н н о г о К о м б и 
н а т а в н а с т о я щ и й м о м е н т з н а ч и т е л ь н о п р о д в и н у л и с ь в п е р е д . Г и м р о м е -
з о м з а к о н ч е н о и р о м з а д а н и е д л я о с н о в н ы х з а в о д о в К о м б и н а т а . М о ж н о 
с у в е р е н н о с т ь ю г о в о р и т ь о т о м , ч т о э т о к р у п н е й ш е е н а ч и н а п и е С о в е т 
с к о й в л а с т и и а с е г о д н я ш н и й д е н ь п р и о б р е л о у я с е д о с т а т о ч н о я с н ы е 
о ч е р т а н и я . 

В с в о е в р е м я с п и с о к о с н о в н ы х п о т р е б и т е л е й д н е п р о в с к о й э н е р г и и 
б ы л у с т а н о в л е н С о в е т о м Т р у д а и О б о р о н ы в с о с т а в е : а л ю м и н и е в о г о з а 
в о д а , з а в о д а п о и з г о т о в л е н и ю р а з л и ч н ы х с п л а в о в м е т а л л а , з а в о д а н о и з 
г о т о в л е н и ю в ы с о к о с о р т н о й с п е ц и а л ь н о й с т а л и ( Д н е п р о с т а л ь ) , м е т а л л у р 
г и ч е с к о г о з а в о д а , г р у п п ы х и м и ч е с к и х п р о и з в о д с т в , м е с т н о й п р о м ы ш л е н 
н о с т и и о р о ш е н и я з е м е л ь п р и л е г а ю щ е г о к Д н е п р о с т р о ю р а й о н а . 

Э т и м п е р е ч н е м С о в е т Т р у д а и О б о р о н ы о п р е д е л и л п е р в о о ч е р е д ; 
п о с т ь п о с т а н о в к и н а э н е р г и и Д н е п р а п р о и з в о д с т в и . т е к т р о - м е т а л . т у р г и -
ч е с к и х и э л е к т р о - х и м н ч е о к п х . О с н о в а н н ы е н а н а и б о л е е д е ш е в о м в ' '< Ч Т 
и с т о ч н и к е э н е р г и и , п р о и з в о д с т в а э т и д о л ж н ы д а т ь и л и б о л е е д е ш е в ы й 
п р о д у к т п о с р а в п е н н ю с а н а л о г и ч н ы м и п р о и з в о д с т в а м и , о р г а н и з у е м ы м и 

В Д Р У Г И Х м е с т а х С С С Р , Н Л П в а . Т Ю Т И Ы П П Р О Д У К Т , П О З В О Л Я Ю Щ И Й В ТОЙ И.П1 
и н о й м е р е с о к р а т и т ь с о о т в е т с т в у ю щ и й и м п о р т и з - з а г р а н и ц ы . 

О д н а к о , п р и с о е д и н е н и е к о д н о м у и с т о ч н и к у э н е р г и и д а ж е п р и 
п р и м е н е н и и п р и н ц и п а д и ф о р е н ц и а ц и и т а р и ф о в н а о т п у с к а е м у ю э н е р 
г и ю н е с о з д а е т е щ е х о з я й с т в е н н о й б л и з о с т и м е ж д у п р е д п р и я т и я м и . 

П е р е I п р о е к т и р у ю щ и м и о р г а н и з а н и я м и п о с т а в л е н а б ы л а , т а к и м ос 
р а з о м , з а д а ч а н е т о л ь к о с о с т а в и т ь п р о е к т ы о т д е л ь н ы х з а в о д о в , н а м е ч е н 
н ы х п о с т а н о в л е н и е м С Т О , н о и с в я з а т ь и х м е ж д у с о б о й т а к и м о б р а з о м , 
ч т о б ы в р е з у л ь т а т е в з а и м н о г о и х о б с л у ж и в а н и я п о л у ч и т ь м а к ш м а л ь н о е 
с н и ж е н и е и з д е р ж е к п р о и з в о д с т в а , а с л е д о в а т е л ь н о и п а и н и з ш у ю с е б е 
с т о и м о с т ь п р о д у к т а . Т о л ь к о п р и э т о м у с л о в и и к о м п л е к с п р о м ы ш л е н н ы х 
п р е д п р и я т и й , о с н о в а н н ы х и а э н е р г и и Д н е п р а , м о г о п р а в д а т ь с в о е н а з в а 
н и е « } {н е п р о к о м б и в а т а » . 

Э с к и з н ы й п р о с ч е т Д н е п р о в с к о г о К о м б и н а т а н е с к о л ь к о о т л и ч а е т с я 
о т т е х н р о д н о л о ж е н и й . к о т о р ы е б ы л и н а м е ч е н ы в к а ч е с т в е п е р в и ч н о г о 
з а д а н н а д л я е г о п р о е к т и р о в а н и я . П р о и з в о д с т в о ф е р р о - с п л а в о в з а п р о е к 
т и р о в а н о н а 108 500 т о н н в г о д п р о т и в п е р в и ч н ы х п р е д п о л о ж е н и и 
97 оно т о н н . С у щ е с т в е н н о е р а з л и ч и е э с к и з н ы е п р о е к т ы в н о с я т в 
п р о е к т м е т а л л у р г и ч е с к о г о з а в о д а и з а в о д а в ы с о к о с о р т н ы х с т а л е й . 
П о р в ы й з а п р о е к т и р о в а н н а в ы п л а в к у 1 055 т ы с я ч т о н н ч у г у н а в год . 
в м е с т о н а м е ч а в ш и х с я п р е д в а р и т е л ь н о 650 т ы с . т о н н , и п р о и з в о д с т в о 
в ы с о к о с о р т н ы х с т а л е й н а м е ч е н о в 390 т ы с , т о н н п р о к а т а ! ; в м е с т о 
160 т ы с . т о н н . 

Ч т о к а с а е т с я х и м и ч е с к о й г р у п п ы , т о п е р в о н а ч а л ь н ы е п р е д п о л о -
ж е и и я н е д а в а л и е щ е д о с т а т о ч н о т о ч н о г о о п р е д е л е н и я е е с о с т а в а . 

*) Настоящая статья состалена по материалам Гипромеза. 
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Производство алюминия принято в 10 тыс. тони: однако в связи 
с последними решениями Правительства Гипромез нерерабатыва -г в 
настоящее время 1гроект алюминиевого з а в о д а , поднимая его выпуск 
до 15 тыс. тонн. I 

Увеличение производительности металлургического завода и за
вода Дненросталь, одновременно с уточнением подсчета по другим 
предприятиям, соответственным образом отражается и па сумме капи
тальных затрат, которая превышает первоначальные предположения, 
разработанные Комиссией А. П. Долгова на сумму около 150 млн. руб
лей, выражаясь в общей цифре 4оо млн. рублей. Необходимо иметь 
в В И Д У , что далеко не все капитальные затраты в настоящий момент уже 
установлены. 1> цифру 400 млн. рублей не входит стоимость централь
ных ремонтных мастерских, центральной лаборатории, обще-комбпнат-
ского транспорта, центральных комбинатских зданий но управлению, 
оощнх для комбината сооружений по водопроводу, канализации, цент
ральных складов и т. п. 

Подсчеты НКВД У С С Р определяют сумму затрат, необходимую 
на Жилищное строительство, цифрой 130 млн. рублей, что позволяет 
считать, что общая сумма затрат на сооружение основных заводов; 
Дненрокомбнпата И вспомогатс ых обслуживающих их предприятий 
вместе с жилищным строигелъством должна будет определяться циф
рой около 600 млн. рублей. Если добавить сюда 200 млн. рублей стои
мости постройки гидростанции, то мы приближаемся к общей сумме 
капитальных затрат для Днепровского промышленного Комбината в 
300 млн. рублей. 

Обращаясь к причинам, определившим необходимость изменения 
первоначально намеченной мощности заводов Днепрокомбината, необхо
димо прежде всего указать, что изменение задания для производства 
алюминия последовало в результате более уточненных исчислений 
потребности страны. Изменение задания для заводов ферро-енлавов 
незначительно и об'ясняется уточнением первоначальной грубой цифры. 
Зато совершенно иные причины лежат в основе изменении задания 
металлургического завода и завода Дненросталь. Здесь причину прихо
дится искать прежде всего в соображениях чисто технического порядка, 
вытекающих из стремления приблизиться к оптимальным размерам за
вода. Работами по проектам реконструкции заводов Югостали можио 
считать установленным в качестве минимального рационального раз
мера металлургического завода, работающего на. кривороиджи х рудах 
и допецком коксе, завод с выплавкой чугуна около одного млн. тонн. 
Это обстоятельство заставило внести соответствующие изменения и в 
первоначальные нредполоядчши о масштабе Запо|юж< кого металлурги
ческого завода. О т с ю д а же вытекает и соответствующее изменение про
изводства завода Дненросталь. поскольку э т о последнее основано на 
сырье, получаемом от металлургического завода (жидкий чугун). 

В дальнейшем изложении мы остановимся более под]юбно на 
этих обстоятельствах. 

Разработанные эскизные проекты Днепровского Комбината в пол
ной мере подтвердили целесообразность включения в его состав метал
лургического завода. На ряду с гидроэлектрической станцией металлур
гический завод является основным звеном, дающим право назвать ком
плекс промышленных предприятий, питающихся от Днепровской элек
трической станции. Комбинатом, в основе которого лежат энергетиче
с к и е и технологические связи. Значение металлургического завода, как 
источника тепловой энергии I! Комбинате также оказало влияние на 
установление об'ема его производства. 



Введение в Комбинат металлургического завода С его коксовыми 
и доменными газами привело к пересмотру программы работ химиче
ской группы заводов. Оказалось возможным установить производствен
ные (вязи между металлургической н химической группами путем 
использования последнею водорода коксовых газов—операции, пред
ставляющей очень большой интерес с точки зрения возможного сниже
ния* себестоимости конечных продуктов производства химической 
группы. 

В построении Днепровского Комбината отпадают характерные для 
промышленных Комбинатов капиталистических стран элементы общно
сти рынков сырья и рынков сбыта продукции, обеспечивающие капи
талистический промышленный Комбинат от нежелательного ему давле
ния со стороны поставщиков сырья и позволяющего диктовать свои 
цены потребителям его продукции. Снабжение сырьем советских пред
приятий производится советскими же государственпыми организациями 
в плановом порядке. Случайности рыночной кон'юнктуры, а тем более 
давление со стороны связанных с Комбинатом по линии сырья или 
сбыта продукции временных и постоянных торгово-промышленных 
об'единений, которые знает капиталистический рынок, для советского 
предприятия не существуют. Плановая система советского хозяйства, 
освобождающая промышленность от форм об'единения, не опираю
щихся на технологические связи менаду предприятиями, открывает боль
шие возможности для снижения издержек производства при постоян
ном при этом повышении заработной платы. Па этих именно основах и 
«троится Днепровский промышленный Комбтшат. 

В настоящем очерке мы не будем касаться вопросов о значении 
Днепровского Комбината для сельского хозяйства прилегающего к нему 
района, для коммунального хозяйства, для местной промышленности и 
т. н. Все эти вопросы еще недостаточпо разработаны, и в настоящий 
момент можно говорить лишь о «промы шлеп ной» части Комбината, об 
основном ядре производств, организуемых на энергии Днепра. 

Подходи к характеристике Дпепровского Комбината с точки зре
ния заложенных в нем производственных и экономических связей, не
обходимо прежде всего остановиться на группе его заводов черной метал
лургии. Доменный, коксовый газ металлургического и коксового завода 
поступает па обогрев мартенов завода электростали высокого качества и 
печей завода алюминия и подсобных силикатных производств. Пар, по
лучаемый за счет тепла отходящих газов различных печей металлурги
ческого завода и завода Дпепростали, используется химической группой 
Комбината. Если считать, что этот пар будет отпускаться химической 
группе Комбината но цене около 1 руб. 50 кон. за тонну, то но сравне-
нию со стоимостью пара, получаемого на собственной тепловой станции 
химической группы, химические производства получают свыше 
300 тыс. рублей экономии в год. 

Жидкий чугун в количестве около 400 тыс. тонн поступает из до
менного цеха металлургического завода в мартеновские печи завода 
Дпепростали, облегчая работу последнего прежде всего по расходу 
энергии. Кроме чугуна, металлургический завод передает заводу Дненро-
стали около 40 тыс. тонн прокатного страна. Кокс и отсев кокса, необхо
димые для производства металлургического завода, заводов Дпепро
стали и Днепросплава, получаются от общего коксового завода, что осо
бенно существенно для производства ферро-сплавов, поглощающих 
около 60—75 тыс. тонн отсева в год. Динасовый и шамотный заводы 
около 64% своей продукции предоставляют металлургическому заводу, 
около 2 0 % заводу Дн«чтро< тали и Днепросплава и остальные 16% дру
гим предприятиям Комбината. Шлаки завода Днепросплава, богатые 
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марганцем, могут быт использованы металлургическим заводом. Доло
митовый завод'почти 1 2 % своей производительности отдает на изго
товление продукции дли Днепростали. Часть ферро-сплавов так же, как 
и алюминия с алюминиевого завода, поступает на присадку в металлур
гический завод и на завод Днепростали. Наличие па всех трех заводах 
.1 па;Iрпчееких печей и однородность процесса производства приводят 
к раду упрощений и облегчают организацию работы каждого и з них: 
р е м о н т печей, электрических трансформаторов, обучение обслуживаю
щего персонала (от низшего до высшего включительно), лабораторное 
ИП(-ТруКТИрОВаНИе—ВСе ЭТО В бОЛЬШеЙ ИЛИ МеНЬЩей степени монет быть 
концентрировано, предоставляя возможность более богато обеспечить 
мастерские, лаборатории, привлечь к работе лиц более высокой квали
фикации и в известной мере рационализировать всю работу лаборато
рий и мастерских. I 1 

Шлаки металлургического завода предполагается использовать1 

д л я производства шлако-портланд-цемента. Получающиеся на химиче
ской группе Днепровского Комбината огарки колчедана в количестве 
СО тыс. тони в год могут быть использованы в доменном процессе м е 
таллургического завода.. Чрезвычайно существенной является возмож
ность использования в химической груши; комбината газов печей за
ве (Я Днепросплава. Если учесть, что на одну тонну сплавов получается 
>ко ю топ—1 ооо куб. метров газа с содержанием окиси углерода свыше 

60—70%, то можно с уверенностью предположить, что, применив при 
переработке этого газа метод конверсии, мы сможем иметь при наме
чаемых размерах протвюодства ферро-сплавов с в ы ш е 50 или. куб. мет
ров водорода, стоимость которого достигает !'/•> м л н . рублей. И с п о л ь 
зование тех ж е газов печеИ завода Днепросплава м о ж е т получить и 
и н о е более простое направление, например, в подогреве пара, получае
м о г о иа других отходах тепла., но не получившего достаточного давле
нии и перегрева. Ч а с т ь его возможно использовать на обжиг извести и 
н а обжиг кирпича. Размол гранулированных шлаков мета.т.тургиче -кого 
завода может также дать продукт довольно ценных вяжущих свойств, 
который может быть применен, если не в кладке зданий, т о для различ
н ы х набоек, в том числе для постройки дороги легкого транспорта 
и т. п. Совершенно несомненно, что все металлургические шлаки, полу
чающиеся в Днепровском Комбинате, должны быть полностью и<-пользо
в а н ы . В отношении алюминиевого производства металлургическая 
группа со своими'вспомогательными предприятиями при применении 
принятого в проекте Гипромеза для изготовления окиси алюминия спо
с о б а Кузнецова и Жуковского имеет наименьшее значение. Проектом 
Гипромеза иамечается использование при производстве ферро-сплавов. 
получающегося на алюминиевом заводе в качестве побочного продукта 
ферро-силиния. использование газов или коксика в крио.литовом произ
водстве, в цехе окиси алюминия на высушку углекислого бария и в 
электродном производстве. Необходимую для его производства серную 
кислоту в количестве около .з г>по тонн алюминиевый завод получает о т 
химической группы. Центральные ремонтные мастерские могут снаб
ж а т ь его железной высечкой в количестве около 4 400 тонн. Все произ
водство электродной массы, необходимой для Днепровского Комбината, 
предположено сосредоточить при алюминиевом заводе. Большую вы
году представляет собой возможность сосредоточить производство кар
бид-кальция на заводе ДнепроСплаВов, освобождая таким образом х и 
мическую группу от необходимости постановки собствеппого самостоя
тельного протгзводспва. При производстве 20 тыс. тонн карбид-кальция 
получается экономия на капитальных затратах с в ы ш е з м л н . рублей 
п р и ежегодных экономнях на эксплоатацию свыше 400 тыс. рублей 
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Завод ферро-сплавов и карбид-кальция явится одновременно круп
ным производителем отбросного газа высокой калорийности, о котором 
мы уже упоминали выше, и ценной марганцевой пыли. На одну тонну 
сплавов моясет быть получено около 250 кг марганцевой пыли. 

Заканчивая этот краткий перечень наиболее существенных вну-
трикомбинатских технологических и экономических связей, мы доляшы 
специально остановиться на вопросе о химических методах использова
ния водорода коксового газа. Согласно описанию технологического про
цесса, даваемому Химстроем, коксовый газ при выходе иа коксо-бензо.ль-
ного завода поступает в компрессор, где сжимается в 3 или 4 ступени до 
25 атмосфер, и направляется в систему поглотителей, где освобождается 
от примисей углекислоты, сероводорода, ацетилена, следов аммиака и 
бензола путем последовательной промывки -аммиачным раствором, водой, 
поглотительпым маслом, опять водой и, наконец, раствором щелочи. 
Очищенный таким образом газ поступает в установку для выморажи
вания, где газовая смесь охлаждается путем теплообмена с отходящими 
после фракционированного разделения газами. По мерс охлаждения 
газа из него выделяются паиболее высоко кипящие части. Все выде
ленные таким образом сжижстше фракции в дальнейшем, проходя 
теплообменники, нагреваются, спова превращаются в газообразное со
стояние и в виде богатого газа поступают в газгольдер. Выделенный во
дорода несколько загрязненный примесью окиси углерода; сжимается 
вместе с добавкой азота компрессором до 1 000 атмосфер и подается п 
аппараты для синтеза. Для этой операции из коксового газа извле
кается 9 0 % водорода, 5 0 % азота и около 2 0 % окиси углерода, а также 
вся углекислота, сероводород, ацетилен и следы аммиака и бензола 
Калорийность остаточпого газа, в виду отсутствия углекислоты и боль
шого процентного содерясания высококалорийных частей, значительно 
выше нормального коксового газа и достигает 6 000—6 500 калорий. 
Таким образом, забирая у металлургии почти 5 0 % газа но об'ему, хими
ческий завод отнимает лишь 3 0 % его калорийности. 

Говоря о связях меледу химической группой и металлургическим 
заводом, необходимо подчеркнуть, что общий об'ем выжига кокса пе 
может определяться исключительно только потребностями одного Днеп
ровского Комбината. Промзадание для коксового заводь в настоящие 
момент, к сожалепию, еще не выработано, однако, дефицитность теню 
вого баланса Днепровского Комбината заставляет исходить из жела
тельности возможного повьпшчгия общего об'ема производства кокса. 
При установлении производительности коксового завода, необходимо 
будет исходить из его районного значения, связав его с производством 
и потреблением кокса во всем Приднепровье. 

Таковы в общих чертах основные производственные и экономиче
ские связи внутри Днепровского Комбината. 

Для общей характеристики Комбината необходимо было бы оста
новиться на вопросах хозяйственного его обслуживания. К сожаление, 
эта категория вопросов не имеет еще исчерпывающего освещения в 
«вязе с незаконченностью эскизных проектов отдельных элементов 
Комбината, в особенности коксового завода, химической группы, транс
порта н ряда других. В настоящем изложении мы имеем ВОЗМОЖНОСТЬ 
остановиться более или менее подробно только на проекте водоснабже
ния и организации комбинатского транспорта. 

Общая потребность в одной' только производственной воде пред-
приятии Днепровского Комбината достигает цифры 173,8 млн. куб. мет
ров в год. превышая, так им. образом, почти в 3 раза количество потреб
ляемой в 1928 29 году городом Ленинградом воды. Из предприятий 
Дпенровского Комбината, алюминиевый завод, химическая группа и 
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в с п о м о г а т е л ь н ы е , з а в о д ы п о т р е б л я ю ! в с е 100% с в е ж е й в о д ы . П р о ц е н т 
н о е о т н о ш е н и е с в е ж е н в о д ы к о б о р о т н о е ! н а м е т а л л у р г и ч е с к о м з а в о д е 
о п р е д е л я е т с я ц и ф р о й 15%, н а з а в о д е Д н е н р о с т а л и — 2 0 % . д л и п р о и з 
в о д с т в а ф о р р о ч и л а в о в — 1 2 % . З д е с ь м ы д о л ж н ы о т м е т и т ь , ч т о , п о в и д и -
м о м у , п о т р е б н о с т ь в с в е ж е й в о д е х и м и ч е с к о й г р у п п ы п р е у в е л и ч е н а и 
п р о ц е н т н о е о т н о ш е н и е д л я н е е б у д е т в к о н е ч н о м и т о г е п р и н я т о з н а ч и 
т е л ь н о н и ж е , ч е м 100. С т о и м о с т ь о д н о г о к у б . м е т р а в о д ы н а Д н е н р о в -
с к о м К о м б и н а т е о п р е д е л я е т с я 0,9—1,1 к о п . С т о и м о с т ь п о д а ч и с в е ж е н 
в о д ы н а Д н е п р о в с к о м К о м б и н а т е о б х о д и т с я в 1,04 к о п . Н а о д н у т о н н у 
в ы п л а в л я е м о г о ч у г у н а З а п о р о ж с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й з а в о д т р е б у е т 
п о п о д с ч е т а м п р о м з а д а т г а я 08 к у б . м е т р о в в о д ы . Э т а ц и ф р а п о с р а в н е 
н и и ! с о б ы ч н о й п о т р е б н о с т ь ю м е т а л л у р г и ч е с к и х з а в о д о в (1.40—170 к у б . 
м е т р о в ) о ч е н ь н е в е л и к а . Н и з к а я ц и ф р а у д е . л ь п о г о р а с х о д а в о д ы н а З а п о 
р о ж с к о м з а в о д е о б я с н я е т с я с в о е о б р а з и е м е г о х о з я й с т в а , о п и р а ю щ е г о с я 
н а д н е п р о в с к у ю э л е к т р о э н е р г и ю . В с я с е т ь п р о м ы ш л е н н о г о в о д о п р о в о д а 
п р о е к т и р у е т с я , к а к е д и н а я с е т ь в с е г о Д н е п р о в с к о г о К о м б и н а т а . Д л я 
Д н е п р о в с к о г о К о м б и н а т а с т о и м о с т ь в о д о п р о в о д н о й с е т и , о с н о в а н н о й н а 
о б о р о т е в о д ы , о и р е д е л я е л с я в 5,7 м л н . р у б л е й п р и о б щ е й с т о и м о с т и 
п р о и з в о д с т в е н н о г о в о д о п р о в о д а в 11,5 м л н . р у б л е й . П р е д п о л а г а я с т о и 
м о с т ь п и т ь е в о г о в о д о п р о в о д а в м е с т е с в о д о п р о в о д о м г о р о д а З а п о р о ж ь я 
в 10—15 м л н . р у б л е й , м ы п р и х о д и м к о б щ е й с т о и м о с т и в о д о с н а б ж е н и я 
Д н е п р о в с к о г о К о м б и н а т а о к о л о 25 м л н . рублей: 

У к а з а н н а я в ы ш е с т о и м о с т ь в о д ы , в о о б щ е г о в о р я , д о л ж н а б ы т ь 
п р и з н а н а в д о с т а т о ч н о й м е р с в ы с о к о й , ч т о о б ' я с н я е т с я к а к с р а в н и т е л ь н о 
б о л ь ш и м п р о ц е н т о м с в е ж е й в о д ы , т а к и б о л ь ш и м р а с с т о я н и е м п о д а ч и 
и н е о б х о д и м о с т ь ю в ы с о к о г о е е п о д ' е м а о т Д н е п р а н а з а в о д с к и е п л о 
щ а д к и . 

В к а ч е с т в е с а м о с т о я т е л ь н о г о в о п р о с а , з а с л у я ш в а ю щ е г о о с о б о г о 
в н и м а н и я , д о л ж е н б ы т ь в ы д в и н у т в о п р о с о п о т е р я х т е п л а , п о л у ч а ю 
щ и х с я п р и о х л а ж д е н и и о б о р о т н о й в о д ы . П р и н а г р е в е в о д ы в с е г о л и ш ь 
н а 15° п о л у ч а е т с я г о д о в о й р а с х о д т е п л а , р а в н ы й 1 800 м л р д . к а л о р и й , 
э к в и в а л е н т н ы х 266 т ы с я ч а м т о н п у г л я в г о д , ч т о в п е р е в о д е п а д е н ь г и 
с о с т а в л я е т ц и ф р у с в ы ш е 5 м и л л и о н о в р у б л е й б е з в о з в р а т н ы х п о т е р ь . 

В Г е р м а ш ш н а к р у п н ы х п а р о в ы х э л е к т р и ч е с к и х с т а н ц и я х п р а к т и 
к у е т с я и с п о л ь з о в а н и е н а г р е т о й ; в о д ы д л я о р о ш е н и я с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
н ы х о г о р о д о в . Э т а с и с т е м а о к у н а е т в с е р а с х о д ы п о е е у с т р о й с т в у . 
В о з м о ж н о с т ь е е п р и м е н е н и я и м е е т с я и н а . Д н е п р о в с к о м К о м б и н а т е , т а л ; 
к а к б о л ь ш а я ч а с т ь в о д ы о б о р о т н о й — ч и с т а я . 

Д р у г и м в о з м о ж н ы м р а з р е ш е н и е м з а д а ч и и с п о л ь з о в а н и я б е с п о 
л е з н о п р о п а д а ю щ е г о т е п л а я в л я е т с я п р и м е н е н и е е г о д л я ц е н т р а л ь н о г о 
о т о п л е н и я б у д у щ е г о г о р о д а З а п о р о ж ь я , п о т р е б н о с т ь к о т о р о г о в т е п л е 
н а 4 з п м н и х м е с я ц а м о и с е т б ы т ь о п р е д е л е н а ц и ф р о й п о р я д к а 1 500 м л р д . 
к а л о р и й . Н е к о т о р ы м з а т р у д н е н и е м п р и э т о м с п о с о б е я в л я е т с я о б ы ч н ы й 
н и з к и й н а г р е в о б о р о т н о й в о д ы (10—12°) и н и з к а я а б с о л ю т н а я т е м п е 
р а т у р а (30—50°). О д н а к о , в у с л о в и я х р а б о т ы м е т а л л у р г и ч е с к и х п е ч е й 
н е и с к л ю ч е н а в о з м о я ш о с т ь п о в ы ш е н и я н а г р е в а е е д о 30—40° и п о в ы ш е 
н и я а б с о л ю т н о й т е м п е р а т у р ы д о 70°. 

З д е с ь у м е с т н о б у д е т о т м е т и т ь , ч т о в о о б щ е о х л а ж д е н и е о б о р о т н о й 
в о д ы п р е д с т а в л я е т с о б о й в е с ь м а с л а б о р а з р а б о т а н н у ю о т р а с л ь т е х н и к и , 
т а я щ у ю в с е б е р я д в о з м о ж н о с т е й , м о г у щ и х д а т ь в е с ь м а к р у п н ы й э к о 
н о м и ч е с к и й э ф ф е к т . 

Т р а н с п о р т н о е х о з я й с т в о К о м б и н а т а х а р а к т е р и з у е т с я с л е д у ю щ и м и 
п о к а з а т е л я м и . О б щ и е п о с т у п л е н и я г р у з о в н а Д н е п р о в с к и й К о м б и н а т 
о п р е д е л я ю т с я ц и ф р о й о к о л о 6 м л н . т о н н в г о д , о т п р а в к а — 1 700 т ы с . т о н н 
в г о д . И з э т и х г р у з о в о к о л о 2 м л н . т о н н п о с т у п а ю т н а Д п е п р о в с к и п К о м 
б и н а т с з а п а д а н о к о л о 4 м л н . — с в о с т о к а . 

8 
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Иге предприятия Комбината, за иск. гением химической группы. 
заключены в общее железнодороялюе кольцо, примыкающее к магист
рали Кривой Рог—Донбасс при помощи самостоятельной комбинатской 
сортировочной с выходом ее на станцию общего пользования Александ
рове!;.-, [евый. Общая длина главных кольцевых путей составляет 23 км. 
сортировочных путей—15 км, всего 38 км. 

Стоимость общекомбинатекпх путей вместе с сортировочной И С 
подвижным составом определяется цифрой в 3 400 тыс. рублей. Стои
мость перевозок по главному кольцу—1,3 коп. за тоннокилометр. 

При разработке трансиоргного вопроса Днепровского Комбината 
возникла мысль о целесообразности перевода всего транспортной) хозяй
ства на электрическую тягу. Замена паровой тяги электрической в дан-
пом случае НЕ может дать сокращения длины же.тезнодороясиых линий, 
точно так же, как нельзя ожидать и сколько-нибудь значительного со
кращения строительных расходов. В то же время стоимость подвижного 
состава при электрической тяге превышает его стоимость для паровой 
тяги, примерно, на 880 тыс. рублей. Электрификация путей потребует 
устройства дополнительной преобразовательной подстанции стоимостью 
около 700 тыс. рублей и устройства контактной линии, стоимостью в 525 
тыс. рублей. И конечном итоге капитальные *затраты при ваяэианте элек
трической тяги превышают затрать! при паровой тяге па сумму около 
2 млн. р у б л е й . I ! то же в р е м я экеплоатационные расходы дают экономию 
в сумме около 108 тыс. рублей в год. Несмотря па увеличение единовре
менных затрат при варианте электрификации транспорта Днепровского 
Комбината, экономия на эксплоатации при одновременном качественном 
улучшении и ускорении работы всего транспорта заставляет очень серь
езно разработать соответствующий детальный проект. 

По предположениям Гипромеза возможен комбинированный ва
риант, при котором обслуживание; сортировочной станции осуществляет
ся паровозами, подача грузов и а заводские территории выполняется 
мощными электровозами, а распределение их внутри заводской террито
рии и внутрицеховой транспорт осуществляются при помощи менее мощ
ных электровозов И электровозов аккумуляторных. Такой вариант дает 
общую установленную мощность всех электровозов в 7 750 киловатт, ка
ковая потребность в электроэнергии несомненно может улоя.чпл.сн в ко-
лнчества. даваемые Днепровской пндроалектрпческой станцией при ком
бинации ее работы с соответствующими тепловыми станциями Приднеп
ровья. 

Электрический баланс Днепровского Комбината характеризует, л 
следующими цифрами: потребная мощность потребителей ДГЭС выра
жается цифрой 370 тыс. киловатт постоянной энергии и 160 тыс. кило
ватт сезонной оперши, при головом потреблении в 2 344 млн. кнловатт-
часов в год постоянной энергии и 507 млн. киловатт-часов сезонной энер
гии. Сравнивая эту потребность с возможной полной выработкой ДГЭС 
мы должны прийти к выводу о Дефицитности электрического баланса 
Днепровского Комбината, если рассматривать его, исходя из учета одной 
лишь Днепровской гидростанции. Этот дефицит определяется цифрой 
около 17о тыс. киловатт мощности постоянной энергии. Еще при выра
ботке первоначальных заданий для проектирования Днепровского Ком
бината* в комиссии А. Н. Долгова возник вопрос о комбинировании рабо
ты Дненровокой гидростанции с тепловыми станциями Донбасса, Эта 
идея комбинированной работы в настоящее время должна быть невиди
мому значительно усилена и положена в основу при составлении окон
чательного проекта Днепровского Комбината. Днепровская Гидростан
ция должна мыслиться в качестве .лишь одного из звеньев в сети высо
кого напряжения, образующейся при помощи станций на металлургию-
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ских заводах имени Дзоржииокого. Петровского, Т.'рнворожском н в Ни
кополе. 

Расчет стоимости электроэнергии должен быть произведен в сред
нем для всего количества энергии, которое проходит через указанные 
пинии передач высокого напряжения, после чего эта средняя величина 
может диференпнроваться при отпуске отдельным потребителям. 

Предварительные подсчеты показывают, что при форсированной 
установке всех агрегатов ДГЭС, производительности алюминиевого заво
да не свыше 15 тыс. тонн и стоимости энергии с тепловых станций в 
2 коп. за киловаттчас указанный способ расчета стоимости энергии по
зволит сохранить отпускные тарифы д л я производства алюминия, фер
росплавов и химической группы, т. е. для наиболее заинтересованных 
потребителей, на уровне не выше намечавшегося комиссией А. II. 
Долгова. 

Что же касается теплового баланса Днепровского Комбината, то, 
в связи с неразработанностью эскизного проекта коксового завода, он. 
не может еще в настоящее время считаться окончательно установлен
ным. Расчеты, произведенные в нредполоягении производства кокса, 
определяемого нуждами только одного Днепровского Комбината, пока
зывают, что-тепловой баланс не может быть сведен без дефицита. Если 
основывать тепловой баланс всего Комбината на повышении выжтига 
кокса, то задача сведения баланса без дефицита не могла бы быть раз
решена, так как при этом потребовалось бы увеличить выжиг кокса 
примерно в 3 раза по сравнению с тем количеством, которое потреб
ляется внутри комбината. Таким образом, следует считать обязательным 
получение недостающего количества газа при помощи специальных га
зогенераторных установок, причем все же окончательный проект дол
жен исходить из предположения некоторого повышения производства 
кокса в целях удовлетворения нужд всего прилегающего к Днепру рай
она, выяснение условия снабжения которого коксом и должно явиться 
дальнейшей задачей. 

Подводя итога всему сказанному о производственных и экономи
ческих связях внутри Комбината, мы должны притти к выводу о том, 
что Комбинат разделяется на три ярко враженные группы. Первая 
группа, группа алюминиевого производства, 'сравнительно слабо связана 
с остальными частями Комбината. Второй группой является группа чер
ной металлургии, в которой связи между тремя ее заводами определя-
готся исключительно общностью процессов производства. Наконец, 
третья группа химическая, тесным образом связанная при помощи ис
пользования газов с металлургической. 

Эти три основных группы комбината объединяются общим элект
рическим и тепловым хозяйством И общностью хозяйственного обслу
живании. 

Заканчивая общую характеристику Днепровского Комбината, надо 
сказать, что тенденция к расширению его рамок даже только в одном 
промышленном отношении сказывается уже в настоящий момент доста
точно сильно, 12 сессия Технического Совета Гилромеза уже постано
вила включить в состав Днепровского Комбината производство фасон
ных отливок из специальных сталей. 

Украинский трест сельско-хозяйственного машиностроения наста
ивает на организации на общекомбинатской площадке производства 
ковкого чугуна. Идут дискуссии о целесообразности постройки нового 
тракторного завода с выпуском в 40 тыс. тракторов в год также при 
Днепровском Комбинате. 

Все это показывает, какой могучей силой притяжения будет обла
дать в будущем Днепровский Промышленный Комбинат и что его еле-



ДУСТ РАССМАТРИВАТЬ ЛИШЬ КАК ОСНОВНОЕ ЯДРО ОДНОГО ИЗ БУДУЩИХ КРУП
НЕЙШИХ В СОЮЗЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАЙОНОВ. 

II. 
Металлургический завод и завод Днепросталь. 

ЗАПОРОЖСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПРОЕКТИРУЕТСЯ ПА ВЫПУСК 
1 055 ТЫС. ТОНН ЧУГУНА. СООБРАЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ КРИВОРОЖСКИХ ЯГЕЛЕЗНЫХ 
РУД И ДОНЕЦКОГО ТОПЛИВА, ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВИЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ И НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СНАБЖЕНИЯ ИХ ПЛАВИЛЬНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ ПРИВЕЛИ ГИПРОМЕЗ К УСТАНОВЛЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ ДО
МЕННОЙ ПЕЧИ НА Ю Ж Н Ы Х МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ ПЕЧИ В 800 ТОНН СУ
ТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЧУГУНА И 960 КУБ. МЕТРОВ ПОЛЕЗНОГО ОБ'ЕМА. 
ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТАКОЙ ПЕЧИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦИФРОЙ ОКОЛО 264 
ТЫС. ТОНН ЧУГУНА. 

ВТОРЫМ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ РАЗМЕР ЗАВОДА МОМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ БЛЮМИНГ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО УСТАНОВЛЕНА ГИПРОМЕЗОМ' 
ПА ОСНОВАНИИ АМЕРИКАНСКОЙ ПРАКТИКИ В 850 ТЫС. ТОНН В ГОД ПРОКАТНОЙ 
БОЛВАНКИ. ПОТРЕБНОСТЬ МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА В ЧУГУНЕ ДЛЯ ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА 
СЛИТКОВ БУДЕТ В 830 ТЫС. ТОНН В ГОД. УКАЗАННЫЕ ДВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ЯВЛЯЮТСЯ ХОТЯ И НЕ ЕДИНЕТВЕНИЫМИ, НО ОСНОВНЫМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ МИ
НИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАВОДА В ОДИН МЛН. ТОНН ЧУГУНА ПРИ УСЛОВИИ ОТДАЧИ 
ИМ ОКОЛО 27 % ЧУГУНА НА СТОРОНУ И ПА НУЖДЫ ЗАВОДА. 

ЭТИ СООБРАЖЕНИЯ БЫЛИ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗА-
ПОРОЖСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА, ПРИЧЕМ, УЧИТЫВАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 
СНАБЖЕНИЯ ИМ ЗАВОДА ВЫСОКОСОРТНЫХ СТАЛЕЙ ЖИДКИМ ЧУГУНОМ, А ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ СТАПОВ ПРОКАТНЫХ 
ЦЕХОВ НА ОБОИХ ЗАВОДАХ, СВЯЗЫВАЯ ЭТИ СООБРАЖЕНИЯ С НАМЕЧЕННЫМ СОР
ТАМЕНТОМ ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ С КАЧЕСТВОМ ПРОКАТЫВАЕМОГО 
МЕТАЛЛА, И УСТАНОВЛЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В 1 055 ТЫС. ТОНН 
ЧУГУНА В СОСТАВЕ 3 ЦЕХОВ: ДОМЕННОГО, ПЕРЕДЕЛЬНОГО И ПРОКАТНОГО. 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ ЗАПРОЕКТИРОВАН В СОСТАВЕ 4 ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ'). Ш 
РЕДЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ОБОРУДОВАН 2 МИКСЕРАМИ ПО 450 ТОНН, 10 КАЧАЮЩИМИСЯ 
МАРТЕНОВСКИМИ ПЕЧАМИ В 180 — 200 ТОНН С КИСЛОЙ НАБОЙКОЙ И ДВЕНА
ДЦАТЬЮ ЗО-ТОППЫМИ ЭЛЕКТРОПЕЧАМИ. РАСХОД ЭПЕРГИИ В ЭЛЕКТРОПЕЧАХ ПРИ
НЯТ В 140 КГОГОВАТТЧАСОВ НА ТОПНУ ЖИДКОЙ СТАЛИ. ВЕСЬ МЕТАЛЛ ПРЕДПО
ЛАГАЕТСЯ ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОПЕЧИ И ВЫПУСКАТЬ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, С 
ЗАВОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МЕТАЛЛ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА, РАФИНИРОВАППНЙ 
В ЭЛЕКТРОПЕЧАХ. 

ВЫПУСК С ЗАВОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В 623 ТЫС. ТОПЛ ПРОКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
СЛЕДУЮЩЕГО СОРТАМЕНТА: 

Сортовой прокат 8—20 мм 90000 тонн 
20-40 мм 120 000 . 
40—75 мм 140 ООО „ 

Заготовка от 75X75 мм до 150X150 мм . . . . 143000 . 
Итого . 493 000 тонн 

Лпсты от 4 мм до 25 мм 130000 „ 
Всего 623 000 тонн 

КАК УКАЗЫВАЛОСЬ УЖЕ ВЫШЕ, ИЗ ВСЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧУГУНА, ВЫПЛАВ-1 
ЛЯЕМОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ, 403 ТЫС. ТОНН ПЕРЕДАЕТСЯ В ЖИДКОМ! 
ВИДЕ НА ЗАВОД ДНЕПРОСТАЛЬ. КРОМЕ ТОГО, ДНЕПРОСТАЛЬ ПОЛУЧАЕТ С ТОГО! 

!) 2 печи давали недостаточное для обоих завоаов количество чугуна—528 т и с ! 
тонн. Постройка цеха с 3 печами влечет за, собой налипшие капитальные натратив 
ряд эксплоатационпых затруднений. Наилучшая планировка доменного цеха достЛ 
гастся при постановке доменных печен парами. 
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• же завода 40 тыс. тонн прокатного скрапа. Такое получение сырья 
•определяет общий выпуск завода Днепроеталь в 390 тыс. тонн про

катных изделий. 
Сталеплавильный цех конструкционных сталей завода Днепро

еталь оборудуется 6 качающимися печами в 180—200 тонн, одним ми
ксером в 450 тонн и 9 электропечами «ЭРУ» емкостью в 30 тонн с основ
ной набойкой. 

Мартеновские печи завода Днепроеталь работают на шихте в 80% 
жидкого чугуна, получаемого с металлургического завода, и около 20% 
оборотного скрапа. Из всего количества электропечей — 7 печей полу
чают металл из мартеновских печей, одпа печь работает с твердой за
валкой на оборотном хромоникелевом скрапе и одна печь находится 
в резерве на случай ремонта. Расход энергии в электропечах принят прп 
жидкой завалке для хромоникелевой стали 345 киловаттчасов на тонну, 
при твердой завалке для хромоникелевой стали—720 киловаттчасов на 
тонну и при жидкой завалке для углеродистой стали—270 киловатт-
часов на тонну. 

Прокатный цех конструкционной стали оборудован блюмингом 
в 1 ООО мм и двумя группами пепрерывпых станов для последователь
ного обжима слитков. Кроме того, устанавливаются 3 полунепрерывных 
прокатных стана. 

Термический цех конструкционной стали производит простой и 
Сложный отжиг, для чего имеет 12'печей с выдвижным подом. 

Прокатный цех инструментальной стали предназначен для произ
водства проката высокосортных инструментальных сталей, а также ин
струментальной стали широкого потребления и оборудован 4 станами: 
обжимным, крупносортным, среднесортным и мелкосортным и 4 моло
тами для проковки на заготовку. 

При указанном распределении передела на заводах Запорожском 
металлургическом и Дненростали станы прокатных цехов загружаются 
почти на 100%, причем удельная производительность мартеновских 
печей достигает до 5 тонн сема с квадратного метра пода. 

Сортамент сталей, выпускаемых заводом Днепроеталь, проекти
руется следующий: 

А. К о н с т р у к ц и о н н а я с т а л ь (в тоннах). 

8—20 мм 20—45 мм!45—75 мм Свыше 
75 мм Итого 

Легированная хромоникелевая: 
С:>0,2о»/о 

| 600 3 200 14 700 38 500 57 000 

Прочая 300 3 000 7 200 34 500 45 000 
4 000 2 000 3 300 2 700 12 000 

— 4100 7 900 — 12 000 
Углеродистая прп С от 0,3°/о 

ДО 1,2 И 40100 97 700 56 900 9 300 204 000 
Проволочная (углерод.) — — — — 30 0001) 

45 000 110 000 90 000 85 000 360 000 

) Размером 6 мм. 
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Б. И н с т р у м е н т а л ь н а я с т а л ь (в тоннах). 

В 20 мм 20—45 мм Свыше 45 мм II того 

В ы с о к о с о р т н а я : 
1810 5 390 2 800 10 000 

Быстрорежущая 550' • 1050 400 2 000 

— 1000 ' — - 1000 
Проч. специальная 1С0 530 310 1000 
Высокоуглеродистая повышен. 

2500 12 000 1 50О 16 000 

В с е г о 5 020 19 970 5 010 30 000 

Л всего конструкционных и инструментальных сталей—360 тыс. + 30 тыс. = 390 тыс. тони 
Вопрос об установлении сортамента как для металлургического 

завода, так и для завода высокосортных сталей подлежит еще оконча
тельному пересмотру в связи с разрабатываемым в настоящий момент 
особой комиссией при Президиуме ВСНХ СССР балансом качественного 
металла по всему Союзу. 

Предварительные калькуляции стали повышенного качества, про
изводимой на металлургическом заводе дуплекс-процессом мартен-кий 
лая электропечь, дают стоимость болванки около 62 руб. за тонну в це-| 
нах 1928/29 г., т. е. получается стоимость, всего лишь па 1С—22% пре
вышающая стоимость рядового мартеновского металла и не выходящая, 
таким образом, за те пределы, которые определяются приплатами ВМ| 
д л я стали повышенного качества, получающейся па существующих в 
настоящее время металлургических заводах. 

По известным нам предварительным подсчетам, для заводов 
Ц. П. О. аналогичная цепа определяется цифрами 40—97 рублен. :>;>-
иорожокая сталь повышепиого качества франко-Нижний Новгород при 
существующих ягелезнодороягньи тарифах будет обходиться ошн 
77 руб. з а тонну. Таким образом, имеются все основания предположить, 
что дпетвровский металл повышенного качества найдет себе распростр! 
пение не только в Южном районе, но сможет также успешно конкурщю! 
вать с аналогичной сталью, получаемой обычным мартеновским процес 
сом и в Центральной промышленной области. 

Предварительные калькуляции для завода Днепросталь дают циф
ру для хромоникелевой болванки, получаемой на жидкой завалке, г,:> 
рублей (в цепах 1928/29 года): для болванки углеродистой и рсосорно! 
стали—100 рублей, для хромоникелевой заготовки—285 рублей и зато 
товки углеродистой стали 193 рубля. 

Стремление сохранить специализацию заводов Запорожского и 
Днепростали на производстве исключительно металла повышенного ка 
яеетва и высокосортного наряду с установлением рационального мини
мума металлургического завода в 1 000 000 тонн выплавки чугуна дав 
непривычно для нас- высокие цифры выпуска на одном заводе этих гор 
тов сталей. Мы не имеем возможности научно обосновать потребном 
нашего Союза в качественном металле за пределами ближайших Ле1 
однако можно привести ряд общих сообраягепий, оправдывающих цел; 
сообразность постройки на Днепре «стального» завода, типа, намечен 
ного в проекте Гипромеза. 
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Не может быть никаких сомнений в том. что развитие народного 
хозяйства Союза в течение ближайших 10 лет будет проходить под зна
ком широкого развития три испорти ы х «т. язей и механизации сельского 
хозяйства. Современные ничтожные размеры промышленности, произ
водящей средства транспорта и машины по обработке земли, заставляют 
предполагать необходимость резкого их роста в перспективе генераль
ного плана. Постановка крупного, централизованного производства ито
го вида машин должна обеспечиваться сталью, однородной по составу, 
одинаковой по качеству, етрого стандартизированной. Одних только этих 
соображений достаточно для того, чтобы уверенно говорить о том. что 
обеспечение этих видов машиностроении необходимым им сырьем дол
жно исходить из мощных концентрированных баз. Такие базы по про
изводству качественного металла могут быть созданы лишь в основных 
наших металлургических районах, а именно на Урале и на Юге. 

Малая» металлургия Центральной Промышленной области и Се
веро-Западного края, пользующаяся д л я своего производства различ
ными исходными материалами, осуществляющая его различными спо
собами и при различных режимах, но может служить основной базой 
для питания качественным материалом сложных видов машиностро
ения. Развитие, «малой» металлургии Нейтральной Промышленной об
ласти и Северо-Западного края имеет свои экономические пределы, ко
торые определяются прежде всего соответствующими ресурсами метал
лического лома. Ресурсы яге лома ограничены и. кроме того, они необ
ходимы для обслуживания у яге налаженных и имеющих перспективы 
дальнейшего широкого развития производств этого района. Операции 
с ломом натыкаются также на ряд затруднений, вытекающих из усло
вий получения необходимого качества лома, который должен быть 
отборным, сортированным, так называемым 'машинным томом». 

Значительные переброски южного и уральского чугуна в эти об
ласти для переработки его на соответствующие стали не могут быть 
оправданы экономическими соображениями, так как нет таких причин, 
которые препятствовали бы переработке этого сырья на м е т е и доставке 
потребителю готового продукта, а не сырья. 

На ряду с этим'все подсчеты себестоимости показывают, что себе
стоимость металла высокосортного п повышенного качества в Ц е н т 

ральной Промышленной области должна быть выше, чем на Юге. 
«Малая» металлургии должна рассматриваться, как дополнение к 

основной металлургии, дающее те категории качественного проката, 
которые нужны в небольшом количестве и которые невыгодно ставить 
на заводах массового выпуска. 

Все эти соображения не могут, конечно, расцениваться'с, абсолют
ной точки зрения. Конечно, в некоторых масштабах «малая» металлур
гия Центральной области и Северо-Западного края может и должна рас
сматриваться в качестве базы для соответствующих размеров автотрак
торного производства. Сфера влияния уральской и южной металлургии 
качественного металла, должна определяться элементарными экономи
ческими расчетами. Необходимо помнить, что расширение производства 
древеопо-уголытого чугуна на Урале связано с целым ря юм затру ше
пни при обслуживании его необходимым топливом. -Задачи машино
строительной промышленности, растущей как на самом Урале, так и в 
непосредственной к нему близости, настолько велики, что. вероятно, мы 
не в силах еще на сегодняшний день оценить в цифровых выражениях 
будущие ее потребности. Достаточно сказать, что только по известным 
в настоящий момент проектам потребность самого Урала в качествен
ных сталях в 1933/34 г. уже доходит до 200 тыс. тонн. 
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Эксплоатацня водного пути, по которому Урал мог бы транспор-
лчцювать металл в Нижний Новгород, Ярославль и Сталинград, связана 
с целым рядом затруднений, вытекающих из замерзания соответствую
щих водных артерий зимой, чем вызывается необходимость образова
ния б—7-месячных запасов материалов на месте. 

Все подсчеты, производивишеся до настоящего времени, показы
вают, что стоимость уральского металла в Центре и в Северо-Западном 
крае долягна быть выше южной. Таким образом, совершенно естествен
но, что металл Днепрокомбината должен будет обслужить экономически 
тяготеющий к пому район, аз границы которого должны в значительной 
мере входить Центральная Промышленная область и Ссверо-Зашадиын 
край. 

Несомненно, что осуществление плана минерализации Урала, а 
также широкая эксплоатации Липецкого железно-рудного района вне
сет соответствующие изменения в нарисованную здесь общую грубую 
схему районирования производства металла повышенного качества в 
Союзе. 

Однако, достоверные данные, на которые мы моягем опираться в 
настоящий момент, приводят к тому выводу, который только что был 
сформулирован. 

Нам кажется также лишенным достаточно серьезных основании 
спор о том, нужно ли весь металл повышенного качества, производя
щийся иа Запорожском металлургическом заводе, рафинировать и 
электропечах в то время, когда его возможно получить при помощи обык
новенного мартеновского процесса. Теоретически положение о возмоя;-
ностн получить определенные сорта, стали мартеновским щюцессом пред
ставляется, несомненно, совершенно безукоризненным. Однако, прак
тика наша, к сожалению, говорит о том, что при мартеновском процессе, 
ход которого в значительной мере зависит от человеческого умения, от 
опытности цеховых мастеров, мы получаем громадное, количество брака, 
который в последнее время на некоторых заводах доходит до 60%. 

Бели добавить к этому указаиное выше соображение о том, что 
рафинированная в электропечах запорожская сталь всего лишь на 
16—22% по своей стоимости превышает стоимость обыкновенного марте
новского металла, а также п общие сообраягения о дефектах нашего ма-
шиностроения, вытекающих из отсутствия надлежащего качества сырья, 
то нам представляется совершенно несомненным, что 623 тыс. тонн 
электро-мсталла повышенного качества Запорожсжого металлургиче
ского завода получат самое широкое распространение. Этот металл, пови-
дпмому, замеппт мартеновский для ряда деталей машин, способствуя 
как уменьшению общего веса конструкций, так и удлинению срока их 
службы. 

Кроме того, необходимо помнить, что основным пороком нашего 
южного металла является присутствие в нем вредных примесей, обусло
вленных качеством исходных материалов южных руд и сернистого до
нецкого кокса, и что при измепешш технологического процесса путем ра-
финировкн стали в электропечах эти исходные материалы несомненно 
должны дать металл улучшенного качества. Выдвижение, принципа ра
финирования в электропечах всего металла на Запороягском металлур
гическом заводе ни в коем случае не должно рассматриваться, как отри
цание возможности и необходимости развития соответствующего мар 
теновского производства в других пунктах Союза. И тот и другой спо
собы производства в полной мере могут уживаться друг с другом. 

В заключение мы должны подчеркнуть, что если не все свойства 
металла, полученного намечаемым для Запорожского завода дуплекс-
процессом, могут быть сегодня предуказаны, то и это обстоятельство не 
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должно нас останавливать, имея в виду несомненность иолоягония о его 
улучшенном качестве и относительно невысокой стоимости. Некоторый 
элемент риска, имеющийся в предлагаемом решении вопроса, должен 
быть принят и не может нас отпугивать. 

Завод Днепросплав. 

Завод ферро-сплавов проектируется на выпуск 
Ферро-мангана (80И ) 81 500 тонн 
Ферро-сплиция (50*4) 16 500 . 
Ферро-хрома углеродист 4 000 , 

„ малоуглеродист • . . . 2000 „ 
Ферро-вольфрама 1350 „ 
Ферро-ванадпя 150 „ 
Ферро-молибдена н ферро-титана до 200 , 

108 700, или кругло 108 500 тонн 

Себестоимость 80-процентного ферро-мангана (по ценам 1932/33 г.) 
определена в 82 руб. 56 коп., т. е. значительно ниже стоимости его, 
получаемой при доменной плавке, колеблющейся по различным вариан
там исчислений (в цепах 1932/33 года) от 95 руб. до 119 руб. 65 коп. 
Современная цена на ферро-манган (78%) составляет 158 руб. за тонну. 
Предполагая снижение этой цены к 1932/33 г. на 30%, получаем около 
110—112 руб. 

Завод ферро-сплавов оборудован печами большой мощности типа 
Мюге для производства ферро-мапгапа и ферро-силиция. Ферро-хром 
выплавляется в печах трехфазпого тока. Для рафинировки его принята 
сталеплавильная печь системы Сименс. 

Печи для выплавки ценных ферро-сплавов, ферро-вольфрама, фер-
ро-ванадия и т. д., предполагаются малой мощности, открытые без и с 
пользования газа, типа Гэру. 

Алюминиевый завод. 

Алюминиевая группа комбината запроектирована в составе завода 
окиси алюминия, завода фтористых солей, завода электродов и завода 
электролиза алюминия. 

Снабжается завод бокситами из Тихвинского района Ленинград
ской области. 

В основу производства глинозема на Днепре положеп способ проф. 
Кузнецова и Жуковского, при котором боксит, смешанный с углекислым 
барием, железной стружкой и антрацитом, подвергается восстановитель
ной плавке в электропечи. На заводе устанавливается семь 3-фазных 
печей, снабженных непрерывными электродами Зедорберга. Производст
венная программа глинозема намечена в 22 тыс. тонн окиси алюминия 
в год. 

Завод фтористых солей, работающий по способу, разработанному 
в заводском масштабе Институтом Цветной Металлургии, и являющий
ся стандартным и для заграницы, вырабатывает 1 300 тонн криолита. 
655 тонн фтористой окиси алюминия и 160 тони обогащенного плавико
вого шпата. 

Электролитный завод вырабатывает ю тыс. тонн чистого ме
талла в год. Процесс электролиза окиси алюминия ведется в ванне 
расплавлепных фтористых солей при напряжении на ванне в 7 вольт 
и силе тока 15 тыс. ампер. Себестоимость тонны алюминия получается 
в 1 700 рублей, при мировой цене на алюминий в 95—100 фунтов стерл. 
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Ф. Киселев. 

Снабжение Днепровского Строительства в 1928 29 г. 
и начало работ по снабжению Днепровского 

Комбината. 
1. Заготовительные операции. 

УЧИТЫВАЯ ОПЫТ РАБОТЫ ДВУХ ЛЕТ И БЕЗУСЛОВНУЮ НЕОБХОДАШОЕТЬ 
ПЕРЕХОДА В 1925-29 Г. К ПЛАНОВОЙ РАБОТЕ НО СНАБЖЕНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
УЖЕ В ИЮЛЕ 1928 Г. НАЧАЛО ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В ЭТОМ НАПРА
ВЛЕНИИ, ДЛИ ЧЕГО БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ПОДЛЕЖАЩИМ ОТДЕЛАМ ПРЕДСТАВИТЬ 
В МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЗАЯВКИ НА ГОДОВУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ 
И ОБОРУДОВАНИИ. 

РАЗБИВКА ЗАЯВЛЕННОЙ ОТДЕЛАМИ ПОТРЕБНОСТИ ПО НОМЕНКЛАТУРНЫМ 
ГРУППАМ И КОЛИЧЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАКАЗУ НО КАЖДОЙ ГРУППЕ, СКЛАДЫ
ВАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ: 

Гр
уп

па
 

Паименонапио группы 
Общая 

потребность 

Намечалось 
к закалу 

В 1928/29 Г. 

Гр
уп

па
 

Паименонапио группы 

В тысячах рублей 

1 Строительные материалы • . . . 2562 1 699 
2 1 880 170 

(стоимость 

972 
распиловки) 

3 972 775 
4 Металлоизделия • • • 838 723 
5 116 108 
6 140 138 
7 Электроматериалы в оборудование 708 508 
8 Технический материалы 130 110 
9 36 20 

10 Инструменты и измерительные приборы . . . . 238 218 
11 252 235 
12 Нротниопожарное „ 9 7 
13 Скобяные товары 52 45 
14 Химнко-москатедыше товары 266 220 
15 1308 928 
16 98 88 
17 48 42 
18 Медико-санитарные предметы н оборудование . 75 75 
19 Канцелярские принадлежности и книги 109 92 
20 327 '220 
21 Лптогужтранснорт 70 70 
22 Разное 21 21 

10 255 6512 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ПОКРЫТИЕ 10 255 ТЫС. РУБ. НАМЕЧАЛОСЬ ПРОИЗ
ВЕСТИ ЗАГОТОВОК НА 6 512 ТЫС. РУБ.; ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ З 743 ТЫС. РУБ. ПРЕД-
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полагалось на первое время покрыть и з имеющегося складского 
наличия, а частью з а счет переходящих заказов пр. года. 

11|юднаритель»ым финансовым планом Строит» льства па 192* 2П г. 
было предусмотрено к отпуску и а снабжение 24 278 тыс. руб. , в том 
числе: 

На заказы внутрисоюзные: 
1) На заготовку материалов 9 379 тыс. руб. 
2) Заказы оборудования в СССР 3 915 „ „ 
3| Металлические конструкции 1 769 . 15 ОСЗ тыс. руб. 

На иностранные заказы: 
1) Оборудование и занаспые части 1015 тыс. руб. 
2) Мосты 2 100 . 611."» тыс. руб. 
На заготовку фуража 300 Т Ы С руб. , 

леса 1919/30 г 700 . 
„ оплату ж.-д. тарифа . 2 100 . 3 100 тыс. руб. 

В с е г о . . . . 24278 тыс. руб. 

Значительно позднее, в феврале 1929 г. при утверждении цен
тральными органами финансово-производственного плана Днепростроя 
вышеуказанное распределение сумм было несколько изменено и в част
ности на внутрисоюзную заготовку материалов отпущено 8 290 тыс. р., 
а на заготовку оборудования в СССР и конструкции с 771 тыс. руб. 
Однако, общая сумма осталась 15 061 тыс. руб., т. е. почти не изменилась. 

Исходя из приведенной выше таблицы потребности отделов, отпу
щенные на заготовку материалов 9 379 тыс. руб. были распределены 
так: заготовки 1928/29 г.—6 512 тыс. р., переходящие платежи по за
казам 1927/28 г. (кром<- мостов)—1 739 тыс. р., авансы по заказам на 
1929/30 Г.—1 128. Итого—9 379 ТЫС. руб. 

При этом, однако, было упущено из виду следующее: 
а) В сумму предстоящих заказов—6 512 тыс. руб. вошли также 

машины, электрооборудование, железнодорожное оборудование и прочее 
оборудование для работ, расходы по заготовке какового надлежало 
отнести за счет сумм, предназначенных по фпнплану на «заказы обо
рудования в СССР». 

Таким образом, отпущенные па заготовку только материалов 
9 379 тыс. руб. оказались частично использованными не по прямому 
назначению, т. е. не на материалы, а на оборудование. 

б) Заготовка леса была предусмотрена только в сумме 700 тыс. р. 
и то по заказам на 1929/30 г. Между тем, в дальнейшем было решено 
произвести заготовку леса на весь период строительства Днепростроя 
в покрытие всей его потребности до окончания работы; вместе с тем 
уже тогда выяснилось, что работы по постройке Днепровского Ком
бината будут возложены на. Диен рострой и что к этим работам при
дется приступить гораздо ранее предполагаемого, т. е. еще в конце 
1928/29 г., в связи с чем ВОНХ было предложено Днепроотрою озабо
титься заготовкой необходимых для этой цели материалов и, в част
ности,! в первую очередь иметь некоторый добавочный запас сухих 
лесоматериалов. Принято было также во внимание, что имелся уже 
с большим трудом слаженный лесозаготовительный аппарат, который 
при прекращении лесоразработок пришлось бы распустить, а при полу
чении на следующий год новых лесных делянок д л я Диепрозаводстроя, 
создавать таковой заново, что привело бы неизбежно к повторению 
прошлых ошибок в работе. 

В результате указанного пришлось заготовить в 1928/29 г. леса, 
потребного д л я последующих лет, на сумму свыше 3 млн. руб. и не-



— 127 — 

достающие для означенного средства но графе «материалов» пришлось 
заимствовать за счет графы «оборудование». 

Впрочем, это не имело никаких отрицательных результатов, так 
как предполагавппиеся в начале платежи в 1928/29 г. по графе «обо
рудование» оказались несколько отодвинутыми и частично перенесен
ными на 1929/30 г., в связи с задержкой заключения договоров за 
отказом заводов от принятия заказов, что и освободило часть сумм. 

Теперь посмотрим, каково было выполнение финансового плана. 
Всего за 1928/29 г. выдано заказов на сумму 28 929 тыс. руб., 

а вместе с переходящими заказами на. 1924/29 г.—-32 517 тыс, руб." 
1! течение года было аннулировано заказов на'сумму 2 922 тыс. р. 

н перешло исполнением на 1929 /30 г. (в том числе просроченные за
казы) всего на сумму 17 401 тыс. руб. 

Таким образом, подлежало оплате по заказам в 1928/29 г. 
12 134 ТЫС. руб. 

Однако, ев-дует иметь в виду, 'по в цифру 12 134 тыс. руб. под
лежащих оплате заказов в 1928/29 г. входят заказы на оборудование, 
которые были ошибочно посчитаны как материалы, что и могло дать 
повод сделать выводы о превышении плана заготовки материалов. 
Таких заказов н а оборудование в указанную цифру 12 134 тыс. руб. 
входит: 

По группе IV 450 тыс. руб. 
. VI 5П0 . 

VII • 340 . 
X I 850 . 
X I I 25 я 

X X I 80 -

В с е г о . . . . 2305 тыс. руб. 

И. кроме того, леса на сумму около 2 500 тыс. руб., оплаченного, 
как указывалось выше, за счет графы «оборудование» (всего загото
влено леса н а сумму свыше 3 млн. руб.. из которых 700 тыс. руб. на
значено но финнлану специально на лес). 

Таким образом, подлежащих оплате заказов собственно на ма
териалы в 1928/29 г. остается 7 330 тыс, руб., по финансовому же 
плану было оставлено 8 290 тыс, руб. 

Что касается ассигновании, предусмотрсшшх финпланом по 
графе «оборудование в СССР» в сумме 6 771 тыс. руб.. то за счет этих 
сумм были покрыты платежи по указанным выше заказам на обору
дование в сумме 2 305 тыс. руб. и платежи за лес в 2 500 тыс. руб. 

Всего, следовательно, за счет ассигнованных на внутрисоюзные 
ваказы 15 001 тыс, руб. было оплачено но заказам, исполненным 
в 1928/29 г., 12 134 тыс. руб. Оставшиеся средства были использованы 
на выдачу авансов и текущие платежи но заказам, переходящим испол
нением на 1929/30 г. и последующие годы. 

Следует оговорить, ч т хотя, иш; видно из доложенного вьнле, 
Строительство и не превысило финансовый план но снабжению в це
лом, однако, намеченные к заготовке по Отдельным номенклатурным 
группам количества подверглись, в период заготовки, изменениям и, 
в частности, по некоторым группам мы имеем значительное превыше
ние исполнения заготовительного плана по сравнению с первоначаль
ными предположи]I и я м и. 

Эти превышения находят себе об'ясненне в следующем: 
1) По группе II лесоматериалов заготовлено свыше намеченного 

на сумму '2 501. тыс. руб. в связи с тем. что текущая потребность была 
почти полностью обеспечена складским запасом, а необходимость про-
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извести заготовки на последующие годы и Для Дпепрозаводстроя вы
яснилась уже после составления заготовительного плана. 

2) По группе XI — яселезнодорожного оборудования — было про
изведено излишних заготовок на сумму 790 тыс. руб. Вызнано это было 
изменившимся способом работ, в связи с переходом Строительства 
от пионерного способа к работе по общему фронту, бетон провал в что 
потребовал» значительного увеличения числа паровозов, платформ 
и другого железнодорожного оборудовании. 

3) По группе IV — металлоизделия — уплачено, как указано 
выше, 450 тыс. руб. за изготовленным плотинный мост, но договору 
1927/28 Г . 

4) По группе XVII — хозяйстве-пи. и фураж — было уплачено за 
закупленный фураж для грабарей и кошюнодводчиков (общим числом 
до 2 тыс.) около 300 тыс. руб. Означенная сумма была предусмотрена 
и в финансовом плане и подлежала погашению по мере отпуска фу
ража грабарям и конионодводчикам. 

5) По группе XX пришлось заготовить проз- и ейедодеж ря боль
ше, чем первоначально предполагалось, на сумму 150 тыс. руб. (кругло). 
В частности, это об'ясняется увеличением та готовок сапог, которых пред
полагалось заготовить 2 тыс. пар, а фактически было заготовлено 12 тыс. 
нар, в связи с работами в сырости и утрамбовкой бетона ногами. 

Кроме того, рост работ по Днепрострою и начало работ по Днепро-
заводстрою, вызвавшее увеличение числа рабочих с 10—11 тыс. человек 
до 15 тыс. человек, поставили Строительство перед необходимостью, по
мимо увеличения заготовки спецодежды, завести специальную починоч
ную мастерскую по ее ремонту, что потребовало увеличения заготовок 
кожи н в ж стиля по пр. XVI также, примерно, на сумму до 100 тыс. р. 

Е С Л И учесть все Изложенное, то видно, что имевшее место превы
шение заготовительного плана по отдельным группам явилось прямым 
и вполне естественным следствием изменившихся условий производ
ства работ. 

Следует еще указать, что, стремясь к соблюдению финансового 
плана, (Строительство еще в начале 1928/29 г. аииулировало ряд 'сделок, 
а также переуступило другим организациям в порядке обмена и про
дажи на сторону часть ненужных ему материалов: то же имело место 
и после обследования Комиссии РКП. предложившей Строительству 
аннулировать те из невыполненных заказов и договоров на материалы 
н оборудование, получение которых не является необходимым для 
ближайшего периода,"в связи с изменением плана работ. Псего Строи
тельством было аннулировано договоров и сделок на сумму свыше 
I млн. руб. и, кроме того, сделка на цемент в сумме 1 800 тыс. руб., 
в связи с перезаключением договора с Отромсиидикатом. 

Переходя к характеристике условии заготовки материалов и об
щего протекания сна бл<еп ческой работы в 1928/29 г., необходимо отме
тин., что. благодаря дефицнтностн многих материалов на рынке, труд
ности в отношении их своевременного получения и обеспечения 
бесперебойности работ н а Строительстве были очень значительны. 

В частности, в отношении ц е м е н т а , в связи с невыполнением 
договора Укрсиликалтрсстом (отсутствие на складах Амврооповского 
завода обусловленного постоянного запаса, несмотря па получение от 
Днепростроя специальной ссуды на постройку силосов. отправка це
мента не в надлежащей таре и т. д.) и непринятием Стромсинднклтом 
необходимых мер. дело дошло до того, что Строительство оказалось в 
самый разгар бетонировки, на левом берегу, с ^ -дневным запасом це
мента в метках , т. е. под угрозой полного срыва работ, и только благо-
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даря специально принятым через ВОНХ СССР мерам и, в частности, 
внеочередной сверхплановой отгрузке, по распоряжению последнего, 
цемента помимо Амвросиевки также из Новороссийска, удалось более 
или менее выйти из положения, хотя это и вызвало переплату на та
рифе до 80 тыс. р. и, кроме того, удорояаило стоимость цемента па сумму 
до 90 тыс. руб. в связи с необходимостью специального приспособления 
Новоросшйокого з-да для изготовления марки «Д»; кроме того, Строи
тельству пришлось пересыпать цемент из бочек в мешки, что опять-
таки вызвало дополнительные расходы. Между прочим, на примере с 
цементом мы видим, как сугубо осторожно нуяшо относиться к вопросу 
сокращения остатков материалов и, в частности, уменьшения нормаль
ного запаса их, необходимого для обеспечения бесперебойной работы. 

К и р п и ч поставляется Строительству Запороягским Трестсили-
катом, Ипдустроем и другими организациями. Хотя выполнение дого
воров идет сравнительно аккуратно, но качество поставляемого кирпича 
очень плохое. 

М е т а , л л ы. Удовлетворение потребностей Строительства произ-
водатся ВМС'ом в отношении некоторых сортаментов, с большим за
труднением, в силу чего приходится покупать железо пецентрализо-
заиным порядком у других организаций, но более дорогой цене и норой 
несоответствующих спецификаций. 

М о с т ы . Договора на мосты через Нов. Днепр и в'езягне части 
моста через Стар. Днепр заключены с ВМС'ом и выполняются заво
дами Югостали. Таких договоров имеется три, на общую сумму около 
4 млн. руб., прн общем весе мостов около 9 г/2 тыс. тонн. Цены на мосты 
были заявлены ВМС'ом выше цен, взимаемых за мостовые конструк
ции НКПС. а также выше отчетных цен (1926/27 г.) Югостали. 

В виду этого, Днепрострой поставил перед Бюро Цен ВСНХ 
вопрос о еншкении цен за тонну конструщии. В настоящее время 
уже удалось добиться снижения на сумму около 500 тыс. руб. 

Кроме вышеуказанных трех договоров, ВМС'ом выполнен в от
четном году договор на изготовление 188 ферм плотинного моста, 
заключенный в 1927/28 г. 

К о н с т р у к ц и и . Заказы на металлические конструкции пло
тины, шлюза и гидростанции выполняются ВМТО'ом. Переговоры о 
заключении договора велись с 1927 г., по заводы, проявляя крайнюю 
нерешительность, неоднократно отказывались от приемки этого заказа. 
Только по предписанию Главмашинстроя ВСНХ СССР, в апреле 1929 г. 
был, наконец, заключен договор с ВМТС'ом на изготовление и монтаж 
конструкции на сумму И 235 тыс. руб., общим весом около 14 тыс. 
тонн, в том числе по шлюзу 2 тыс. тонн, по гидростанции 5 500 тонн, 
по плотипе 6 тыс. тонн и мелкого оборудования около 500 тонн. 

Из 14 тыс. тонн, п р е д у о м о т р с 1 1 н ы х договором, 2 тыс. тонн соста
вляют закладные части, до 10 тыс. тонн металлические клепаные кон
струкции и свыше 2 тыс. тонн механизмы. 

Шлюзовое оборудование изготовляется Краматорским заводом. 
Щиты Стонея, шандорные пщты, щиты-гробегаш и затворы щитового 
отделения — доводом Андре Марти в Николаеве. Каркас здания гидро
станции изготовляется заводом им. Петровского в Днепропетровске. 
Краны для плотины и гидростанции изготовляются заводом Профин-
терна в Бежице. 

Представленные заводами цены на конструкции значительно 
разнились друг от друга, и имелись основания считать, что они в не
которых случаях преувеличены: так Югосталью (заводом Петровского) 
цепы на клепаные конструкции были заявлены па 150 руб. за т о м у 
ниже, чем цены завода А. Марти и Краматорского. В виду этого в до-

9 
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говоре взяты условные цены, а окончательно цены будут установлены 
Бюро Цен ВСНХ, по представлении заводами подробных калькуляций. 

Э л е к т р о м а т е р и а л ы и о б о р у д о в а н и е . Заказы па элек
троматериалы и электрооборудованне выполняются ГЭТ'ом в сроки 
от 3 до 5 месяцев со значительными опозданиями. Электрооборудова
ние изготовляется сроками от 12 до 14 месяцев. Такие долгие сроки 
побуждают Строительство частично помещать заказы на электрообо
рудование ва границей. 

В отношении т а н к - п а р о в о з о в и п л а т ф о р м сроки изго
товления МТС'ом назначаются 10—12 месяцев; кроме того, паровозы 
изготовляются без тормозов Вестингауза, и только после многократных 
настояний есть надежда полугать паровозы с тормозами и американ
скими сцепками. Для своевременного же обеспечения работ парово
зами необходимых типов и платформами пришлось прибегнуть к воз
действию ВСНХ СССР, о передаче Строительству паровозов за счет 
других потребителей, взамен чего Строительство предоставило этим 
последним паровозы обычного типа, арендованные у НКПС. 

Т О П Л И В О М Строительство снабжается по генеральным догово
рам с Донуглем и Нефтеашдикатом. Выполнение в общем удовлетво
рительное, за исключением высоких сортов угля мавки «Ф», в связи 
с чем Строительству пришлось прибегнуть к переделке топок на 
земснарядах и проводится применение на экскаваторах угля марки 
«ПЖ» вместо «Ф». Были татше перебои с получением беснарафинного 
мазута, керосина, бензина и смазочных масел, но принятыми мерами 
снабжение удалось наладить, а для хранения парафинного мазута хра
нилища были специально отеплены. 

По группе « Р е з и н о в ы х и з д е л и й » заказы исполняются Ре-
зннотрестом крайне медленно, со сроками от 6 до 8 месяцев. 

По группе т е к с т и л я и с п е ц о д е ж д ы заказы выполня
ются очень неаккуратно из-за недостатка сырья. Кроме того, и каче
ство сырья плохое, что влияет па быструю изнашиваемость спецодежды 
и увеличение ее расхода. 

Л е с . Необходимо остановиться несколько более подробно на лесо-
затотовках, которые Строительство вело В 1928/29 г. 

Строительство вело лесоразработки па Украине (в Киевском и Во
лынском районах) и в РСФСР (в Брянском). Кроме того, была закуплена 
у Лесбела из-за отказа предоставить деляики обезличенная готовая дре
весина. 

Общая стоимость лесозаготовок, включая сплав, составляет кругло 
3 200 тыс. руб. 

В результате лесозаготовок Строительство получило по рай
онам: по Брянскому—61 тыс. кубометров делов. древесины, по Волын
скому—23 тыс. куб. м делов. древесины, по Киевскому (по непол. 
дан.)—29 тыс. куб. м делов. древесины, по Белорусскому—35 тыс. 
куб. м делов. 'древесины. Всего—148 тыс. куб. м делов. древесины. 

Средняя стоимость полученной древеопны определяется кругло 
в 22 р. 70 к. кубометр фраико-склад лесопильного завода Строительства 
против цены заготовок 1927/28 г. В 25 р . 95 к. за кубометр. 

Таким образом, Строительство имеет лес от заготовок 1928/29 г. 
более чем на 3 руб. кубометр дешевле, чем в прошлом году, а общ* 
удешевление леса составляет кругло 500 тыс. руб. ' ) . 

Итоги заготовительной работы в 1923/29 г. складыгакугся в сле
дующую таблицу: 

*) Необходимо учесть, что в 1928/29 г. мы не имели по Брянскому району 
30% наддачи на попенную плату, что, конечно, также оказало влияние иа удешев
ление стоимости леса. 



Наименование группы 

5 » 
Й О И 

о ё 2 

Строительные материалы . . . . . . . 
Лесные • 
Черные металлы 
Металлоизделия 
Цветные металлы 
Машины и часта 
Олектроматериалы и оборудование • • 
Технические материалы 
Санитарное оборудование 
Инструмент и измерительные проборы 
Жол.-дор. оборудование 
Противопожарное оборудование . . -
Скобяные товары 
Химико-москательные материалы • • • 
Топливо-смазочные .материал 1,1 
Кожен., тенетильн. и резиновые . . • • 
Хозяйственные предметы и фураж . . 
Медико-санитарный материалы 
Канцелярские при на инлаюсти и киши 
Проз-п спецодежда 
] 'у ж-в вто-транс порт 
Разные материалы • 

3112 
3 037 
1284 

14 790 

3 805 
3 037 
1311 

16 633 

1 645 
8 037 
1 270 

П р и м е ч а н и е 
|| 8588 

И сумму 3 588 тыс. руб. входит: стоимость мате 
СТОИМОСТЬ МОСТ1 

шалов на 1 739 тыс. руб.; 
вык конструкций 18'19 тыс. руб. 
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П о - к в а р т а л ы ю в ы д а п п ы е в 1 9 2 8 / 2 9 г. з а к а з ы распределяются 
с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 

1 к нарт.—"15 сделок па '5 57 С тис. руб. 
. II . -.807 „ „ 7870 „ . 

III „ - 7 0 0 „ 1 13 705 . „ 
IV „ —924 „ „ • . 1 772" , . 

Всего 28 929 тис! руб. 

Те же заказы распределяются по агентствам: 
Московок. Заготовит Часть 10 461 тис. руб. 
Днепропетровск. Аг-во 1 478 „ „ 
Харьковское Аг-во 1401 , 
Запорожское Аг-во 783 . „ 
Одесское Аг-во 9 „ . . 
Заготовит. Часть МО в Кичкасе . . . . . 8797 „ 

Всего 28 929 тыс. руб. 

ИЗ ЧИСЛА ВЫДАННЫХ ЗАКАЗОВ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДЯЩИЕ И НЕИСПОЛН! 
НЫЕ 1927/28 Г., В ТЕЧЕНИЕ 1928/29 Г. ВЫПОЛНЕНО НА СУММУ 12 134 ТЫС.! 
И АННУЛИРОВАНО НА СУММУ 2 922 ТЫС. РУБ. 

ОСТАЕТСЯ НЕИСПОЛНЕННЫХ НА 1 ОКТЯБРЯ 1929 Г. НА СУММУ 17 4 1 
ТЫС, РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ НА СУММУ П2Я 
ТЫС. РУБ., МОСТЫ—4 МЛН. РУБ., Ж.-Д. ОБОРУДОВАНИЕ (ПАРОВОЗЫ И ПЛЯ 
ФОРМЫ) 500 ТЫС. РУБ., ЧАСТЬ ЛЕСНЫХ ЗАКАЗОВ И РАЗНОЕ МЕЛКОЕ ОБОРУЯ 
ВАННЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ В 1930—1933 ГГ. 

ОСТАТОК МАТЕРИАЛОВ НА ОКЛАДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 1 ОКТЯБШ 
.1929 Г., ВКЛЮЧАЯ ЛЕС И ИМПОРТ, СОСТАВЛЯЕТ СУММУ 5 680 ТЫС. РУБ. СОГЛАШ 
ЖЕ УКАЗАНИЯМ В С Н Х С С С Р И Н К РКИ, УТВЕРЖДЕННЫМ С Т О СОЮЗА, 1 
1 ОКТЯБРЯ 1929 Г. ЛИМИТНЫЕ ОСТАТКИ УСТАНОВЛЕНЫ В СУММЕ 4 ТЫС, РУИ 
ИЗ НИХ НА 3 МЛН. РУБ. ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИМПОРТА И НА 1 Я 
ТЫС. РУБ. ЛЕСА НА 1-Е ЯГЕ ОКТЯБРЯ 1928 Г. ЭТОТ ОСТАТОК СОСТАВЛЯЛ 6 200 ТН 
РУБ., СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД ОСТАТКИ СКЛАДОВ БЫЛИ СРАБОТАЙ 
В СУММЕ ОКОЛО 500 ТЫС. РУБ. ОСТАТОК ЖЕ НА 1 ОКТЯБРЯ 1929 Г. ВЬШ 
ЛИМИТА НА СУММУ КРУГЛО 1 100 ТЫС. РУБ. 

ЭТО ПРЕВЫШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ, ОДНАКО, СЧИТАТЬСЯ УГРОЖАЮЩИМ, ЕЕЯ 
УЧЕСТЬ, ЧТО НА 1 ОКТЯБРЯ ПРИХОДИТСЯ САМЫЙ РАЗГАР РАБОТ, Т. Е. шещ 
ТОТ ПЕРИОД, КОГДА 'НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗЛИШНИХ МАТЕРИАЛОВ ЯВЛЯЕЯ 
ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ; СЛЕДУЕТ ЕЩЕ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО В УКАЗАНИЯ 
ОСТАТОК ВХОДЯТ ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ДНЕПРОЗАВОДСТРЯ 
КОТОРЫЕ К 1 ОКТЯБРЯ 1929 Г. НЕ МОГЛИ БЫТЬ ЕМУ ФОРМАЛЬНО ПЕРЕДАВ 
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ У ПОСЛЕДНЕГО К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АСЯ 
ГПОВАНИЙ. . 

НЕСОМНЕННО, ЧТО НА 1 ЯНВАРЯ 1930 Г., Т. Е. К НОВОМУ ОПЕРАЦИЯ 
НОМУ ГОДУ, КОГДА, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, СЕЗОН ЗАКОНЧИТСЯ, А, СЛЕДОВАТЕЛИ 
ПРОИЗОЙДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ НАЛИЧИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАИ 
А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, БУДЕТ ОФОРМЛЕНА ПЕРЕДАЧА ДНЕНРОЗАВОДСТРОЮ Щ 
ГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ НЕГО МАТЕРИАЛОВ, ОСТАТОК НА СКЛАДАХ М О УЛОЖИВ 
В ЛИМИТНУЮ ЦИФРУ. 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛОВ НА ОКЛАДАХ СТРОПТЕЯ 
•СТВА НУЖНО ОГОВОРИТЬ ЕЩЕ (СЛЕДУЮЩЕЕ. В БЫТНОСТЬ ЕЩЕ .ЧИНУШЕ! 
ЗИМОЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМИССИИ ГЛАВЭЛЕКТРО В С Н Х СССР О Н 
ВЫСКАЗАНО СОМНЕНИЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОСТАТКИ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДШ 
ЗАТОВАРИВАНИЕМ, Т. Е. НЕ ЛЕЖАТ ЛИ ОНИ НЕПОДВИЖНО В ТЕЧЕНИЕ более НОЯ 
МЕНЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ВОПРОС ЭТОТ ПОДВЕРГСЯ ДЕТАЛЬЩЯ 
ИЗУЧЕНИЮ И ПРОВЕРКЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЯ 
НШНЕТВО НАХОДЯЩИХСЯ НА СКЛАДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛОВ НЕОБЯ 
ДНМЫ, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ РАЗНОХАРАКТЕРНОСТЬ РАБОТ, САМОМУ СТРЯ 
ТЕЛЬСТВУ. ТАКИХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ МОГЛИ Б Ы БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ БЕЯ 
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ущерба для работ на самом Строительство или на развертывающихся 
работах по Днеирозаводстрою, имелся совершенно иичтоягный процент 
•га сумму около 170 тыс. руб. То обстоятельство, что некоторые из 
указанных материалов не были предусмотрены в подаваемых производ-
•тпеиными отделами заявках, пе является еще показательным, так как 
опыт работ предыдущих лет по Днепрострою показал, что в порядке 
производства работ многократно требовались многочисленны.• материалы, 
непредусмотренные годовыми заявками. 

Позже, во время пребывания Комиссии НК РКП был проделан 
подробный анализ главнейших групп материалов иа складах Строи
тельства, причем произведено сопоставление спещ!фикаций по состоя
нию на 1 октября 1928 г. и к моменту обследования. При этом 
оказалось, что уже за 1-е полугодие 1923/29 г. значительная часть (от 
35 до 50%) тех материалов, которые на основании заявок отделов 
могли рассматриваться как излишние, были израсходованы по допол
нительным требованиям отделов. По некоторым из материалов было 
израсходовано не только все количество, бывшее в наличии на складах 
на 1 октября 1928 г., но были еще произведены дополнительные заго
товки того же материала. 

Как видно из приводимой пиже таблицы, С-во, получив от отделов 
заявок иа 1928/29 г. иа сумму 10 255 тыс. руб. франко-склад покупа
теля или 12 409 тыс. руб. фраико-склады С-ва, фактически выдало на 
работы за 1928/29 г. материалов на сумму 15 757 тыс. руб., т. е. па 25% 
больше, причем главный рост расходования материалов падает на ГУ 
квартал отчетного года. 

II
Ы

 

Потребность Фактически 
Р Н а и м е н о в а н и е г р у п п ы по заявкам израсходовано 

Я- на 1928/29 г. в 1928/29 г. 

Цены указ. в тыс. руб. о учет. 
21% накл расход. 

1 Строительные материалы 
Лесные . . .' 

3 100 2 225 
2 

Строительные материалы 
Лесные . . .' 2 275 3000 . К р у г . ! . ) 

со
 

1 176 1 224 
4 Металлоизделия 1 013 1 692 
5 Цветные металлы 140 143 
С 16» 612 
7 Электроматериалы и оборудование . . . . 857 1047 
8 157 236 
9 44 309 

10 Инстр. и измерительные приборы . . . . 288 210 
11 305 1017 
12 11 41 
13 Скобнпые товары 63 58 
14 Хнмпко-москательные материалы . . . . . . 322 134 * 
15 1 583 1 606 
16 Кожевенные, текстйльн. и резин, изделия . 119 241 
17 Хозяйственные товары и фураж 58 410 
18 Медико-санитарные принадлежности . . . 91 18 
10 Канцелярские нрннадл. п книги . . . . . 132 122 
20 396 679 
21 85 74 
22 25 601 

] 2 409 16 757 
1 (10 255-}-2Ю/0) 1 

' П р и м е ч а н и е . Расход материалов (без леса) за I, II и III квартала 
составляет, примерпо, но 3 000 т. р. в квартал, в IV же квартале, в связи с раз
гаром работ, сразу повысился св. 6 000 т. р., т.-е. есть основание предполагать, что 
к 1/1 1930 г. при повышенном темпе расхода материалов должна произойти 
значительная сработка складов. 
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Это обстоятельство полностью подтверждает сказанное выше, а вме
сте с тем лишний раз свидетельствует, что при принятых С-м темнл| 
излишки окладов будут несомненно в блиягайшее время сработаны. 

При выведении остатков на 1 октября 1929 т. Строительство, иш 
к этому времени уже заявки отделов на будущий год, произвело сопо
ставление тех и других. При этом, как видно из приводимой ниже та 
блицы, выяснилось, что из общего остатка в сумме 4 922 тыс. руб. 
(без импорта) в точном соответствии со спецификациями заявок имеется 
материалов на сумму 4 626 тыс. руб. 
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В тысячах рублей 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Строительные материалы 
Лесной материал 
Черные металлы 
Металлоизделия 1 
Цветные металлы 
Машины и их части 
Электроматериалы и оборудов 
Технические материалы 
Саннтарно-технвч• оборудование. . . 
Инструменты и измерит, приборы . . 
Железно-дорожное оборудование . . . 
Противопожарное оборудование . . . 
Железо-скобяные изделия 
Химико-москательные товары . . . . 
Топливо н сааэочв. материалы . . . . 
Кожевенно-текстнльн. и резин, матер. 
Хозяйствен, оборудов. и фураж . . -
Медико-санитарные предметы . . . . 
Канцелярские принадлежности . . . . 
Проз- и спецодежда 
Гуж- авто- и вод-транспорт 
Разные предметы и материалы . . . . 

В с е г о 

353 353 
889 889 
877 836 41 
547 470 77 

88 77 11 
131 118 13 
507 474 33 
168 132 36 
147 147 — 
94 69 25 

128 123 5 
10 10 
28 28 
65 59 6 

206 202 4 
140 139 1 
115 115 || 

228 228 
— 

15 15 — 
186 142 41 

4 922 4 026 296 

• Что же касается выяснившейся разницы в сумме 296 тыс. руб.] 
не соответствующей спецификациям заявок, то и таковая может был 
использована в порядке замены одного материала другим по соглш_ 
сованию с производственными отделами. 

Т е п е р ь е щ е о п е р с п е к т и в а х р а б о т ы 1929/30 г. 
На 1929/30 г. (с 1 октября 1929 г. по 31 декабря 1930 г.) по фи 

наноовому плану, разработанному Строительством, назначено на рас
ходы по снабжешга 28 546,9 руб., в том числе: 

на заготовку материалов 16 275,7 руб. 
. оборудование внутри Союза 6 097,2 . 
. заготовку импортного оборудования- . . . 3199,0 „ 
. оплату фрахта 2 075,0 . 

В с е г о 28 546,9 руб. 
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Согласно же поданным производственными отделами ориентиро
вочным заявкам на тот же период, потребность в материалах соста
вляет 17 473 тыс. руб. (без крупного оборудования). 

Имея в виду предстоящее, как указано выше., использование на-
личня остатков склада в сумме 4 626 тыс. руб., нужно считать, что 
фактически на дозаготовку материалов до полного покрытия заявлен
ной отделами потребности 'необходимо 12 847 тыс. руб. Остальные назна
ченные по финансовому плану суммы на заготовку материалов пред
стоит израсходовать на возобновление нормального запаса склада и 
частью на выдачу авансов по предстоящим заготовкам 1931 года. 

Говоря о предстоящей в 1929/30 г. заготовительной работе и свя
занных с ней расходах, нельзя не остановиться на некоторых момен
тах, могущих при неблагоприятном их решении дать отрицательные 
результаты в смысле повышения стоимости строительства. 

Дело в том, что, как известно, Строительство еще в 1927 г. заклю
чило с Укротликаттрестом генеральный договор па поставку цемепта 
до конца строительства. 

Стоимость цемента по указанному договору была определена в 
4 руб. 50 кол. за бочку (два мешка), причем за возвращенную тару 
Строительство получало по 50 коп. за мешок, т. е. 1 руб. с бочки. 
Таким образом, стоимость бочки цемента нетто обходилась Строи
тельству з руб. 50 коп. 

В настоящее время, в связи с проведением синдицировапия, обя
зательства по поставке цемента для Строительства перешли от Укр-
спликлтгреста к Стромсиндикату, причем по настоянию Стромсинди-
ката и предложению ВСНХ СССР был перезаключен договор с по
следним. 

При перезаключении договора, Стромсиндикат потребовал (не
смотря на то, что после заключения нами договора с Укрсиликаттре-
стом было проведено дважды снижение, которое иа поставляемый 
Строительству цемент распространено не было) увеличения цены за 
цемент до 4 руб. 67 коп. за бочку торгового качества. Кроме того, з а 
возвращенную тару Страчеипдикат считает только по 40 коп. за мешок, 
или по 80 коп. за бочку, а следовательно стоимость бочки цемента 
нетто, по новым условиям Стромсиндиката, составит 3 руб. 87 коп., 
т. е. па 37 коп., или и а 10% дороже по сравнению с ценами Укрсили-
каттреста. 

Общее же удорожание строительства при принятии нами усло
вий Стромсиндиката составит минимум 1000 000 руб. (приняв во "вни
мание, что мы пользуемся специальной маркой «Д», на которую Стром
синдикат намерен еще больше повысить цепу). 

Само собою разумеется, что пойти на это Строительство не может, 
тем более, что при исчислении сметы Строительства была принята в 
расчет цена иа цемент по действовавшему тогда договору с Укрсили-
каттрестом. 

Второй вопрос, связанный со стоимостью строительства — это 
вопрос о ценах на мосты и металлические конструкции. 

Как мы уже указывали выше, вопрос о дальнейшем снижении 
цен за тонну мостовых конструкций, а также об установлении .оконча
тельных цен на конструкции шлюза, плотины и гидростанции стоит 
на рассмотрении Бюро Цен ВСНХ СССР, и решение этого вопроса свя
зано с дальнейшим удешевлением стоимости мостов почти на 500 тыс. 
руб., составляющим разницу между отчетными данными 1926/27 г. 
завода им. Петровского и заявленной ценой Днепрострою, а на клепа
ные части конструкций до 1 500 000 руб., составляющих разницу ме-
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ж д у 548 руб. за тонну, заявленными заводом Андре М а р т и ( В М Т С ) , и 
396 руб., заявленными заводом им. Петровского (Югостали) . 

Наконец , третьим серьезным вопросом, м о г у щ и м отрицательн 
повлиять н а себестоимость строительства в предстоящем 1929/30 г., 
является вопрос изменения п о р я д к а ведения лесозаготовок. 

К а к известно, до сего времени Строительство вело собственные 
лесозаготовки, для чего ему ежегодно отводились в различных районах 
нашего Союза лесные делянки . К а к указывалось выше, средняя себе
стоимость круглого леса, франко-лесопильный завод в Кичкасе , но 
заготовкам 1928/29 г. составляет 22 руб. 70 к о п . з а кубометр. 

П р и этом полученная себестоимость оказалась еще несколько по
вышенной по сравнению с той , которая могла бы быть достигнута, 
благодаря тому, что по Белорусскому району Строительство делянок 
не получило, а, вместо этого, ему был там отпущен Лесбелом готовый 
пиловочник; себестоимость этого белорусского леса франко-лесопиль
н ы й завод в К и ч к а с е составила 25 руб. 70 коп . за кубометр, что и 
повысило среднюю себестоимость заготовок 1928/29 г. Фактически же 
по отводам, разработанным Строительством в Р С Ф С Р и н а Украине, 
себестоимость леса франко-ле-опильный завод в К и ч к а с е есставляп 
менее 22 руб. за кубометр. 

М е ж д у тем, по вновь установленному порядку , Строительство 
в 1929 /30 г. собственных отводов не получает и, вместо этого, ему 
предложено заключить соответствующие договоры с Лесоеиндикатом. 

Если исходить и з договорной стоимости закупаемого у Лососин-
диката пиловочного бревна, то стоимость его франко-лесопильный за
вод в К и ч к а с е д о л ж н а составить ориентировочно 24 руб. 50 коп. за 
кубометр, т. е. мы стоим перед увеличением себестоимости бревен на 
2 руб. 50 к о п . кубометр, по сравнению со стоимостью их п р и ведении 
Строительством собственных лесоразработок и н а 1 р. 80 к. кубометр 
но сравпению с фактической себестоимослъю лесозаготовок 1928/29 г. 

П р п тех огромных количествах лесоматериалов, которые прихо
дится заготовлять Строительству, это доляшо дать увеличение себе
стоимости в несколько сот т ы с я ч рублей. 

Следует, еще у к а з а т ь , что, в связи с выяснившейся потребностью 
в лесе (пиленом) д л я Днепрозаводстроя, превысившей производитель
ность нашего лесопильного завода., пришлось не весь необходимый 
лесоматериал получить от Лесосиндиката в виде пиловочника, а часть 
лесоматериалов приобретена в виде готовой продукции — досок. В этой 
части моясно ожидать еще большего удорожания , в особенности в отно
ш е н и и первых сортов. Подробнее об этом будет у к а з а н о н и ж е при рас
смотрении результатов работы н а ш е г о лесопильного завода. 

Необходимо еще отметить те трудности, которые стало испыты
вать Строительство в своей заготовительной работе в связи с проведе
нием нового п р и н ц и п а районирования и одновременно централизован
ного отпуска фондов. 

З а последний период Строительство буквальпо засыпано требо
ваниями, поступающими к а к из Центра , т а к и из районных управле
н и й синдикатов и трестов о представлении заявок н а необходимые 
Строительству материалы и предметы снабжения . 

Сведения эти представляются Строительством по всем местам. 
Но дело получения необходимых материалов от этого нисколько не 
облегчилось, а, наоборот, в известных случаях даяге ослояспилось, так 
к о к районные управления обычно отсылают в Центр , ссылаясь на то, 
что н и к а к и х фондов оттуда еще не поступило, а Центр направляет 
в районы, у к а з ы в а я , что все будет отпущено там. 
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Без сомнения, дело это нужно как-нибудь упорядочить. 
Возможно, что и самому Строительству придется, в связи с цен

трализованным отпуском фондов по всем основным материалам, а также 
главнейшего оборудования через ОППС ВСНХ СССР, ввести некоторые 
организационные изменения в структуру своего отабягенческого аппа
рата, с перемещением руководящего снабженческого центра в Москву. 

В заключение необходимо еще остановиться на предложении П К 
РКИ о том, чтобы внеплановые заготовки по отношению к плановым 
не превышали 10%. 

Само собою разумеется, что с точки зрения заготовительной ра
боты возражать против этого ие приходится. Но, к сожалению, для 
проведения в жизнь этого мероприятия мы встречаем много препят
ствий, из которых первое и самое основное то, что отделы подают 
заявки на материалы задолго до утверждения производственного плана; 
производственный же план утверждается с большим опозданием, при
чем в него вводятся изменения, не предусмотренные отделами в своих 
заявках. 

Кроме того, даже и поквартальные корректировки заявок отде
лами не могут дать желаемого эффекта, так как по ряду материалов 
и , в частности, по металлам, потребность должна быть представлена 
в распределительные органы за 75 дней до начала квартала, а следо
вательно, опять-таки не всегда удается внести даже и поквартально 
желаемые уточнения. 

Вот почему по опыту работы 2 лет и ряду причин мы полагаем, 
что вряд ли пожелание об ограничении внеплановых заявок 10% 
удастся осуществить. 

2. Импорт. 

К импортным заказам Строительство прибегало, как правило, 
только лишь в тех случаях, когда получить необходимое оборудование 
и предметы снабжения на внутреннем рынке было невозможно, из-за 
отсутствия таковых, или же, когда наши производственные тресты 
и хозорганы назначали для исполнения выдаваемых им заказов на
столько длительные сроки, что это могло бы отразиться на своевремен
ном выполнении работы и окончании строительства. 

Первый контингент для заготовок на внешних рынках был полу
чен Строительством в 1926/27 г. и определен в сумме 4Уг млн. руб. 

В счет этого контингента Строительством было получено 29 лицен
зий на общую сумму 4 422 550 руб. на разные страны. 

По странам отпущенные средства были распределены следующим 
образом: 

С т р а н а | 
Получено 
лицензий 

в руб. 

Заказано 

в руб. 

Изготовлено 

в руб. 

Завезено 

в руб. 

Перечислено 
из суммы 

К П П 1 11111 О Н . 

1927/28 г . 

С . А . С . Ш . . . . 
Германия . . . . 

Чехо-Словакпя 
Италия 
Франция . . . . 

1688 919.77 
2 432 759.30 

52 32."..61 
45 745.23 

185 ООО.— 
5 750.— 

12 ООО. — 

1 434 298.22 
2 289 003.64 

43005.21 
31993.22 

161 030.71 
4 862.50 

10503.— 

1 432 845.89 
2 331 772.86 

43 005.21 
31 783.01 

163 007.98 
4862.50 

10 687.78 

1 432 845.89 
2 331 772.86 

43 005.21 
31 783.01 

163 007.98 
4 862.50 

10 687.78 

218013 . -

Итого . . 4 422 500. — 3 975 596.48 4017965.23; 4017965.23| 218013.— 
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ПРИВЕДЕННАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАШИХ ЗА
КУПОК ЗА ГРАНИЦЕЙ ПО КОНТИНГЕНТУ 1926/27 Г. ПРИШЛАСЬ НА ГЕРМАНИЮ, 
ГДЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИОБРЕЛО ОБОРУДОВАНИЕ ДВУХ КАМНЕДРОБИЛЬНЫХ 
ЗАВОДОВ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ, СТАНКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ 
И ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫХ МАСТЕРСКИХ, РАЗНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, НАСОСЫ, 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И Т. И. 

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИНАДЛЕЖИТ СЕВСРО-АМЕРИКАИСКИМ ООЕД. ШТАТАМ, 
ОТКУДА СТРОИТЕЛЬСТВО ИМПОРТИРОВАЛО ЭКСКАВАТОРЫ, ЛОКОМОТИВНЫЕ КРА
НЫ, ДЕРРИКИ, САМООПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ ВАГОНЫ И ШПУНТ ДЛЯ ПЕРЕМЫЧКИ. 

ДАЛЕЕ ИДУТ: АВСТРИЯ — ПАРОВОЗЫ, ШВЕЦИЯ — БУРОВАЯ СТАЛЬ, ЧЕХО-
СЛОВАКИЯ — КОМПРЕССОРЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, ИТАЛИЯ И ФРАН
Ц И Я — МОДЕЛЬНЫЕ ТУРБИНЫ ДЛЯ Ц А Г И . 

НА СЛЕДУЮЩИЙ 1927/28 ОПЕРАЦИОННЫЙ ГОД ИМПОРТНЫЙ КОНТИНГЕНТ 
БЫЛ УСТАНОВЛЕН В 2 500 ТЫС. РУБ. БЫЛО ПОЛУЧЕНО 16 ЛИЦЕНЗИЙ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 2 213 295 РУБ. 50 КОП., КОТОРЫЕ БЫЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО СТРА
НАМ ТАК. 

С т р а н а Получено ли
цензии в руб. 

Заказано 
в руб. 

Изгото&лено 
в руб. 

Завезено 
в руб. 

С.А.С.Ш. . . . 

Германия . . . . 
Швеция 
Швейцария . . . 
Л 111.1 И Я . . . . 
Франция . . . 

1 197 800.— 
287 815.— 
440 008.— 

10 000.— 

2 982.50 
4 630.— 

1361 343.44 
210 991.77 
188 479.24 
10 237.30 
3*10.78 
2 893.16 

159.56 

1357 350.50 
211 701.09 
190 116.68 

10 459.— 
3 840.78 
2 893.16 

10.3.30 

1 357 350.50 
211 701.69 
190 116.08 
10459 . -
3 840.78 
2893.16 

163.30 

Всего . . 2 213 295.50 1 777 945.25 1 776 525.17 1 776 525.17 

ХАРАКТЕР ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАКУПАВШЕГОСЯ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТРАНЕ, 
ОСТАЛСЯ ПОЧТИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, ИБО ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОПРЕДЕ
ЛЕННО ДИКТОВАЛА ЗАКУПАТЬ ЭКСКАВАТОРЫ И КРАНЫ В АМЕРИКЕ, ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЕ И МЕЛКОСТАНКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ, ПАРОВОЗЫ 
В АВСТРИИ. ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАЛОСЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, СРОК ИЗГОТО
ВЛЕНИЯ, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЯГА. 

КОНТИНГЕНТ 1928/29 Г. САМЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПО ОТПУЩЕННЫМ 
СРЕДСТВАМ". 

ВМЕСТЕ С ТЕМ, ВЫДАННЫЕ ПО ЭТОМУ КОНТИНГЕНТУ ЗАКАЗЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КОНТИНГЕНТА ПРОШЛЫХ ЛЕТ КАК ПО СВОЕМУ ХАРАКТЕРУ, ТАК 
И ПО УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ КАЖДОЙ СТРАНЫ. 

ПО КОНТИНГЕНТУ ПОЛУЧЕНО 19 ЛИЦЕНЗИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 10 722 788 
РУБЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПО СТРАНАМ БЫЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ТАК: 

С т р а н а 
Получено 
лицензий 

Заказано 
в руб. 

Изготовлено 
в руб. 

Завезено 
в руб. 

Подлежит 
завозу после 

1 октября 
1929 г. 

С.А.С.Ш. . . . 
Германии . . . 
Австрця . . . . 
Швеция . . . . 
Чехо-Словакпя . 

Италия 
Франция . . . . 

7 811000.— 
512 160.— 
292 565.— 
38 075.— 

1 979 638.— 
2 000.— 

70 350.— 
11000.— 

6 050 304.77 
451383.83 
205 845.32 
35 112.1» 

1 305 098.76 
2 0 0 0 . -

50511.15 
0 581.47 

1 195 878.87 
432927.87 
205 881.50 
35 897.61 

125 185.68 
2 000.— 

56 541.15 

1 122 209.23 
428 671.00 
205 881.50 
35 897.64 

125 185.68 
2 000.— 

56 541.15 

4 916 886.18 
24 533.91 

1 179 956.84 

6 581.47 
10722788.— 1) 8115927.48 2 054 312.71 1 976 386.80 0 127 958.-

Ч В сумму Ю722 788 не включены 1 200 руб., перечисленные на другие коп
ти нгентм. 
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Как видно из приведенной таблицы по использованию лицензий 
1928/29 г., на первом месте стоят САСШ, на втором — Чехо-Словакия. 
Сумма заказов Германии и Австрии сравнительно невелика, а в осталь
ных странах совсем ничтожна. 

Следует отметить, что по этим лицензиям нами было заказано, 
помимо разных механизмов для производства работ, и основное обору
дование. Так, Строительством заказана в Чехо-Словакии полная кон
струкция одпоарочного моста через Старый Днепр. Заказ выполняется 
на Витковицких заводах. Предположительный вес всей конструкции 
моста—4 050 тонн, стоимостью около 1 млн. руб. Окончательный срок 
сдачи собранного и установленного на месте работ моста считается 
1 февраля 1931 г. 

Для трехарочного моста через Новый Днепр Строительство зака
зало той же фирме 5 ООО тонн высокосортной стали общей стоимостью 
около 500 тыс. руб. Изготовление из этой стали мостовых конструкций 
и установка на месте поручены заводу им. Петровского в Днепро
петровске. 

Сталь из Чехо-Словакии на завод им. Петровского поступила 
почти полностью. 

Наибольшая сумма, затрат по лицензиям 1928/29 г. падает на заказ 
4 водяных турбин по 84 тыс. лош. сил и 4 генератора по 77 500 квт. 
для гидростанции. ;Стоимость этого оборудования составляет прибли
зительно 6 400 тыс. руб. 

Сроки поставки их установлены следующие: 
Закладные части для 1-й и 2-ой турбин 1 апреля 1930 г. 

В остальном заказы приходятся, главным образом, л а оборудо
вание д л я производства работ, ввозимое из Америки и лишь на не
значительную сумму из других стран. 

Подводя итоги всей работы по импорту с начала строительства 
и до 1 октября сего года, мы будем иметь следующие цифры: 

Остаток оборудования по 1-му и 2-му агрегатам . . . . 1 февр. 
То же по 3-му и 4-му агрегатам 1 а и р . 
Для 4 генераторов: 1-й генератор 1 аир. 

1 июля 1930 . 
1 февр. 1931 „ 
1 а и р . 1931 . 
1 анр. 1931 „ 
1 июля 1931 „ 
1 октября 1931 . 
1 я н в а р я 1932 . 

руб. К. 
Получено 29 лицепзпй за счет контннг. . . . 1926/27 г. 

16 . . . 1927/28 „ 
19 . .„ 1928/29 . 

3 • » • 1929/30 . 

1926/27 г. на 4 422 500 — 
1927/28 „ . 2 213 295.50 
1928/29 . . 10 723 988 — 
1929/30 . „ 525 000 — 

Итого 17 884 783.50 
Из них приходится: 
Н а Америку 11 405 719 руб. 
, Германию 3413187 . 

11465 719 руб. 77 к. В % 64,10 
3413187 . 36 . . % 19,00 

632 705 . 64 , . 0/0 3,54 
93 820 . 23 „ . »/о 0,52 

„ Италию 82 160 
. Францию -27 630 

2 164 638 „ — „-.. "/о 12,10 
4 982 , 50 . . % 0,30 

82 100 . — . „ о/„ 0,48 
-27 630 . — . . «/о 0,23 

Итого 17 884 783 руб. 17 884 783 руб. 50 к. 100% 

В счет полученных лицензий выдано заказов: 
3 975 596 руб. 48 к. 
1 777 945 . 25 . 
8 115 927 .. 49 . 

Итого. . 13 869 469 13 869 469 руб. г2 к. 
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Расхождение в сумме выданных лицензий в 17 8 8 4 7 8 3 руб. 50 к. 
и сумме заказанного 13 8 6 9 4 6 9 руб. 2 2 коп. об'яеняется тем обстоя
тельством, что :в сумму лицензий включены накладные расходы и рас
ходы но кредиту и монтажу, в сумме же заказов они отсутствуют. 

Исполнено заказов: 
В 1926/27 г. на 4 017 965 руб. — к . 
, 1927/28 г. „ •. . . . 1 776 525 „ 17 к . 
„ 1928/29 г. , 2054312 . 71 к . 

Итого . 7 848 802 руб. 88 к . 

Завезено в СССР: 
В 1926/27 г. на 4 017 965 руб. — к. 
„ 1927/28 г. „ 1 776 525 „ 17 к . 
„ 1928/29 г. „ 1 976 386 80 к . 

Итого . 7 770 876 руб. 97 к . 

П р и м е ч а н и е . Сумма 7 7 7 0 8 7 6 'руб. 97 кои. выведена 
без учета поступившего маталла на завод им. Петровского для 
моста через Новый Днепр. 
В связи с столь значительными заказами различного оборудова

ния явилась необходимость иметь в наличии на складах Строительства 
запасные части для мелкого оборудования, инструмент, запасные пшун-
тины, специальные материалы, буровую сталь и проч. 

Наличие таких запасных частей и материалов составило на 
1 октября 1 9 2 9 г.: 

1. Механизмы и части к ним 432 392 руб. 84 к . 
2 . Металлы, металлоизделия и инструменты . . 271 689 . 23 „ 
3 . Электроматериалы и электроприборы . . . 33 698 . 45 , 
4 . Разные алмазы для бурения, медикаменты и 

фотопринадлежности 7 580 „ — , 

. В с е г о 745 360 руб. 52 к . 

П р и м е ч а н и е . Сумма 7 4 5 3 6 0 руб. 5 2 коп. вошла в общий 
остаток складских запасов 5 6 8 0 0 0 0 руб., приведенный выше. 
Исходя из стоимости всего завезенного на 1 октября 1 9 2 9 г. импорт

ного оборудования в 7 7 7 0 8 7 6 руб. 97 коп., получаем, что стоимость 
запаса на 1 октября 1 9 2 9 г. ( 7 4 5 3 6 0 руб. 5 2 коп.) равна 9 , 6 % всего 
импортированного имущества. 

Здесь надо пояснить, что часть складских запасов (инструмент) 
I расценена по ее стоимости на внутреннем рынке, т. е., примерно, 

в 2 — 3 раза выше покупной стоимости за границей, а также, что часть 
механического оборудования, значащегося в запасе, уже находилась 
в эксплоатации и сейчас хранится на складе до следующего примене
ния на работах. 

Стоимость же механизмов и запасных частей к ним в 4 3 2 9 3 2 руб. 
8 4 коп. составляет по отношению к общей стоимости находящихся 
в эксплоатации механизмов, определяемой округленно в 5 млн. руб., 
только 8 , 6 5 % , что следует признать нечрезмерным, если учесть, что 
механизмы в большинстве случаев работают в три смены круглые 
сутки*). 

' ) Кроме того следует еще указать, что в указанную цифру стоимости механиз
мов входят импортные паровозы и 2 деррика стоимостью в 268 тыс. руб., которые со
бираются в механических мастерских и по окончании сборки поступают непосредственно 
из мастерских на работы; до окончания же сборки они по принятой системе учета про
должают числиться на остатке склада. Если учесть сказанное, то стоимость остатка 
запасных механизмов и частей фактически составит кругло 433—268=165 тыс. руб. 
или только 3 ,3% от общей стоимости находящихся в эксплоатации механизмов. 
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По рубрике металлы и металлоизделия остаток 271 689 руб. 23 к. 
подлежит уменьшению на сумму увеличенной стоимости инструмента 
(около 40 тыс, руб.). Кроме того, в эту сумму включена стоимость 
шпунта, хранящегося до использования его при закрытии среднего 
протока и на случай аварии. 

3. Днепрозаводстрой. 

Как известно, в начале 1929 г. было принято решение форсировать 
постройку Днепровского Комбината и, в частности, решено начать под
готовительные работы по Комбинату еще в текущем строительном се
зоне. 

В видах экономии сил и средств, а также имея в виду более чем 
двухгодичный опыт работы Днепростроя, было признано целесообраз
ным возложить выполнение строительной программы по Комбинату на 
Управление Днепростроя, в том числе и снабжение Комбината необхо
димыми материалами и оборудованием. 

Само собой разумеется, что истекший год работы по Днелрокомби-
лату доляееп рассматриваться только'как предварительный. Самые ра
боты были начаты только осенью 1929 г., а средства начали отпу
скаться Комбинату только с октября 1929 г., в виду чего Управлению 
Днепростроя пришлось в видах обеспечения бесперебойности работ ис
пользовать на заготовку необходимых для начала работ по Комбинату 
материалов свои собственные средства (преимущественно в виде имею
щихся на складах Строительства материальных запасов). 

Часть этих материалов была передана Комбинату до 1 октября 
1929 г. и списана на него; часть же подлежала передаче после 1 октяб
ря 1929 г., т. е. после ассигнования Комбинату соответствующих креди
тов. До этого эта часть материалов оставалась на остатке складов 
Строительства, загружая тем самым остаток складов Днепростроя на 
1 октября 1929 Г. 

Именно 0 Т И М последним следует, как уже указывалось выше, об
ленить то обстоятельство, что складской запас Строительства, на 1 ок
тября 1929 г., оказался сработанным только на 500 тыс. руб., а самый 
остаток на 1 октября 1929 г. превысил установленный ВСНХ СССР 
лимит на 1 100 тыс. руб. (кругло). 

Несом денно, что к 1 января 1929 года, (когда все материалы, при
надлежащие Комбинату, будут переданы последнему и списаны на него, 
остаток складов, в части длепростроевской, уложится в установленный 
лимит. , 

Всего до 1 октября 1929 г. было выдано заказов на заготовку мате
риалов и оборудования для Комбината на сумму 2 275 т ы с . руб. 

Из них: исполнено на 1 октября 1929 г 288 . . 
переходит исполнением на 1929/30 г 1 987 „ , 

Основную массу заготовок для Комбината составляют: 

Строительные материалы (преимущественно кирпич) . . 751 тыс. руб. 
Металлы 77 , » 
Электроматериалы и оборудование 573 „ . 
Салитарнотехническое „ 139 „ 
Железнодорожное » . 596 . „ 
Скобяные товары 60 „ „ 
Прочие материалы 78 , 

И т о г о 2 275 тыс . руб. 
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Передано Комбинату: 

З а время до 1 октября 1929 г. материалов на сумму . . 1 499 тыс . р у б . 
Кроме того, ему же отпущено н а постройку 3 домов 

24-квартирных, 15 отепленных и 15 летних бара
ков и сараев материалов на сумму кругло . . 450 „ „ 

И т о г о 1 949 тыс . руб. 

Т а к и м о б р а з о м , п о л у ч и в д о 1 о к т я б р я 1 9 2 9 г. , п о в ы п о л н е н н ы м 
з а к а з а м д л я К о м б и н а т а , м а т е р и а л о в и п р е д м е т о в с н а б ж е н и я в с е г о н а 
с у м м у 2 3 8 т ы с . р у б . , С т р о и т е л ь с т в о ф а к т и ч е с к и с у м е л о с н а б д и т ь К о м б и 
н а т н е о б х о д и м ы м и м а т е р и а л а м и н а с у м м у 1 9 4 9 т ы с . р у б л е й . Э т и д о б а 
в о ч н ы е м а т е р и а л ы н а с у м м у 1 6 6 0 т ы с . р у б . м о ж н о б ы л о п о с т а в и т ь 
К о м б и н а т у т о л ь к о з а с ч е т и с п о л ь з о в а н и я с к л а д с к и х з а п а с о в С т р о и 
т е л ь с т в а , к а к о в ы е С т р о и т е л ь с т в о , у ч и т ы в а я п р е д с т о я щ и е р а б о т ы п о 
К о м б и н а т у , н а ч а л о н а к а п л и в а т ь и п р и б е р е г а т ь е щ е з а д о л г о д о ф а к т и 
ч е с к о г о н а ч а л а р а б о т . 

О р и е н т и р о в о ч н а я с т о и м о с т ь с о о р у ж е н и й К о м б и н а т а н а 1 9 2 9 / 3 0 г. 
о п р е д е л я е т с я , к р у г л о , в 2 5 м л н . р у б . , и з н и х н а з н а ч а е т с я : 

Н а материалы 9 500 тыс. руб. 
„ оборудование в СССР 1 000 , , 
, импортное оборудование 3 000 п „ 

И т о г о . . в . . 1 3 500 т ы с . руб. 

Д л я у к а з а н н о й ц е л и д о 1 о к т я б р я 1 9 3 0 г. п о н а д о б я т с я з н а ч и т е л ь 
н ы е к о л и ч е с т в а с т р о и т е л ь н о г о м а т е р и а л а и , в ч а с т н о с т и : 

Кирпича 35 млн. шт. 
Лесоматериалов 150 тыс. куб. м 

(включая часть потреби. 1931 г.) 
Цемента 40 тыс, бочек 
Извести 7 тыс . тонн 
Алебастра . х 3 „ 
Металлов 2 . . 
Толя 9 тыс. рулонов 
Гудрона 1 700 тонн 
Прочих строительных материалов на сумму . 1 300 тыс. руб. 
Санитарно-техническ. и электро-установочных 

и пр. материалов н а сумму около . • . . 3 500 , . 

Т а к и м о б р а з о м , в о п р о с с н а б ж е н и я К о м б и н а т а п р е в р а щ а е т с я д л я 
б у д у щ е г о г о д а в з а д а ч у п е р в о с т е п е н н о й в а ж н о с т и , п о о б ' е м у с в о е м у 
н е м н о г и м м е н ь ш е з а д а ч и с н а б ж е н и я с а м о й Д н е п р о в с к о й г и д р о с т а н ц и и . 

Д л я п о с л е д у ю щ и х ж е л е т в о п р о с с н а б ж е н и я К о м б и н а т а е щ е более 
р а с ш и р я е т с я , т а к к а к п о п р е д в а р и т е л ь н ы м п о д с ч е т а м Г и п р о м е з а всего 
д л я К о м б и н а т а п о н а д о б и т с я о с н о в н ы х м а т е р и а л о в : 

Кирпича 300—400 млн. шт. 
Пиломатериалов 250 тыс. куб. м 
Круглого леса .. 200 „ „ „ 
Металлов 70 т ы с . тонн 

и т . д . , п р и ч е м у к а з а н н ы е к о л и ч е с т в а п о д л е ж а т и с п о л ь з о в а н и ю я а 
с т р о г - т е л ь с т в о К о м б и н а т а в т е ч е н и е 3 л е т . 

З н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в , п о т р е б н ы х н а 
1 9 3 0 / 3 1 г., д о л ж н о б ы т ь з а г о т о в л е н о и з а в е з е н о н а С т р о и т е л ь с т в о еще 
д о 1 о к т я б р я 1 9 3 0 г о д а , т а к к а к в н а ч а л е о к т я б р я 1 9 3 0 г . р а б о т ы н а ч 
н у т с я р а с п г а р е я н ь ш ф р о н т о м . 
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Вот почему все те вопросы, связанные со снижением себестоимости 
материалов (цемент, лес и т. д . ) , о которых говорилось выше, в части 
рассмотрения работ самого Днепростроя, имеют актуальнейшее значе
ние и для работ по Комбинату. 

Между прочим, как видно и з приведенных выше цифр, в деле 
снабжения Комбината первенствующую роль играет заготовка кирпича, 
потребность в котором на весь период строительства Комбината со
ставляет до 400 млн. шт. 

Учитывая острый недостаток в последнем, Строительство у ж е в 
отчетном году предприняло р я д мер к обеспечению получения кирпича 
и к частичной замене его другим подходящим материалом. 

Так, Строительство участвует в постройке одного тшрпичного заво
да Запорожского Трестоиликата, производительностью д о 20 млн. штук 
в год, а также в закладке второго завода такой ж е производительности. 
Указанные заводы д о л ж н ы быть готовы в середине лета 1930 г. 

Имея, однако, в виду, что д а ж е и после готовности д в у х этих заво
дов, с учетом продукции действующих заводов и кустарных производств, 
Комбинат сможет получать ежегодно только 50 млн. штук кирпича, 
между там как потребность в таковом, согласно приведенным выше дан
ным, составляет в среднем д о 125 млн. штук в год, Строительство стало 
изыскивать меры к покрытию указанной недостачи з а счет каких-либо 
других заменяющих кирпич материалов. 

Д л я указанной цели Строительством был обследован район место
рождения артикского туфа (в Закавказье), причем оказалось, что в 
1929/30 г. получить туф можно будет только в ограниченном количе
стве и что доставка его затруднительна в в и д у отсутствия тад'ездных 
жел.-дор. путей к ближайшим от места его разработки станциям. 

Тем н е менее, учитывая, что вследствие необеспеченности Строи
тельства кирпичом потребность в туфе будет еще очень велика и т у ф 
потребуется в течение ряда лет, Строительство п о просьбе правления 
Артик-туфа отправило к месту разработок бригаду специалистов, а так
же механическое оборудование в составе 1 компрессора, 10 перфораторов 
и 1 заправочного станка д л я буров с необходимыми запасными частями 
и материалами, д л я работы и оказания технической помощи апрель до 
поступления закупленного Правлением артикского туфа собственного 
оборудования. 

Кроме того, еще текущей зимой должна закончиться сооружением 
тгроводимая Закавказскою ж. д . под'ездная жел.-дор. ветка, которая обес
печит доставку туфа железной дорогой и свяжет места разработок туфа 
с сетью жел. дорог. 

Тем самым Строительству обеспечивается возможность получать в 
огромных количествах дешевый стройматериал (еще в течение 1929/30 г. 
в количестве 30 тыс. куб. м, з ш е н я ю щ и х 15 млн. штук кирпича), 
причем по предварительным подсчетам удешевление стоимости при 
применении туфа по сравнению с кирпичем составит до 3 руб. на 1 м 3 . 

Д л я сооружения ж е мало ответственных зданий и вспомогатель
ных построек при жилых домнах Строительство предполагает использо
вать крымский ракушечник, что может дать удешевление стоимости по 
сравнению с кирпичной кладкой—7 р. 75 коп. на 1 куб. м кладки. 

Вместе с тем намечена разработка навести в собственных карьерах, 
оборудование которых будет закончено в течение этого года. 

Заканчивая обзор заготовительных операций, необходимо еще раз 
подчеркнуть, что, при всей значительности и х з а прошедшие 2 года 
строительства, они в дальнейшем несомненно еще больше расширятся. 
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За это говорит и предварительный подсчет предстоящих работ по 
Днепровскому Комбинату и у ж е выяснившиеся цифры об'ема снабжен
ческой работы по Строительству (Днепрострой и Днепрозаводстрой) в 
предстоящем 1929/30 г., которыми -намечается: 
Заготовка материалов и оборудования внутри СССР для Днепростроя, 

включая фрахт 25 350 тыс. руб. 
Импортны» контингент Днепростроя 15 500 » 
Заготовка материалов и оборудования внутри СССР для Днепро

заводстрой 10 500 „ 
Импортный контингент Днепрозаводстроя 3 000 , 

А в с е г о . . . . 54 350 тыс. руб. 

4. Складские и транспортные операции. 
Увеличение работ на Строительстве, а также начало работ по 

Днеирозаводстрою (за последние три месяца), естественно, значительно 
расширили также и складочные операции. На обязанности складской 
части лежит техническая приемка и оформление всех без исключения 
прибывающих грузов, а также сдача их на производство по требова
ниям отделов потребителей. 

Вполне понятно, что, если в 1927/28 г. было наполнено заказов 
(выданных внутри Союза) и поступило материалов на склады Строи
тельства на сумму 8 500 тыс. руб., а за 1928/29 г. таковых было испол
нено и поступило н а склады на сумму 12 134 тыс. руб., т. е. "на 43% 
больше, а по импорту, вместо поступивших материалов и оборудования 
в 1927/28 г. на сумму 1 775 тыс. руб., поступило в 1928/29 г. на сумму 
2 млн. руб., т. е. на 11% больше, то соответственно возрос и оборот 
складов. 

Прямым следствием указанного явилась необходимость в уве
личении складской площади, д л я чего было построено в отчетном году 
крытых складов и открытых площадей 18 879 кв. м. 

Таким образом, в настоящее время общая площадь складов соста
вляет: 

крытых 10 716 к в . м 
открытых 51 823 , . 

против имевшейся площади в 1927/28 г. 
крытых ' 5 760 к в . м 
открытых 37 900 „ 

В указанных складах размещены материалы и оборудование, 
оценка которых на 1 октября 1929 г. составляет сумму в 4 780 тыс. руб. 
(без леса, включая импорт). 

Насколько возросли складские операции, можно судить по тому, 
что з а период 1926/27 г. требований на отпуск материалов на склады 
поступило ДО 40 ТЫС. штук, з а 1927/28 Г.—242 750 шт., а за 1928/29 Г. 
требований н а склад поступило 331 тыс. штук. Число ж е приемных 
ШКТОВ выросло о 11 тыс. шт. в 1927/23 г. ДО 13 тыс. шт. в 1928/29 г. 

Помимо обычных складских операций была проделана еще ра-. 
бота по утилизации сдаваемых отделами пришедших в негодность 
имущества и материалов. Д л я означенной цели была открыта почи-: 
ночная мастерская. За отчетный год этой мастерской было отремон
тировано: 

Мешков из-под цемента до 300 000 штук 
Полушубков и тулупов „ 1 500 „ 
Кожаных сапог и ботинок, валенок и резино

вых сапог „ 9 200 пар 
Тужурок, рубах и брюк 3 ООО штук 
Выстирано спецодежды - „ 5 000 . 
Отремонтировано разных замков, водопровод

ных частей и пр , 1 000 . 
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К р о м е т о г о , у т и л и з а ц и о н н ы м о т д е л е н и е м о к л а д а п е р е д а н о Р у д -
м е т а л л т о р г у с в ы ш е 4 0 0 т о н н р а з н о г о л о м а . 

У в е л и ч е н и е р а б о т н е в ы з в а л о , к а к э т о м о ж н о б ы л о о ж и д а т ь , у в е 
л и ч е н и я с к л а д с к о г о а п п а р а т а ; н а о б о р о т , с к л а д с к о й а п п а р а т п о с т е п е н н о 
д а ж е у м е н ь ш и л с я з а с ч е т у п л о т н е н и я е г о р а б о т ы . П о д р о б н о э т о - м о ж н о 
у с м о т р е т ь и з т а б л и ц ы , п р и л о ж е н н о й в к о н ц е н а с т о я щ е й с т а т ь и . 

Т р а н с п о р т . В т р а н с п о р т н ы х р а б о т а х о с н о в н о е м е с т о з а н и м а е т 
ж е л е з н о д о р о ж н ы й г р у з о о б о р о т , с о с т о я щ и й : а ) и з п р и б ы т и я г р у з о в 
и з в н е , б) и з в н у т р е н н и х п е р е б р о с о к и в ) и з о т п р а в о к з а п р е д е л ы 
С т р о и т е л ь с т в а . Э т о т о б о р о т з а п е р и о д о к т я б р ь 1 9 2 8 г . — о к т я б р ь 1 9 2 9 г. 
с о с т а в и л ( в в а г о н а х ) : 

М е с я ц ы 
Внешний Внутренние Отправки вне 

М е с я ц ы 
грузооборот 

Внутренние Отправки вне 
М е с я ц ы 

грузооборот переброски Строительства 

Октябрь 1928 г 2 145 574 57 
Ноябрь . . 1 756 510 62 
Декабрь . 425 336 9 
Январь 1929 г 847 267 46 
Февраль » 515 307 34 
Март » 942 417 72 

806 580 252 
Май 627 607 246 

902 527 с. 

Июль „ . . . . 4 . . . . 2 295 568 63 
Август . . . . . . . . . . 2 330 1 360 20 
Сентябрь , 2 342 1 734 117 

15 932 7 787 1039 

Вс его 24 758 вагог ов 

В п е р е в о д е н а в е с , и с х о д я и з с р е д н е г о в е с а о д н о г о г р у ж е н о г о 
в а г о н а в 14 т о н н , о б щ е е к о л и ч е с т в о п е р е р а б о т а н н о г о г р у з а ( и с к л ю ч а я 
л е с , п р и б ы в ш и й с п л а в о м в к о л и ч е с т в е о к о л о 5 т ы с . в а г о н о в , и г р у з ы , 
д о с т а в л е н н ы е а в т о г у ж т р а н с п о р т о м — п е с о к , б у т о в ы й к а м е н ь и п р о ч и е — 
т о ж е о к о л о 5 т ы с . в а г о н о в ) с о с т а в л я е т 3 4 6 6 1 2 т о н н . 

И з п р и в е д е н н о й т а б л т щ ы в и д н о , н а с к о л ь к о п р и б ы т и е г р у з о в и з в н е 
и в н у т р е н н я я п е р е б р о с к а м а т е р и а л о в к м е с т у о с н о в н ы х р а б о т в н о в ь р е з к о 
н а ч и н а ю т у в е л и ч и в а т ь с я ( п е р и о д и ю л ь — о к т я б р ь 1 9 2 9 г . ) п о с л е п е р и о д а 
з а т и ш ь я , с в я з а н н о г о с о к о н ч а н и е м с т р о и т е л ь н ы х р а б о т п р о ш л о г о о п е р а 
ц и о н н о г о г о д а ( п е р и о д п о л у г о д и я д е к а б р ь 1 9 2 8 г . — и ю л ь 1 9 2 9 г . ) . В и ю н е 
к о л и ч е с т в о п р и б ы в ш и х г р у з о в с о с т а в л я л о 9 0 2 в а г о н а , у ж е н а с л е д у ю щ и й 
м е с я ц , т . е . в и ю л е , п р и б ы т и е с о с т а в л я е т 2 2 9 5 в а г о н о в . В т о ж е в р е м я 
з а и ю л ь б ы л о п е р е б р о ш е н о м а т е р и а л о в 5 6 8 в а г о н о в , и з а а в г у с т 1 3 6 0 
в а г о н о в . В о б о и х с л у ч а я х м ы и м е е м у в е л и ч е н и е с в ы ш е 2 0 0 % . 

Р е з к о у в е л и ч и в ш а я с я в н у т р е н н я я п о г р у з к а , с в я з а н н а я с о с р о ч н о й 
п е р е б р о с к о й л е с о м а т е р и а л о в д л я ж и л с т р о и т е л ь с т в а Д н е п р о з а в о д с т р о я , 
а в п о с л е д с т в и и и с и н т е н с и в н о й п е р е б р о с к о й ц е м е н т а оо с к л а д о в н а 
б е т о н н ы е з а в о д ы , в в и д у п е р е б о е в с п р и б ы т и е м ц е м е н т а , п о м и м о м н о 
г и х д р у г и х о б ' е к т и в н ы х п р и ч и н , о к о т о р ы х б у д е т с к а з а н о н и ж е , в л и я л а 
н а у с п е ш н о с т ь в ы г р у з к и о г р о м н о г о к о л и ч е с т в а в а г о н о в , б е с п р е р ы в н о 
и ч р е з в ы ч а й н о н е р а в н о м е р н о п о с т у п а в ш и х н а С т р о и т е л ь с т в о . П о э т о м у , 
с в е д е н н ы е б ы л о н а - н е т п р о с т о и в а г о н о в в н о в ь в о з р о с л и . 

10 
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М е с я ц ы 
Количество простоев 

вагонов 
Сумма, уплаченная 

за простой 

Октябрь 1928 г. 
Ноябрь ,, 
Декабрь 
Январь 1929 г. 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль . 
Август , 
Сентябрь ,. 

780 р. 
804 р. 
480 р. 

64 р. 
255 р. 
489 р. 
521 р. 
451 р. 
138 р. 

1 757 р. 
6 556 р. 
9 808 р. 

75 к. 
75 к. 
30 к. 
50 к. 

И т о г о 3 498 22 108 р. 43 к. 

В в и д у н е о б х о д и м о с т и о б е с п е ч и т ь с в о е в р е м е н н у ю п о д а ч у и кладку! 
б е т о н а в с о о т в е т с т в и и с п л а н о м б е т о н и р о в к и , к о т о р о й б ы л о у д е л е н о мак
с и м а л ь н о е в н и м а н и е ( в о с о б е н н о с т и и з - з а п о з д н е г о н а ч а л а бетонировка 
и у с и л е н н о г о п о э т о м у ее т е м п а ) , в н у т р е н н и е п е р е б р о с к и ц е м е н т а играли 
д о м и н и р у ю щ у ю р о л ь , д а ж е п о с р а в н е н и ю с в ы г р у з к о й пртгбывающия 
г р у з о в . П о э т о й ж е п р и ч и н е п о д а ч а п р и б ы в ш и х в а г о н о в д л я в ы г р у з к и 
н е п о с р е д с т в е н н о к м е с т у р а б о т з а д е р ж и в а л а с ь и з - з а п р о п у с к о в в первуи 
о ч е р е д ь б е т о н н ы х и д у м п к а р о в с к и х п о е з д о в , к у р с и р о в а в ш и х с б е т о н Л 
д л я п л а г и н ы и с к а м н е м , щ е б н е м и п е с к о м д л я к а м н е д р о б и л ь н ы х • 
б е т о н н ы х з а в о д о в . 

Н е м е н е е к р у п н о й п р и ч и н о й п р о с т о е в я в и л а с ь н е п р и с п о с о б л е н 
н о с т ь п у т е й с т . Ш л ю з о в о й и н а ш и х п а р к о в ы х п у т е й л е в о г о "берега Я 
п р и е м у т а к о г о о г р о м н о г о к о л и ч е с т в а г р у з о в , к а к о е в н е з а п н о стали 
п р и б ы в а т ь н а л е в ы й б е р е г и з - з а н а ч а л а р а б о т п о с т р о и т е л ь с т в у Д н я 
п р о в с к о г о К о м б и н а т а , п о р у ч е н н ы х Д н е п р о с т р о ю ; н е м е д л е н н о е же р а й 
ш и р е н и е п у т е й н е м о г л о б ы т ь п р о и з в е д е н о , т а к к а к н е х в а т а л о р е л ь с о в 
В с е э т о в м е с т е в з я т о е в л и я л о н а у с п е ш н о с т ь м а н е в р о в ы х работ и на] 
р а с с т а н о в к у в а г о н о в п о д в ы г р у з к у , о т н и м а в ш и х у э к с п л о а т а ц и и многЯ 
в р е м е н и . 

П р и о г р а н и ч е н н ы х с р о к а х н а м а н е в р о в к у и в ы г р у з к у в ы ш е у к а з а в 
н ы е о б с т о я т е л ь с т в а с ы г р а л и р е ш а ю щ у ю р о л ь в п р о с т о я х в а г о н о в . 

К э т о м у н а д о д о б а в и т ь : а ) б е с п о р я д о ч н у ю с к у ч е н н у ю о т и р а в к у Я 
б л и ж а й ш е й у з л о в о й с т а н ц и и А л е к с а н д р о в е н В к а т е р . н а ст . ст . Д н е п р в 
с т р о й и Ш л ю з о в у ю с о с т а в о в н е п о м е р е и х п р и б ы т и я , а п о м е р е п о д б о и 
и х с т . А л е к с а н д р о в е н в т е ч е н и е с у т о к и б о л е е ( п о о б ' я с н е н и ю ст. А л е в 
с а н д р о в с к , т а к а я г р у п п и р о в к а г р у з о в б о л ь ш и м и п а р т и я м и в ы з ы в а л а в 
о т с у т с т в и е м п а р о в о з о в ; м е ж д у т е м п р и н а ш е м п р е д л о ж е н и и д о с т а в л я в 
п р и б ы в а ю щ и е г р у з ы б о л е е ч а с т о с в о и м и с о б с т в е н н ы м и п а р о в о з а м и , с Я 
с т а в а м и в 2 5 — 3 0 в а г о н о в , П р а в л е н и е Е к а т . ж . д . н а ш л о в о з м о ж н ь в 
и м е н н о д л я э т о й ц е л и с д а т ь С т р о и т е л ь с т в у н е с к о л ь к о паровозов Я 
а р е н д у ) ; б) в о м н о г и е м е с т а С т р о и т е л ь с т в а п о д а ч а п р и б ы в ш и х маршрут! 
н ы х 'Составов , о с о б е н н о с о д н о р о д н ы м и г р у з а м и в с и л у с и л ь н ы х у к л о н Я 
и р а д и у с о в п у т е й м о ж е т б ы т ь п р о и з в е д е н а ( в о и з б е ж а н и е расходов 
н о в о й н а г р у з к е п р и п е р в о н а ч а л ь н о й в ы г р у з к е н а с к л а д а х н е у самом 
м е с т а р а б о т ) л и ш ь ч а с т я м и , п о 6 — 1 0 в а г о н о в и в ) в н е з а п н о е введение в 
д о р о г а х с о к р а щ е н н ы х , к р а й н е ж е с т к и х с р о к о в н а в ы г р у з к у . Ясно, ч р 
п р о с т о и в а г о н о в н а С т р о и т е л ь с т в е б ы л и н е и з б е ж н ы . 
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Н е л ь з я , о д н а к о , н е о т м е т и т ь , ч т о б о л ь ш и н с т в о т а к н а з ы в а е м ы х п р о 
с т о й н ы х в а г о н о в с д а в а л о с ь с т а н ц и я м б о л ь ш е й ч а с т ь ю с н е б о л ь ш и м о п о 
з д а н и е м п о с л е и с т е ч е н и я л ь г о т н о г о с р о к а ( о т 3 0 м и н . д о 3 ч а с о в ) , н а 
самих я-ге с т а н ц и я х о н и п о с л е э т о г о п р о д о л ж а л и п р о с т а и в а т ь и з р я д н о е 
к о л и ч е с т в о в р е м е н и в о ж и д а н и и в ы в о з н о г о п о е з д а . 

С е р ь е з н ы м « о п р о с о м я в и л с я т а к ж е © о п р о с о б е с п е ч е н и я п о г р у - " 
з о ч н о - р а з г р у 13 о ч н ы х р а б о т р а б о ч е й с и л о й , так к а к р е з к о е у в е 
л и ч е н и е о б щ е г о м а с ш т а б а р а б о т , н е р а в н о м е р н о е п о с т у п л е н и е г р у з о в и 
о г р а н и ч е н н ы й с р о к , п р е д о с т а в л я е м ы й д л я м а н е в р о в ы х и р а з г р у з о ч н ы х 
работ т р е б о в а л и ' з а б л а г о в р е м е н н о й ' б о л ь ш о й п о д г о т о в л е н н о с т и д о с т а т о ч 
ного к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о а п п а р а т а г р у з ч и к о в . Н е с м о т р я н а п р и н я т ы е 
в э т о м н а п р а в л е н и и м е р ы , С т р о и т е л ь с т в о юсе ж е о щ у щ а л о о с т р ы й н е н о - . 
с т а т о к в г р у з ч и к а х , а т а к ж е в к в а л и ф и ц и р о в а н н о м и с р а б о т а н н о м ' а п п а 
рате . З а о т с у т с т в и е м н а З а п о р о ж с к о й б и р ж е т р у д а и в т я г о т е ю щ и х 
к С т р о и т е л ь с т в у о к р у г а х г р у з ч и к о в п р и ш л о с ь п р и б е г н у т ь к в е р б о в к е 
их и з Т а т р е с п у б л и к н ( р а й о н К а з а н и ) . 

К о л и ч е с т в о р а б о т а в ш и х г р у з ч и к о в , с у м м ы в ы п л а ч е н н ы е з а п о г р у -
з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы е р а б о т ы и с р е д н и й з а р а б о т о к г р у з ч и к о в с к л а д ы в а 
ю т с я в с л е д у ю щ у ю т а б л и ц у п о м е с я ц а м : 

М е с я ц ы 
Количество 

грузч. /дней 

Суммы, выпла
ченные за погр . 

разгр . 

Средний зара

боток грузчика М е с я ц ы 
Количество 

грузч. /дней 

Рубли Руб. К о п . 

Октябрь 1928 г 4 782 18 018 - • 3 • 77 
3 773 12 494 3 31 
2 308 6 559 2 84 

Январь 1929 г. . . 1 713 6 585 3 85 
2 092 6 932' 3 31 

Март 2 141 9 150 : - . 4. 27 
Апрель „ 2 289 9 227 4 03 
М а й „ 2 371 8 060 3 39 
И ю н ь . 2 568 9415 3 63 

3 394 ' 12 765 : 3 : 76 
3 432 13 267 • 3 • 86 
2 440 9 540 з •: 

1 
91 

Н е м е н е е с е р ь е з н ы м в о п р о с о м в о т ч е т н о м г о д у я в и л с я в о п р о с о 
в о л ь н о н а е м н о м г у ж т р а н с п о р т е. 

С о з д а н н ы й б ы л о в т е ч е н и е з и м ы п р о ш л о г о г о д а н е к о т о р ы й п о с т о я н 
н ы й к а д р к о н н о п о д в о д ч и к о в с н а с т у п л е н и е м в е с н ы и н а ч а л а в е с е н н е г о 
с е в а п о ч т и п о л н о с т ь ю р а з ' е х а л с я . В т е ч е н и е в с е г о л е т а в в и д у б о л ь ш о г о 
р а з г а р а п о л е в ы х р а б о т в п л о т ь д о с а м о й г л у б о к о й о с е н и н и к а к о г о п р и 
т о к а п о д в о д н а С т р о и т е л ь с т в о н е б ы л о . 

Д л я с в о и х с о б с т в е н н ы х в н у т р е н н и х н а д о б н о с т е й С т р о и т е л ь с т в о 
е щ е в и з в е с т н о й с т е п е н и м о г л о б ы о б о й т и с ь с о с т а в ш и м с я к о л и ч е с т в о м 
п о д в о д , т а к к а к в с е о с н о в н ы е г р а ж д а н с к и е с о о р у ж е н и я п о Д н е п р о -
с г р о ю п о ч т и п о л н о с т ь ю ' б ы л и е щ е в п р е д ы д у щ е м с т р о и т е л ь н о м с е з о н е 
з а к о н ч е н ы ( С т р о и т е л ь н ы й О т д е л н а х о д и л с я в с т а д и и с в е р т ы в а н и я ) , а 
г л а в н ы е м е с т а р а б о т с н а б ж е н ы ж е л . - д о р . п у т я м и . Н о , в с в я з и с ф о р с и р о 
в а н н ы м н а ч а л о м р а б о т п о Д н е п р о в с к о м у К о м б и н а т у и н е о б х о д и м о с т ь ю 
в п е р в у ю о ч е р е д ь п о с т р о и т ь ж и л ы е п о м е щ е н и я и б а р а к и , у с п е ш н о с т ь 
п о с т р о й к и к о т о р ы х з а в и с е л а , г л а в н ы м о б р а з о м , о т и н т е н с и в н о с т и г у ж е - ; 
в о й д о с т а в к и к а м н я , п е с к а , к и р п и ч а , л е с о м а т е р и а л о в , ц е м е н т а и т . д . , 
С т р о и т е л ь с т в о о к а з а л о с ь и з - з а н е д о с т а т к а п о д в о д п е р е д у г р о з о й с р ы в а 

ю* 
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работ. В аналогичном же положении очутились и земляные работы из-за 
отсутствия на Строительстве грабарей. 

Пришлось прибегнуть к (всевозможным мерам, вплоть до увеличе
ния существующих расценок на 4 0 %, чтобы не сорвать работ и наличием 
остатка подводчиков и небольшого количества грузовых машин обеспе
чить все более и более развивающиеся работы по подвозке материалов. 
Работы шли беспрерывно и в праздничные дни. Машины приступали 
к работе в 4 ч. утра, работая в 2 смены почти до темна. Прибегли к вер
бовке подводчиков и грабарей из дальних районов. При большом напря
жении всех сил и средств/хотя и с большим трудом, положение с транс
портом в момент высшего развития работ постепенно стало улучшаться. 

Количество 
перевезен. 

грузов 
в тоннах 

Сумма, 
уплаченая 

з а 
перевозку 

(в рублях) 

Количество 

подв.-днен 

Средний 

заработок 

21 409 32 058 5 684 5 р. 64 к. 

33 135 53 326 9 696 5 , 50 „ 

I I I кв 29 790 51021 10 434 4 „ 89 „ 

I V кв 54 112 81 640 11 354 

1 
~Т „ 19 „ 

Падение среднего заработка подводчиков в III квартале по сравне
нию с предыдущими кварталами об'ясняется уменьшением расстояния 
перевозок, в виду свернутого фронта строительства подсобных граждан
ских сооружений Днепростроя. Наоборот, увеличение среднего заработка 
подводчиков в IV квартале вызвано увеличением расстояния перевозок, 
•Связанных с развитием строительных работ по Днепровскому Комбинату 
и увеличением расценок, как было упомянуто выше, до 4 0 % . Высокая 
цифра подводо-дней в III и IV кварталах явилась следствием напряжен
ности и перегруженности •гужтранспорта. 

Средняя стоимость перевозки одной тонны груза гужтранспортом 
2 1 8 0 4 5 руб. ' • обошлась Строительству за отчетный год: — ^ = 1 руб. 59 коп., 

1 3 8 4 4 6 
что при среднем расстоянии подвозки на 2 км дает стоимость одного 
тонно-километра около 8 0 коп. 

Грузовой автотранспорт Строительства, состоявший 
сравнительно из небольшого количества автомашин (в среднем работали 
5 шт. гУз-тонных Уайтов) в текущем сезоне, при имевшем место недо
статке подвод, в особенности, сыграл серьезную роль в транспортировке 
материалов. Количество перевезенных автомашинами грузов в тоннах 
за истекший период поквартально составило: 

I кварт 9 545 тонн. 
II кварт 5 710 

Ш кварт 14 600 „ 
IV кварт. " . 20820 „ 

Приведенные цифры показывают, как прогрессировало начиная с 
II квартала количество перевезенных автомашинами грузов, достигнув 
своего апогея именно в разгаре лета, т. е. в момент отсутствия на Строи
тельстве достаточного количества подвод. Машины работали действ»-
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тельно с максимальной нагрузкой и беспрерывно. Лишь прекрасное 
качество машин Уайт дало возможность выдержать эту нагрузку и в 
огромной мере при общем росте строительных работ этого сезона обслу
жить производство 

Вместе с тем по данным бухгалтерии средняя стоимость перевозки 
одного тонно-километра груза на автомашинах обошлась за отчетный 
год: 

I К В 1 р . 44 к. 
1 . ,• * И „ • - 1 . 40 , • 

Ш „ > . . . - - 83 „ 
[ Г „ . . . . - „ 82 „ 

Из приведенных данных видно, как резко удешевилась за послед
ние два квартала стоимость перевозки 1 тонно-километра. 

Об'ясняется это значительным увеличением грузооборота машин, 
начиная с III квартала, связанным с переброской в этот период большого 
количества навалочных грузов, как песок и камень, из-за быстроты и 
удобства погрузки и выгрузки которых оборот машин значительно 
ускорялся. Если средняя стоимость перевозки автотранспортом оказы
вается все же несколько выше, чем перевозка гуясем, то следует учесть, 
что некоторые грузы в виду громоздкости их вообще не поддаются пере
броске гужтранслортом, другие же в 'виду их хрупкости (как кирпич) 
при перевозке автомашинами не подвергаются тому значительному бою, 
какому они обычно подвергаются при перевозке обыкновенными кре
стьянскими подводами; если помимо этого принять еще во внимание, 
что скорость доставки, достигаемая при перебросках автомашинами, и 
единовременно большими партиями (разница в грузопод'емносги ма
шины и подвод), для работ Строительства играет весьма существенную 
роль, то преимущество автотранспорта перед гужтранспортом станет 
совершенно очевидным. 

Важность наличия собственного автотранспорта во всех отноше
ниях показал еще прошлый строительный сезон я в особенности опыт 
настоящего года. Строительство сделало надлежащие выводы из этого 
и приобрело 9 шт. 3-тонных грузовиков Лянчиа, которыми наш гараж 
пополнился в конце сентября с. г. Вместе с тем т избежание повторе
ния явлений этого строительного года и для ликвидации огромной зави
симости от непостоянного вольнонаемного гужтранопорта Строительство 
для обеспечения успешности работ будущего года полагает перейти на 
механизированный транспорт, для чего приобретает еще 2 5 грузовиков 
легкового типа в и 1У2 тонны (Форд) и в связи с огромными работами 
по Днеирозаводстрою 2 5 грузовиков тяжелого типа грузопод'шностыо в 
3 и 5 тонн. 

Таким образом, к началу следующего строительного сезона Строи
тельство будет располагать грузовым гаражам до 7 0 машин общей гру-
зопод'емностыо около 1 7 5 тонн. 

В заключение необходимо отметить, что работа транспорта, несмо
тря на необходимость максимального напряжения всех сил и средств, 
протекала в текущем строительном сезоне в очень тяжелых организа
ционных условиях. Помимо разрешения (основных задач, мы уже сей
час должны сосредоточить и сосредоточили свое внимание на внутрен
ней организации транспортного дела, чтобы начало будущего строитель
ного сезона, размах которого, повидимому, будет вдвое больше ны
нешнего, встретить ^основательно подготовленными. Это одно из важней
ших условий успеха будущего строительного сезона. 



5. Снабжение Днепровского Строительства лесом. 

(Лесоразработки и работа лесопильного завода). 

Среди обширной номенклатуры материалов, требовавшихся Днеп
ровскому Строительству, одно из первых мест занимает лес как по ко
личеству, так и по стоимости. Ориентировочно потребность в лесе 
определяется в полмиллиона кубометров и составляет около 8 % стои
мости всего Строительства. Учитывая такую значительную потребность 
в лесоматериалах, на дело снабжения лесом было обращено особо серь
езное внимание. 

Как неоднократно приходилось указывать, снабжение Строитель
ства лесом встретило очень большие затруднения. У ж е первый год 
строительства показал полную неподготовленность лесных трестов 
к снабжению Строительства лесными материалами. Д л я Строитель
ства требовалось большое количество пиленого леса разных раз
меров, по особым спецификациям, и лесная промышленность оказалась 
не в состоянии удовлетворить требования Днепростроя. О первых же дней 
Дненрострой вынужден был брать лес в принудительном ассортименте, 
лес. получался не того качества и не тех сортов, которые действительно 
нулшы были Строительству; в поставке пиловочника, брусьев и т. п. 
лесоторгующие организации отказывали; заключенные договора тре
стами не выполнялись, запоздания в поставке доходили до 9 месяцев. 

Постройка собственного лесозавода разрешала вопрос своевремен
ного получения пиломатериалов н у ж н ы х спецификаций и брусьев; по
лучение собственных делянок и разработка их обеспечивали Строитель
ство и завод сырьем. 

На 1927/28 г. потребность в сырье определялась 90 т. куб. метров, 
на 1928/29 Г.—175 ТЫС. куб. М И на 1929/30 Г . — 158 ТЫС. куб. М. 
Таким образом получение собственных делянок, разработка их и по-1 
стройка завода вызывались исключительно невозможностью обеспечить 
Строительство потребным ему ассортиментом леса через лесоторгующие 
организации. 

Перейдя на систему собственных лесных разработок и на распи
ловку получаемого пиловочника на выстроенном в Кичкаое заводе, 
Строительство вместе с тем было заинтересовано, чтобы заготовленный | 
и распиленный им лес оказался не дороже, чем его заготовляют лес
ные тресты, и даже, наоборот, по возможности дешевле. Можно было, | 
конечно, поставить вопрос о том, чтобы своего завода не строить, а заго
товленное самостоятельно сырье сплавлять только до Днепропетровска, | 
здесь его распиливать на существующих заводах, а затем готовые пило
материалы по железной дороге доставлять в Кичкас. Но это было не-1 
возможно по ряду соображений: во-первых, производительность заво-1 
дов в Днепропетровске сравнительно незначительна, и они навряд ли I 
могли бы удовлетворить н у ж д ы Днепростроя; во-вторых, это вызвало 
бы необходимость держать большие склады сырья и распиленного леса | 
в Днепропетровске, а в связи с этим и иметь добавочный штат сотруд
ников; кроме того, это было бы экономически невыгодно, так как! 
доставка 1 м 3 пиломатериалов по железной дороге из Днепропетровска до 
Кичкаса обходится 4 р. 50 к,, стоимость же сплава 1 м 3 • сырья из] 
Днепропетровска в Кичкас стоит только 1 р. 75 к. При распиловке за 
первые три года строительства около 300 тыс. м 3 леса — переплата по! 
доставке значительно превзошла бы стоимость нового завода, а именно: I 
при нормальном выходе в 66% из 300 тыс. куб. метров круглого леса 
мы получили бы 200 тыс. куб. метров пиленого, доставка которых 
обошлась бы по 4 р. 50 к, X 200 = = 9 0 0 тыс. руб.; сплав же 300 тыс| 
куб. метров сырья по 1 р . 75 к. составляет 525 тыс. руб. Таким образом,. 



только за 3 первые года получается разница в 3 7 5 тыс. руб., т. е. сумма, 
превосходящая стоимость самого завода. 

Следовательно, п р а в и л ь н ы м в ы х о д о м и з п о л о ж е н и я 
б ы л о — п о с т р о и т ь с в о й л е с о п и л ь н ы й з а в о д , что и 
было сделано. 

С начала строительства по настоящее время Днепрострой прошел 
следующие этапы в снабжении лесными материалами. 

I п е р и о д . С самого начала работ до 1 октября 1927 г., когда 
Строительство пользовалось покупным лесом как круглым, так и пи
леным. 

II п е р и о д . Днепрострой пускает свой завод и производит 'Са
мостоятельную распиловку пиломатериала из сырья, закупленного в 
1926/27 г. Одновременно Днепрострой получает свои делянки и на 
собственных разработках заготовляет сырье — круглый лес. Этот пе
риод охватывает 1 9 2 7 / 2 8 г. 

III и е р и о д. Днепрострой производит распиловку на своем за
воде сырья, заготовленного на своих разработках в 1 9 2 7 / 2 8 г., и вместе 
с тем продолжает вести лесные разработки и заготовку сырья для ра
боты завода в 1 9 2 9 / 3 0 г. Этот период охватывает 1 9 2 8 / 2 9 г. 

IV п е р и о д . Днепрострой распиливает на своем заводе сырье, 
заготовленное в 1 9 2 8 / 2 9 г. Одновременно в связи с реорганизацией в 
центре системы распределения и отказом в отводе делянок,—Днепро
строй закупает сырье и пиломатериалы для нужд завода и Строитель
ства на последующие годы. 

П е р в ы й п е р и о д с начала строительства до 1 октября 1 9 2 7 г., как мы 
уже указывали, Строительство пользовалось покупным лесом. Средняя 
заготовительная цена покупного пиленого леса 1 сорта франко-Кичкас 
составляла 52 р. 9 5 к. за куб. метр,, а круглого леса (пиловочника) 2 8 р. 
24 к. куб. метр. 

В т о р о й п е р и о д — 1 9 2 7 / 2 8 г. Строительство пускает свой завод, но 
пользуется покупным круглым лесом для распиловки. Работа завода 
за первый год характеризуется следующими данными: 

К постройке завода приступлено было 15 мая. С 1 сентября завод 
начал работать в одну смену; с 8 октября—-в две смены. 

В декабре 1 9 2 7 г. была пущена первая американская пила на ле
вом берегу; в июле 1 9 2 8 г.—•вторая американская пила, установленная 
там же, а затем на том же берегу была установлена третья пила. 

. Начав работать в одну смену, завод с октября месяца переходит 
на работу в две смены, в декабре начинает добавочно работать амери
канская пила, и так завод работает до марта, когда количество заказов 
уменьшается и завод переходит на работу в одну смену; в одну смену 
завод работает три месяца, и в начале июня опять переходит на 2-смен
ную работу, и так работает до конца года. 

Всего с начала пуска, т. е. с сентября 1927 г. до 1 октября 1 9 2 8 г., 
завод, проработал 2 9 2 дня, при общем (количестве 3 2 8 календарных рабо
чих дней от всех рабочих дней. Собственно за 1 9 2 7 / 1 9 2 8 г. завод рабо
тал 2 6 9 рабочих дней из общего количества в 3 0 2 рабочих дня, т. е. 89 % • 
Из остановок, вызванных непредвиденными обстоятельствами, нужно 
указать на выход из работы в августе 1 9 2 8 г. одной лесопильной рамы 
из-за поломки коленчатого вала. По осмотре вала выяснилось, что тре
щина явилась результатом недоброкачественности металла. Указанное 
обстоятельство остановило работу рамы более чем на 2 недели до полу
чения нового вала из Москвы. 

Ниже приводим таблицу работы лесопильных рам на каждый 
месяц 1 9 2 7 / 2 8 г. (см. таблицу). 



Т а б л и ц а р а б о т ы л е с о п и л ь н ы х р а м в 1 9 2 7 / 2 8 г. 

М Е С Я Ц ы 
Всего 

за год X X I X I I I 11 га IV; ' V V I V I I V I I I I X 

Всего 

за год 

26 24 26 26 25 26 23 25 25 26 25 25 302 

26 24 19 26 25 26 23 25 23 14 21 17 269 

3 . Факульт. число заводо-смем . . 40 48 38 52 50 35 23 25 40 28 42 34 455 

40 48 36 52 49 35 23 25 40 28 42 34 452 

5. Факульт. число рамо-смен 80 96 76 104 98 70 45 50 80 56 84 68 908 

80 96 72 104 98 70 45 50 80 56 66 68 886 

597 716 531 772 719 525 352 384 598 410 499 511 6 624 

494,32 633,27 449,51 683,17 642,10 4*79,58 326,20 345,28 541,37 322,05 477,20 496,30 5 962,35 

102,28 82,33 81,09 88,43 70,50 45,02 25,40 38,82 56,23 17,55 21,40 14,30 651,65 

Из них: 
62,54 33,11 31,26 32,15 32,27 27,35 22,05 33,22 45,13 12,30 14,45 6,53 354,78 

5,00 6,09 4,37 2,43 — — 3,10 5,20 3,25 4,10 1,50 36,24 

21,59 31,25 32,14 18,00 11,35 5,12 — 1,30 0,30 0,45 0,40 1,50 125,80 

г) завал — 3,04 3,55 5,10 0,35 0,55 0,10 0,40 0,40 1,25 — 16,34 

0,14 1,15 1,24 17,59 0,31 0,50 — — 2,00 — — • — 24,13 

е) неисправность локомобиля 12,21 7,29 3,33 7,05 2,20 4 ,10 0,20 — 1,00 .о ;35 0,40 3,65 43,28 

ж) заде'ржка рамы Л» 2 — — ' — 5,11 3,02 — 0,25 0,30 1,40 * _ — — 10,48 

з) атмосферн. условия . . — — 4,00 0,20 20,30 3,25 2,40 — — — — — 30,55 

— — • — ; — 3,50 2,55 | 8,45 
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Приведенные данные касаются работы лесопильных рам. Что 
касается американских пил, то первая пила, как было указано выше, 
была пущена в декабре 1 9 2 7 г., но регулярно начала работать 
только с июня 1 9 2 8 г.; вторая пила, установленная на левом берегу, 
начала работать в июле месяце. В начале октября начала работать на 
левом берегу третья шила. За год пила на заводе проработала 148 смен, 
а на левом берегу 7 8 смен. 

Из приведенной таблицы видно, что из 3 0 2 рабочих дней в тече
ние года проработано 2 6 9 дней. Стоял завод 3 3 дня, из коих 5 дней в 
декабре месяце, когда завод был остановлен на текущий ремонт, поль
зуясь рождественскими праздниками; в июле месяце завод стоял 
12 дней в связи ю отпусками и, наконец, в августе и сентябре 12 дней 
из-за указанной выше поломки коленчатого вала н вместе с тем в виду 
общего ремонта: локомобиля, перестановки зеймера и пр. Из общей 
продолжительности работы лесопильных рам в 6 6 2 4 часа было про
стоев по производственным причинам 6 5 1 , 6 5 часа, т. е. 9 , 8 % , из коих 
большая половина простоев приходится на нормальные перестановки 
пил в течение дня, остальные простои очень незначительны. 

За 1 9 2 7 / 1 9 2 8 год завод пропустил 59 1 8 1 , 3 2 куб. метров сырья, из 
коих получилось 39 5 1 4 , 8 4 куб. метров пиломатериалов, т.е. 6 5 , 9 9 % . 
Количество поступившего в распиловку сырья, выхода пиломатериалов 
и процент выхода по месяцам указаны в следующей таблице: 

Наименование месяцев 
Сырье, посту
пившее в рас

пиловку 
в куб. м 

Выход пило
материалов 
в куб. м 

Процент вы

хода 

4 293,34 3 803,61 74,62 
5 116,17 3 023,41 59,09 
4 422,49 2 970,52 67,17 
6 805,22 3 939,02 57,80 

ФевЬаль 5 844,96 3 337,20 67,09 
4 840,68 3 989,43 82,41 
2 731,95 1 549,40 56,71 

Май . 2 886,82- 2 368,94 80,34 
Июнь • . 5 049,25 3 756,77 70,28 

6 096,38 4 009,60 63,33 
4 969,68 3 193,57 63,47 

Сентябрь 6 124,38 4 173,37 67,71 

Всего . . . 59 181,32 39 514,84 65,99 

Из указанного в таблице количества распиленного леса через 
американские пилы прошло 5 2 8 9 , 3 куб. метра, т.-е. 8 , 9 % всего коли
чества сырья, причем производительность пил определяется следую
щей таблицей (см. табл. в начале след. стр.). 

Надо отметить, что до 1 июля сортировка пиломатериалов произ
водилась на заводе не по сортам, а по обрезу: чисто-обрезные доски 
приравнивались к 1-му сорту, полуобрезные ко 2-му и т. д. Для уста
новления однообразия в отчетности, мы распределили вое количество 
пиленого леса-, полученного до 1 июля, по сортам, принимая соотио-
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Таблица производительности американских пил. 

Правый берег Левый берег Всего по амерпкан. 
пилам 
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СЗ 
е=Г 
О 
X 
а 
я 
о 

о 

I кварт . 162,74 86,73 53 — 162,74 86,73 53 

Ш „ • 957,97 687,68 72 — — — 957,97 687,68 72 

IV „ . 2 812,35 1 815,82 65 I 356,25 878,24 65 4 168,60 2 694,06 65 

Итого . 3 933,06 2 590,23 66 1 356,25 878,24 65 5 289,31 3 468,47 66 

ш е н и е с о р т о в , к о и в д е й с т в и т е л ь н о с т и п о л у ч и л и с ь в I V к в а р т а л е , 
к о г д а с о р т и р о в к а ш л а у ж е н о с о р т а м . И т о г д а в ы х о д . п и л о м а т е р и а л о в п о 
о т д е л ь н ы м п е р и о д а м п о л у ч а е т с я т а к о й : 

Наименование 
С начала год. 
1/VII—28 г. Июль Август Сентябрь Итого 

материалов Фактическ. 
выход 

Фактич. 
выход 

Фактич. 
выход 

Фактич. 
выход 

Фактич. 
выход в % 

. II „ . . . . . 
„ Ш « . . . . . 
. I V . . 

Пластины 
Брусья 
Брусья шпальные . . . 

перевод, и дуб. . 
брак 

Рейки п бруски . . . . 

1 2 064,5 
2 524,1 
4 794,0 
6 683,7 

329.4 
9 433,5 

514,8 
938,4 
140,7 
750.2 

141,23 
204,38 
458,35 
699,52 

96,75 
1 743,34 

202.02 
239,60 

51,98 
172,4 3 

272,67 
410.74 
714,67 
829.72 
201.13 
500,33 

133,21 
8,77 

122,43 

395,43 
378,05 
712,99 

1 102,99 
105.16 

1 413.21 
1,12 

54,84 
7.92 
1.66 

2 873,83 
3 517,27 
6 670,01 
9 310,83 

732,44 
13 070.38 

717,94 
1 366.05 

209,37 
1 046.72 

7,14 
8,86 

16,85 
23,60 

1,84 
33,42 

1,82 
3,42 
0,50 
2,55 

Итого 28 133,3 4 009,6 3 193,57 4 173,37 39 514,84 100 

Д л я п о л у ч е н и я у к а з а н н ы х 3 9 5 1 4 , 8 4 к у б . м е т р а п и л о м а т е р и а л о в 
б ы л о р а с п и л е н о 59 1 8 1 , 3 2 к у б . м е т р а с ы р ь я . Т а к и м о б р а з о м , в ы х о д 
п и л о м а т е р и а л о в с о с т а в и л 6 6 % . 

П о л н а я с т о и м о с т ь в с е х з а т р а т н а с ы р ь е , р а с п и л о в к у и в с е н а к л а д 
н ы е р а с х о д ы с о с т а в и л а 2 0 5 3 8 6 4 р у б . , а з а в ы ч е т о м с т о и м о с т и о б а п о л , 
д р о в я н ы х о б р е з к о в , о п и л о к — 1 9 2 5 8 4 8 р . 4 6 к . Т а к и м о б р а з о м , с т о и м о с т ь 

1 925 848,46 
1 к у б . м е т р а б е с с о р т н о г о п и л о м а т е р и а л а с о с т а в л я л а - 3 9 5 1 4 $ ! — 

= 4 8 р. 74 к . , а к у б . м е т р а 1 с о р т а — 5 4 р . 78 к . , п р и ч е м с о о т н о ш е н и е 
с т о и м о с т и о т д е л ь н ы х с о р т о в ф р а н к о - К и ч к а с п р и н я т о : 

I сорта 1 
II „ . 0,92 

III „ . . . . . . . . . . 0,84 
I V „ . . . . . . . 0,68 

Пластины 0,75 
Брусья шпальные 1,00 
Брусья 1,00 
Брусья перевод., рейки 1,08 
Б р а к 0,84 
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Указанные соотношения стоимости по отдельным сортам приняты 
из следующих соображений. Нормально на лесных заводах, находя
щихся в районе разработок, соотношения в стоимости отдельных сортов 
пиломатериалов устанавливаются: 

1 сорт 1 , 
I I - • - . . . • - - '.' • - 0 , 9 . \ 

1П , ' . Д . . . . - . Г Г . 0,$ 
I V , • • • . . . - - - Л 0,4" 
Брусья обрезные 1,10 

Так как тариф по доставке материалов в Кичкас одинаковый для 
всех сортов, то соотношение стоимости сортов по прибавлении одина
кового для всех них тарифа несколько меняется и оно получается для 
II сорта 0 , 9 2 , для III сорта 0 , 8 4 , для IV сорта 0 , 6 9 и т. д. Для брусьев 
коэфициент понижен с 1 ,10 до 1 ,0, принимая во внимание, что на 
Днепрострое брусья заготовляются не вое острокантные, а частично с 
обзолом. 

Из чего слагается стоимость в 4 8 р. 74 к. за один куб. метр бес
сортного пиломатериала? 

Руб. к . 
Стоимость сырья, за вычетом стоимости отходов (сырье 

45 р . 26 к., отходы 3 р. 24 к . ) 42 02 
Зарплата производственным рабочим 1 58 
Накладные расходы на произв. зарплату — 47 
Энергия — 90 
Вода — 08 
Содержание завода, машин и станков . . 1 39 
Подача к раме, отвозка и укладка в штабеля — 12 
Амортизация*. : — 61 
Цеховые расходы с начислением 1 21 
Общие расходы Строительства — 36 

И т о г о 43 74 

Таким образом, стоимость самой распиловки на 1 куб. м пило-
леса составляет 4 8 и. 7 4 к . - — 4 2 р. 0 2 к. = 6 р. 72 к., или 4 р. 4 4 КОП. 
на каждый куб. метр сырья. 

Средняя покупная стоимость пиломатериалов у трестов в тече
ние 1 9 2 7 г. давала стоимость куб. метра 1-го сорта в 5 2 р. 9 5 коп., т. е. 
н и ж е с т о и м о с т и д о с о к 1 с о р т а с в о е й р а с п и л о в к и 
( 5 4 р . 78 к.) н а 1 р . 8 3 к. н а к у б . м е т р , и л и н а 3 , 3 % . 

И т а к , м ы в и д и м , ч т о п р о и з в о д и в ш а я с я в 1 9 2 7 — • 
1928 г. р а с п и л о в к а л е с а и з с ы р ь я , з а к у п л е н н о г о 
у т р е с т о в , д а л а с т о и м о с т ь п и л о м а т е р и а л о в б о л е е 
д о р о г у ю , ч е м и х п р и о б р е т а л Д н е п р о с т р о й , н а 3 , 3 % 
ч а с т ь ю в с л е д с т в и е д о р о г о й с т о и м о с т и з а к у п а е м ы . х 
т о л с т ы х б р е в е н , и ч а с т ь ю в с л е д с т в и е п о в ы ш е н н о й 
с т о и м о с т и с в о е й р а с п и л о в к и ( 4 р. 4 4 к.). 

Таким образом, работа лесопильного завода в течение 1 года 
подтвердила необходимость снижения стоимости готовой продукции, 
частью за счет удешевления сырья, частью за счет улучшения работы 
завода. 

Учитывая еще по предварительным подсчетам нерентабельность 
результатов распиловки при пользовании покупным сырьем, что, как 
видно из изложенного выше, в дальнейшем полностью подтвердилось, 
Днепрострой уже в 1 9 2 7 / 1 9 2 8 г. занялся 'собственными лесоразработ-
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ками. Дадим краткий обзор результатов лесозаготовительных работ за 
этот первый год разработок. 

За 1927/1928 г. заготовлено было всего Днепростроем 90 260 куб. 
метров древесины. Заготовка древесины производилась в трех респу
бликах: Украине, Белоруссии и РСФСР (на Брянщине). 

Заготовка леса производилась не непосредственно Днепростроем, 
а основными лесозаготовителями по каждому району, которым были 
переданы делянки, а именно: на Украине—ВУПЛ'ом и Украинлесом, 
в Брянской губ.—Гублесзатом и в Белоруссии—Леебелом. 

Стоимость всего заготовленного леса франко-Кичкас составила 
2 342 900 руб. Стоимость по отдельным районам определялась следую
щим образом: 

Количество Ц е н а С у м м а 

куб. метр. Рубли к . (в рублях) 

Шепетовско-Славутский район Украины 
10 980 20 10 220 700 

Черкасско-Иваньковский район (разработ-
16 400 

00 50 298 400 

Брянский район РСФСР 46 320 30 43 1 409 600 

Белорусский район 16 560 25; 01 414 200 

90 260 —» — 2 342 900 

Средняя заготовительная цела за весь год 25 р. 95 к. ш куб. метр. 
Здесь необходимо отметить, что по Брянскому району, где лесо

секи были нам отведены сверхсметные, попенная плата была посчи
тана Днепрострою с надбавкой в 30% против установленной таксы, 
что дало перерасход в 215 тыс. руб., а на каждый куб. м заготовлен
ной древесины—.2 р. 38 к. Без указанной надбавки стоимость куб. метра 
древесины заготовки 1927/1928 года обошлась бы в 23 р. 57 к. Сред
н я я ж е п о к у п н а я ц е н а Днепростроя у лесотрестов но договорам 
1926/1927 года с о с т а в л я л а 28 р. 24 к. к у б . м е т р . 

Таким образом, экономия на своих лесоразработках против покуп
ных цен составила и при повышенной расценке попенной платы ь 
Брянской губ. 28 р. 24 к.—25 р. 95 к. — 2 р. 29 к., а на всю заготовку 
206 700 рублей. 

Кроме бревен в количестве 90 260 куб. метров, Строительством 
были еще получены шпалы в количестве 25 390 штук, стоимостью 
каждая в 2 р. 67 к. против средней покупной стоимости в 3 р. 12 коп., 
т. е. с удешевлением в 45 коп. на штуку, или на все количество 
11510 руб. Таким образом, общая экономия на своих лесозаготовках 
в 1927/1928 г. против предшествующих покупных цен составляла 
218 210 рублей. 

Прямой вывод из обзора результатов от собственных разработок 
явно положительный, дающий значительное снижение стоимости сырья. 

Заготовленное в 1927/1928 г. сырье подлежало распиловке на 
заводе в 1928/1929 г. Рассмотрим, каковы результаты работы завода 
за этот год и какие достижения по сравнению с предыдущим годом. 
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Третий период. Р а б о т а з а в о д а з а 1 9 2 8 / 1 9 2 9 г о д . 

П у щ е н о в р а с п и л о в к у е а г о д • с л е д у ю щ е е к о л и ч е с т в о с ы р ь я : 

о я 
о 

% 
% 

1 ^ 

Наименование сырья 
Количество 

куб. метров 

Ц е н а С у м м а 
о я 
о 

% 
% 

1 ^ 

Наименование сырья 
Количество 

куб. метров 
Рубли * К. Рубли К. 

1 Бревна сосновые 94 912,45 25 95 2 462 978 08 

2 дубовые 124,35 44 — 5 471 40 

со Брусья сосновые 539,17 56 — 30 193 52 

4 шпальнйе 330,39 47 — 15 528 33 

5 . сосновый брак 0,44 34 -- 14 96 

6 5,29 47 — 248 — 
. Ш 2,25 39 — 87 75 

8 разные 202,59 36 13 7 319 58 

9 4 000 шт. — 45 2 025 

И т о г о . . 96 116 93 — 2 523 867 25 

В ы х о д п и л о м а т е р и а л о в и з у к а з а н н о г о с ы р ь я с о с т а в и л : 

п'л. 
Наименование материалов 

Колич. факт, 
в куб. м 

% 

выхода 

Перевод 
коэфиц. 
на 1 с. 

Количество 
по коэфиц. 

1 Доски I сорта 7 366,19 . 10,86 1,00 7 366,19 

2 II . . . .' . . 8 283,76 12,56 0,92 7 621,16 

3 - Ш , 13 484,07 19,86 0,84 11 326,56 

4 „ IV . . . . . . . . 12 243,21 18,16 0,69 8 447,81 

5 1 665,53 2,44 0,84 1 399,05 

6 „ дубовые III, IV сорта . 24,90 0,03 1,20 29,88 

7 Брусья сосновые 17 972,57 26,55 1,00 17 972,57 

ос шпальные 769,11 1,14 1,00 769,11 

9 переводные . . . . * 772,46 1,14 1,08 836,26 

10 сосн. брак '. 52,88 0,78 0,60 31,73 

11 дубовые 36,18 0,05 , 1,70 61,51 

12 Рейки сосновые 353,09 0,52 1,08 381,34 

13 2 269,74 3,38 0,75 1 702,31 

14 Шпалы сосновые 1 467,94 2,14 0,75 1 100,96 

15 „ „ 2-кант/ . . . 256,38 0.37 0,85 217,92 

16 „ дубовые . • 21,46 0,03 0,90 19,31 

67 039,47 100 

1 
— • ' 59 263,67 
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Процент выхода пиломатериала составляет: 
67 039,47 - - •„ , 
• ' = 69,8°/ 0 . 
96 116,93 

Затраты, произведенные на распиловку, составляют: 

Щ а 

Н а и м е н о в а н и е з а т р а т 
С у м м а 

Рубли Коп. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

I. П р я м ы е з а т р а т ы : 

Зарплата производственных рабочих 
Подача бревен 
Сортировка и укладка пиломатериалов и отходов 
Накладные расходы и начисления на зарплату . 

87 539 
18 982 
15 456 
55 471 

Итого прямых расходов 

П . Ц е х о в ы е р а с х о д ы . 

Адмииистр.-техн., счетно-конторск, и обслуж. персонал 
Дежурное обслуживание и текущий ремонт станков и 

оборудования 
Точка пил 
Текущий ремонт здания 
Оплата за незаработанное время в ночную смену . . 
Простои по разным причинам 
Уборка помещения 
Изготовление моделей 
Содержание и ремонт локом 
Конноподводчики и собственный транспорт 
Затраты других отделов по обслуж. и ремонту . . . . 
Электроэнергия 
в о д а \ . . . . > 
Стоимость малоценного инструмента, инвентаря и 

спецодежды 
Амортизация здания 

» оборудования 

177 448 

19 509 

28 371 
3 082 

46 
629 
«75 

2 236 
341 

13 759 
8 634 
4 679 

34193 
1 722 

7 344 
14 232 
21 907 

Итого цеховые расходы . . . 

Расходы Строительства (2094 н 2о% на произвол, 
зарплату) 

В с е г о з а т р а т 

162 443 

34 036 

373 929 

55 
08 
11 
05 

79 

06 

26 
74 
66 
66 
43 
35 
55 
02 
97 
82 
47 
75 

30 
36 
68 

63 

84 

26 

Отсюда стоимость распиловки одного куб . метра сырья = 
373 929 р. 26 К. 

* = " = 3 р. 89 к. 
96 116, 93 

Т а к и м о б р а з о м м ы в и д и м , ч т о з а 1928/1929 г. мы 
и м е е м с н и ж е н и е ц е н н а р а с п и л о в к у п р о т и в 1927/1925 Я 
с 4 р. 44 к. д о 3 р. 89 к., т. е. н а 13%, и у в е л и ч е н и е в ы х о д я 
п р о д у к ц и и с 66% д о 69,8%, т. е. н а 3,8%. 

Так как при этом распиливалось сырье со своих разработок, котя 
рое обошлось, как указано выше, 25 р. 95 коп. куб. метр, то окончатель! 
ная себестоимость куб. метра бессортного пиломатериала составляет: ] 
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1) Стоимость всего затраченного сырья 2 523 867 р. 25 к. 
2) „ распиловки 373 929 „ 26 , 

И т о г о . . . 2 8л7 796 р . 51 к. 
За вычетом стоимости отходов 156 005 р. 02 к. 

Стоимость всех затрат . 2 741 791 р . 49 к. 

Стоимость одного куб . метра бессортного п и л о м а т е р и а л а = 
_ 2 7 4 1 791 р. 4 9 К . 

6 7 . 0 3 9 , 47 
а стоимость 1 куб. метра 1 сорта 

2 7 4 1 7 9 1 р. 4 9 К. 

4 0 р. 8 9 к., 

= 4 6 р . 26 к . 
59 2 6 3 , 67 

П о с р а в н е н и ю с ц е н а м и 1 9 2 7 / 1 9 2 8 г. м ы и м е ем с н и ж е-
н и е н а 1 к у б . м 1 с о р т а с 54 р. 78 к о п . д о 4 6 р. 2 6 к., т . е . 
н а 1 5 , 6 % . Если бы покупка пиломатериалов производилась в л е с о -
синдикате, то куб. метр пиломатериала 1 сорта обошелся б ы по суще
ствовавшим тогда ценам в 51 р. 89 коп., т. е. на 5 р. 6 3 коп., и л и н а 
1 0 , 8 % д о р о ж е . 

С л е д о в а т е л ь н о , р а с п и л о в к а л е с а с в о и х р а з р а б о 
т о к н а с в о е м з а в о д е д а л а с н и ж е н и е с е б е с т о и м о с т и 
п р о т и в п р е д ы д у щ е г о г о д а н а 1 5 , 6 % , а п р о т и в п о к у п 
н ы х н а 1 0 , 8 % , при директиве Правительства снижения себестоимости 
до 6 % , которое, кстати сказать, тресты не провели. 

Теперь ознакомимся с результатом лесоразработок в 1 9 2 8 / 1 9 2 9 г. 
Разработки производились на Украине в Киевском и Волынском райо
нах, в РСФСР в Брянском районе, и в Белоруссии, где получали гото
вый лес. 

П о К и е в с к о м у р а й о н у отведено было по перечетным ведо
мостям 4 8 3 1 2 , 4 куб. метра древесины общей стоимостью в 3 3 5 139 р. 
18 к.; получено от разработок 4 4 6 9 6 , 2 0 8 куб. метра, т. е. меньше 
на 3 6 2 5 , 1 9 2 куб. метра, или на 7 % . Принимая вполне допустимую и 
законную потерю на кору в 1 0 % , надо считать выход вполне нормаль
ным. По отдельным сортиментам распределение древесины представ
ляется следующим образом: 

а 
• о . и 

о н Н а и м е н о в а н и е 

Количество 
древес, по 
перечетным 

ведом. 
куб. м 

Количество 
полученной 
древесины 

куб. и 

Попра-
вочн. 
коэф. 

Попен-
ная стои

мость 
1 куб. м 

Р . ! К. 

1 Хвойной здоровой древесины. 1 2 9 2 4 0 5 9 0 _ 1 , 0 0 8 8 4 

2 , фаута и брака . . . > 3 4 3 1 7 3 4 0 
1 

5 9 7 0 6 1 8 0 , 7 5 6 7 2 

3 Лиственной древесины . . . . .1 
) 3 8 7 " 5 3 1 , 2 5 . 1 1 1 4 

4 Реквизита — 6 0 2 9 4 7 0 , 5 0 4 5 1 

о Дров 1 4 0 0 4 0 6 0 8 5 9 5 » о а 0 , 4 0 
• • • . 

3 6 3 

И т о г о . . . . 
! * 

4 8 3 2 1 4 0 0 4 4 6 ^ 6 2 0 8 

П о В о л ы н с к о м у р а й о н у отведено было по перечетным 
ведомостям 3 2 4 9 0 , 1 2 куб. метров древесины общей стоимостью в 
2 1 0 9 3 4 р. 61 к. Получено от разработок 3 1 1 7 2 , 8 7 9 куб . метра, т. е. меньше 



н а 1 3 1 7 , 2 4 к у б . м е т р а и л и н а 4 , 1 % . П р и н и м а я в п о л н е д о п у с т и м о й 
и з а к о н н о й п о т е р ю н а к о р у в 1 0 % , н а д о с ч и т а т ь в ы х о д в п о л н е нормаль
н ы м . П о о т д е л ь н ы м с о р т и м е н т а м р а с п р е д е л е н и е д р е в е с и н ы представ
л я е т с я с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 

ец 
о 
я 
о 

Н а и м е н о в а н и е 

Количество 
древес, по 
перечетным 

ведом. 
куб. м 

Количество 

полученной 

древесины 

куб. м 

Попра-

вочн. 

коэф. 

Попен-
ная себе-

стоим, 
1 куб. ы. 

Р . К. 

г Хвойной здоровой древесины. 23 306^7 1,00 7 64 

2 „ фаута и брака . . . 21 628"0 991*77 0,75 5 73 

3 Листвен, здоровой древесины. 960«». 1,25 9 54 

4 Дров 10 86Р50 5 914500 0.40 

«о 05 

32 490 1 2 0 31 172879 — — -

П о Б р я н с к о м у р а й о н у о т в е д е н о б ы л о п о п е р е ч е т н ы м ведо
м о с т я м 77 0 2 9 , 7 3 0 к у б . м е т р о в д р е в е с и н ы , о б щ е й с т о и м о с т ь ю в 7 4 1 216 р. 
59 к . П о л у ч е н о о т р а з р а б о т о к 9 0 2 2 1 , 1 1 0 к у б . м е т р о в , т . е . б о л ь ш е на 
13 1 9 1 , 4 8 к у б . м е т р а , и л и н а 1 7 , 1 % . П о о т д е л ь н ы м с о р т и м е н т а м распре
д е л е н и е д р е в е с и н ы п р е д с т а в л я е т с я с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 

с. 
о 
я 
о 
я Н а и м е н о в а н и е 

Количество 
древес, по 
перечетным 

ведом. 
! куб. м 

Количество 

полученной 

древесины 

куб. м 

Попра-

вочн. 

коэф. 

Попен-
ная себе-

стопм. 
1 куб. м 

Р. 1к. 

1 Хвойной здоровой древесины. I 6 1 417*И5 1,00 9 88 

2 » фаута и брака . . . 59 61168» 4 747328 0,75 7 41 

со Листвен, здоровой древесины. 1 124035 1,25 12 36 

4 — 2 6 35735 0,50 4 94 

5 Дров 1 7 4 1 8 9 М 21 296377 0.40 3 95 

77 029730 90 2 2 1 Ш • = 7 -

• 

П о Б е л о р у с с и и Д н е п р о с т р о й п о л у ч и л д р е в е с и н у в готовом 
в и д е п о д о г о в о р у с Л е с б е л о м п о т в е р д о з а ф и к с и р о в а н н о й ц е н е в 17 р. 
3 0 к . з а к у б . м е т р . З а к у п л е н о б ы л о д р е в е с и н ы 3 5 т ы с . к у б . м е т р о в , полу
ч е н о 3 4 6 9 0 , 3 0 8 к у б . м е т р а . 

И т о г о п о в о е м р а й о н а м п р и н я т о п о п е р е ч е т н ы м ведомостям 
192 8 4 1 , 2 5 0 к у б . м е т р а , п о л у ч е н о ж е д р е в е с и н ы 2 0 0 7 8 0 , 0 5 0 к у б . метра, 
т . е. б о л ь ш е н а 7 9 3 9 , 2 5 5 к у б . м е т р а , и л и н а 4 , 1 % . П р и н и м а я в о вни
м а н и е , ч т о в р е з у л ь т а т е р а з р а б о т о к м о г л а п о л у ч и т ь с я в п о л н е законная 
п о т е р я н а к о р у 1 0 % , к р о м е д о п у с к а е м о г о о т к л о н е н и я в 1 0 % в т у и ж 
д р у г у ю с т о р о н у , н а д о с ч и т а т ь в ы х о д и д р е в е с и н ы с п р е в ы ш е н и е м в 4 , 1 % 
в п о л н е р е н т а б е л ь н ы м . 

С т о и м о с т ь ф р а н к о - о к л а д л е с о з а в о д а в К и ч к а с е з д о р о в о й сосновой 
д р е в е с и н ы п о к а ж д о м у и з р а й о н о в о п р е д е л я е т с я с л е д у ю щ и м образом: 
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О к 

I I Элементы затраты на 1 куб. м. Рубли Коп. 

1 8 84 

2 — 70 

3 2 80 

4 Административные накладные расходы . . . . 1 06 

5 — ' 23 

6 — . 08 

7 8 12 

8 — 13 

И т о г о . . . 21 96 

При отправке сплавом. 

е й -

ч, & 
% И 

Элементы затраты на 1 куб. м. Рубли Коп. 

1 8 84 

2 — 53 

3 2 ' 80 

4 Административные накладные расходы . . . . 1 06 

5 — 23 

6 — 08 

7 4 24 

8 1 42 

9 — 07 

10 — 97 

И т о г о . . . 20 24 

С р е д н я я ц е н а п о К и е в с к о м у р а й о н у 2 1 р у б . 10 к о п . п р о т и в 
п р о ш л о г о д н е й ц е н ы в 18 р у б . 5 0 к о п . 

У в е л и ч е н и е ц е н ы п о р а й о н у о б ' я с н я е т с я у в е л и ч е н и е м с т о и м о с т и 
в ы т я ж к и , п р и е м к и и п р . 

С р е д н я я ц е н а п о В о л ы н с к о м у р а й о н у ф р а н к о - с к л а д л е с о 
з а в о д а в К и ч к а с е д л я • з д о р о в о й х в о й н о й д р е в е с и н ы о п р е д е л я е т с я -сле
д у ю щ и м о б р а з о м : 

и 

К и е в с к и й р а й о н . 

При отправке железной дорогой. 



№
№

 
по

 
п

ор
яд

ку
 

Элементы затрат н а 1 куб. метр Рубли Коп. 

1 7 64 

2 — 80 

3 2 96 

4 лсел.-дор. тарифа, включая погрузку 
9 43 

5 Содержание аппарата в районе — 21 

6 —" 08 

7 — 13 

1 

И т о г о . . . 21 25 

Ц е н а п р о ш л о г о г о д а п о т о м у ж е р а й о н у ' с о с т а в л я л а 2 0 р у б . 
10 К О П . 

С р е д н я я ц е н а п о Б р я н с к о м у р а й о н у д л я з д о р о в о й хвой
н о й д р е в е с и н ь 1 ф р а н к е - с к л а д л е с о з а в о д а в К и ч к а с е о п р е д е л я е т с я следу
ю щ и м о б р а з о м : 

№
N

"8
 

по
 

п
ор

яд
ку

 

Элементы затрат на 1 куб. метр Рубли Коп. 

1 9 88 

2 Стоимость разработки и вывозки франко-прн-
3 92 

3 — 17 

4 -- — 08 

5 Стоимость сплава 5 65 

6 1 42 

7 — 07 

8 — 97 

И т о г о . . . . 22 16 

Ц е н а п р о ш л о г о г о д а с о с т а в л я л а 3 0 р у б. 3 0 к о п . Т а к о е сильное 
с н и ж е н и е ц е н ы п р о т и в п р о ш л о г о г о д а о б ъ я с н я е т с я о т с у т с т в и е м 30% 
н а д б а в к и н а п о п е н н у ю п л а т у , к о т о р а я б ы л а у с т а н о в л е н а в 1927 /1928 г., 
а р а в н о и х о р о ш и м в ы х о д о м . 

П о Б е л о р у с с и и . С р е д н я я с т о и м о с т ь о д н о г о к у б о м е т р а деловой 
х в о й н о й д р е в е с и н ы ф р а н к о - с к л а д л е с о з а в о д а в К и ч к а с е определяется 
с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 
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№
№

 п
о 

по
ря

дк
у 

Элементы затрат на 1 куб. метр Рубли Коп. 

1 1 17 30 

2 — 07 

3 08 

4 Стоимость сплава 6 ' — 
5 1 42 

6 „ перевозки н а склад . . — 97 

И т о г о затрат . . 25 69 

Цена прошлогодняя составляла 2 5 р у б . О Г к о п . Увеличение цены 
против прошлого года идет за счет удорожания вытяжки, приемки й пр. 

Средняя окончателная цена за 1 куб. метр деловой хвойной дре
весины п о воем районам франко-склад лесозавода в Кичкасе составляет 
22 р у б . 7 0 к о п . против цены за 1 9 2 7 / 2 8 г. в 2 5 р. 9 5 к,, т . е. м ы 
и м е е м д а л ь н е й ш е е с н и ж е н и е н а 3 р. 2 5 к . , или на 1 2 , 5 % . 

На В'се же количество экономия против прошлого года составляет 
около 5 0 0 тыс рублей. 

Четвертый период. Лес разработки 1 9 2 8 / 1 9 2 9 года будет распили
ваться н а 'заводе Днепростроя в 1 9 2 9 / 1 9 3 0 году. Так как стоимость 
сырья заготовки 1 9 2 8 / 1 9 2 9 года ниже 1 9 2 7 / 1 9 2 8 года, т о и стоимость 
пиломатериала, который получится в 1 9 2 9 / 1 9 3 0 году будет еще ниже, 
ч е м в 1 9 2 8 / 1 9 2 9 году. Стоимость распиловки в 1 9 2 9 / 1 9 3 0 году предпо
лагается также снизить в сравнении со стоимостью 1 9 2 8 / 1 9 2 9 г. 

Снижение это предполагается произвести за счет шкращения 
накладных расходов п о заводу. Последнее безусловно удастся, так как 
в связи с постройкой Комбината и большой потребностью в пиломате
риалах производительность завода увеличивается путем установки 
дополнительных двух рам на левом берегу. Указанные рамы будут 
пущены с 1 декабря. Увеличение производительности тавода даст 
возможность снизить ряд расходов. Кроме того завод в этом году пере
шел на хозрасчет, и ряд статей расходов будет уменьшен, в пер
вую оечредь, «общественные расходы», которые начисляются в 
размере д о 2 5 % о т стоимости производственной зарплаты. Уменьшение 
стоимости распиловки предполагается произвести на 5 % п о отношению 
к истекшему году. Будем далее считать, что в 1 9 2 9 / 1 9 3 0 году будет 
производиться распиловка сырья в количестве 7 0 % из заготовки 
1 9 2 8 / 1 9 2 9 г., т.-е. п о цене 22 руб. 7 0 к . и в количестве 3 0 % из 'заготовки 
1 9 2 7 / 1 9 2 8 г., т.-е. по цене 2 5 руб. 9 5 к. 

Принимая стоимость распиловки в 1 9 2 9 / 1 9 3 0 году на 5 % ниже 
таковой в 1 9 2 8 / 2 9 г., т. е. в 3 р. 7 0 ' к . ' ) , и считая процент выхода пило
материала такой же, к а к в истекшем году—69,8%, и стоимость отходов 
на куб. метр сырья в 1 р. 7 3 к., т. е. тоже как в прошлом году, получим 
намеченную стоимость одного куб. метра беосортного сырья: 

22 р. 70 к. X 0,70 4- 25 р. 95 к. X 0,30 + 3 р. 70 к. — 1 р. 73 к. 

') Сметная стоимость распиловки на 1929/30 г. исчислена в 4 р. 24 к. В ука
занную сумму включены, однако, складские расходы, которые в предыдущие годы в 
стоимость распиловки не включались. Если их исключить, то правильность даль
нейших выводов не нарушается . 

11* 
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С т о и м о с т ь ж е о д н о г о к у б . м е т р а 1 с о р т а п р и т е х ж е к о э ф . пере
в о д а с о д н о г о с о р т а н а д р у г о й , ч т о в 1 9 2 8 / 2 9 г . с о с т а в и т 4 1 р . 57 к, 
п р о т и в 4 6 р . 2 6 к . (в п р о ш л о м г о д у , т . е. о ж и д а е м о е с н и ж е н и е 
с т о и м о с т и н а п и л е н ы й л е с с в о е й р а с п и л о в к и в 29/30 г. 
б у д е т 4 р . 69 к . н а к у б . м е т р , и л и 1 0 % . 

К а к о в а э т а ц е н а в 4 1 р . 57 к . з а к у б . м е т р п и л о м а т е р и а л а 1 сорта 
п о с р а в н е н и ю с ц е н а м и , с у щ е с т в у ю щ и м и в д а н н ы й м о м е н т н а р ы н к е ? 

В в и д у н а ч а л а р а б о т п о Д н е п р о в с к о м у К о м б и н а т у и большой 
п о т р е б н о с т и в п и л о м а т е р и а л е , а т а к ж е и з а д е р ж к и в п у с к е д в у х новых 
р а м н а л е в о м б е р е г у , Д н е п р о с т р о й з а к у п и л в Л е с о с и н д и к а т е 1 ООО ва
г о н о в п и л о м а т е р и а л а . О д и н к у б . м е т р 1-го с о р т а э т о г о л е с а обойдется 
ф р а и ж о - К и ч к а с . 

Из района Д е с ^ а . . - - . • - • • 46 р . 44 к , 1 Средняя цена 

Западлеса . 48 „ 20 . ) 4 8 Р* * 4 к -

' Т а к и м о б р а з о м , с т о и м о с т ь о д н о г о к у б о м е т р а п и л о - ] 
м а т е р и а л а 1 - г о с о р т а , ж у п л е н н о г о в Л е с о с и н д и к а т е , 
о б х о д и т с я д о р о ж е к у б " , м е т р а , п о л у ч е н н о г о н а с в о е м ; 
з а в о д е и з с ы р ь я с в о и х р а з р а б о т о к , н а 4 8 р . 32 к . — 
— 4 1 р . 57 к . = | 6 р . 75 к . , т . е . н а 1 6 % . С о о т в е т с т в е н н о в ы ш е цены 
Л е с о с и н д и к а т а и п о д р у г и м с о р т а м . 

Т а к и м о б р а з о м , п р и о ж и д а е м о м п о л у ч е н и и н а с в о е м з а в о д е пило
м а т е р и а л о в в 1 9 2 9 / 3 0 г . в 1 0 0 т ы с . к у б . м е т р о в с т о и м о с т ь л е с а своей ' 
р а с п и л о в к и и з а г о т о в к и н и ж е п о к у п н о г о к р у г л о н а 5 6 5 т ы с . р у б . 

П р и э т о м Л е с о е и н д и к а т о т п у с к а е т л е с п о с л е д у ю щ е й специфи
к а ц и и : I и I I с о р т а в м е с т е 2 5 % , Ш с о р т 5 5 % , I V с о р т 2 0 % , м е ж д у тем 
к а к о т с в о е й р а с п и л о в к и м ы и м е е м I и I I с о р т а о к о л о 5 0 % , причем 
т е х н и ч е с к и е у с л о в и я с о р т и р о в к и л е с а н а з а в о д е Д н е п р о с т р о я гораздо 
в ы ш е , ч е м у Л е с о с и н д и к а т а . 

У к а з а н н ы е с о о б р а ж е н и я л и ш н и й р а з п о д т в е р 
ж д а ю т б е з у с л о в н у ю п р а в и л ь н о с т ь з а н я т о й о с а м о г о 
н а ч а л а Д н е п р о с т р о е м п о з и ц и и — - п р о и з в о д и т ь с а м о 
с т о я т е л ь н у ю з а г о т о в к у л е с а и р а с п и л о в к у е г о н а 
с в о е м з а в о д е. 

К с о ж а л е н и ю , в э т о м г о д у Д н е п р о с т р о й л е с н ы х о т в о д о в н е полу
ч и л , и с о г л а с н о п р а в и т е л ь с т в е н н ы м р а с п о р я ж е н и я м п о т р е б н о с т ь Дне
п р о с т р о я в с ы р ь е б у д е т у д о в л е т в о р я т ь с я Л е с о с и н д и к а т о м . Согласно 
з а к л ю ч е н н ы м у ж е в н а с т о я щ е е в р е м я д о г о в о р а м с т о и м о с т ь закуплен
н о г о с ы р ь я ф р а н ж о - К и ч к а с о р и е н т и р о в о ч н о с о с т а в и т : 

П о Б р я н с к о м у р а й о н у : 

Договорная средняя цена франко-приетань 16 р . 33 к. 
Содержание аппарата — „ 17 „ 
Расходы по командировкам —- „ 08 . 
Стоимость сплава 5 „ 65 . 

„ вытяяски 1 . 42 . 
. приемки — „ 07 . 

Перевозка на склад — „ 97 . 

И т о г о . . . 24 р . 69 в . 

п р о т и в с е б е с т о и м о с т и в и с т е к ш е м г о д у в 2 2 р . 16 к . , т . е. п о к у п н о е 
с ы р ь е и з Б р я н с к о г о р а й о н а о к а ж е т с я д о р о ж е с ы р ь я 
с в о е й р а з р а б о т к и н а 2 р . 5 3 к . н а к у б . м е т р , и л и н а 
1 1 , 4 % . В с е р а с х о д ы п о с п л а в у и п р о ч . п р и н я т ы т а к и е ж е , к а к в истек
ш е м г о д у . 
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П о У к р а и н е средняя покупная цена составляет 15 р. 54 к. 
Стоимость украинского леса франко-Кичкае, включая все расходы, ко
торые принимаем равными расходам истекшего года, т. е. 8 р. 08 к., 
^составит: 15 р. 54 к. + 8 р. 08 к. = 23 р. 62 к., против цены 'истекшего 
года в 21 р. 10 к., т. е. и м е е м т а к ж е у д о р о ж а н и е н а 
23 р. 62 к. — 21 р. 10 к. = 1 2 р . 52 к., или н а 11,9%. 

Всего ж е по двум районам, — Брянскому, где Днепрострой полу
чает 58 тыс. куб. метров, и Украине, где он получает 45 тыс. куб. мет
р о ^ — удорожание 'стоимости, вследствие перехода от своих разработок 
к готовому сырью составит: 

58.000 куб. М по 2 р . 53 к 146.740 руб. 
45.000 . . „ 2 „ 52 к 131.400 „ 

Всего . . . 278140 руб. 

По Белоруссии договор еще не подписан. Но получать придется 
так же , как в прошлом году, готовый лес. Согласно условиям, предла
гаемым Лесбелом, надо ожидать, что в этом году цена будет несколько 
увеличена. 

Более ж е дорогое сырье, которое будет поступать в 1929/30 г. 
даст затем и соответствующее увеличение стоимости пиломатериалов, 
которые будут распиливаться на заводе и з этого сырья. 

О переработке леса в деревообделочной мастерской будет сообщено 
в следующем номере. 

Еще несколько слов об а п п а р а т е с н а б ж е н и я. 
Несмотря на расширение 'снабженческих операций Строительства 

и появление ряда новых работ в связн с Днепроэаводстроем, —• снаб
женческий аппарат, в части служащих, и расходы по его содержанию 
неизменно уменьшаются. Наблюдаемый рост расходов на аппарат дол
жен быть всецело отнесен з а счет увеличения сдельных выработок ра
бочих, а также некоторого прироста числа рабочих и младш. обслужи-
вающгео персонала (МОП), что видно и з следующей таблицы: 

К
ва

рт
ал

ы
 

1
9

2
8

/2
9 

Г
. Служащие Рабочие М. 0 . П. Итого 

К
ва

рт
ал

ы
 

1
9

2
8

/2
9 

Г
. 

Число 
в 

месяц 
Выплачено 
за квартал 

Число 
в 

месяц 
Выплачено 
за квартал 

Число 
в 

месяц 

Выплачено 
за квартал 

Число 
3 

месяц 
Выплачено 
за квартал 

I 2 0 3 ч. 9 7 0 5 0 р . 7 7 7 ч. 1 5 5 4 9 5 р . 1 1 2 ч. 3 3 9 2 2 р . 1 0 9 2 ч. 2 8 6 4 6 7 р . 

II 1 6 9 „ 9 3 0 7 6 „ 4 9 4 „ 1 3 2 4 7 5 „ 1 0 8 . 3 6 2 4 1 , 7 7 1 „ 2 6 1 7 9 2 . 

III 1 7 3 , 8 7 6 8 6 . 5 9 3 „ 1 5 9 4 9 6 , 127 . 3 3 5 7 8 , 8 9 3 . 2 8 0 7 6 0 . 

IV 1 6 4 . 7 9 4 5 9 „ 7 1 4 , 2 1 7 6 6 3 . 1 4 1 * 3 8 1 5 6 . 1 0 1 9 , , 3 3 5 2 7 8 . 

Итого 3 5 7 2 7 1 р. 6 6 5 1 2 9 р . 1 4 1 8 9 7 р . 1 1 6 4 2 9 7 р. 

Ф . К и с е л е в . 



БИБЛИОГРАФИЯ 
Б г . \ а р р - 2 ш п А. В т п е п в с ш й а Ъ г т , и п й . ЕхзепЬаЬп. \Уега_еп, Оез1аН ип<1 

Р г о Ы е т гЪгез УегЪаШпззез н п Беи1зсЪеп К,е1сп. 1928. С т р . 122. 
Вопрос об относительном з н а ч е н и и и о к о н к у р е н ц и и водных и железно

д о р о ж н ы х п у т е й сообщения породил в Г е р м а н и и о б ш и р н у ю литературу , в 
сильной с т е п е н и однако п р о н и к н у т у ю ведомственными т е н д е н ц и я м и . Работы, 
вышедшие из сфер Общества И м п е р с к и х ж е л е з н ы х дорог (ОеиЪзспе ВешпзЪапп-
ОезеПзсЬай) , с т р а д а ю т п р и с т р а с т и е м к ж е л е з н о д о р о ж н о м у т р а н с п о р т у , тогда 
к а к работы и з Имперского М и н и с т е р с т в а П у т е й Сообщения м о г у т быть обви
нены в п р и с т р а с т и и к водным п у т я м . 

Б г . К а р р - 2 т п , я в л я ю щ и й с я р у к о в о д и т е л е м И н с т и т у т а Т р а н с п о р т а в Кельне, 
поставил себе з а д а ч е й об'ективное, н а у ч н о обоснованное рассмотрение вопроса 
об экономической целесообразности з а т р а т н а п о с т р о й к у новых каналов и на 
у л у ч ш е н и е водных п у т е й . Д р у г о й з а д а ч е й его работы я в л я е т с я рассмотрение 
с у щ е с т в у ю щ е й т а р и ф н о й п о л и т и к и ж е л е з н ы х дорог в ее о т н о ш е н и и к водным 
п у т я м и у с т а н о в л е н и е правильных в н е й н а п р а в л е н и й . 

П е р в а я ч а с т ь работы 1 Ч а р р - 2 т п ' а дает с р а в н и т е л ь н ы й обзор развития 
в Г е р м а н и и ж е л е з н ы х дорог и водных п у т е й с 1830 г. Р а з в и т и е работы тех в 
д р у г и х , н а основании п р и в е д е н н ы х в к н и г е данных, м о ж е т быть наглядно 
представлено в с л е д у ю щ е й таблице: 

Грузооборот Германской империи. 

В с т а р ы х г р а н и ц а х 

Ж е л е з н ы е д о р о г и В -о д н ы е п у т и 

Г о д ы 
В млн. 

тонно-км 

В »/. 

к 1875 г. 

В % 
ко в с е м у 

г р у з о 
о б о р о т у 

В млн . 

тонно-км 

В «/о 

к 1875 г. 

В и 
ко всему 

грузо 
обороту 

1875 10,9 100,0 79,0 2,9 100,0 21,0 

1900 Щ 338,5 76,3 11,5 396,5 23,7 

1910 56,3 516,5 74,8 19,0 655,2 25,2 

1913 63,0 578,0 74,6 21,5 741,4 25,4 

В н о в ы х г р а н и ц а х 

Ж е л е з н ы е д о р о г и В о д н ы е п у т и 

В млн . В о / о 
В % 

ко в с е м у В млн . В о/0 

В « 
ко всему 

тонно-км к 1913 г. г р у з о - * 
о б о р о т у тонно-км к 1913 г. г р у з о 

обороту 

1913 57,3 100,0 • 73,2 21,0 100,0 26,8 

1925 59,6 104,0 75,9 18,9 90,0 24,1 

Т а к и м образом, несмотря н а к о н к у р е н ц и ю ж е л е з н ы х дорог , водные пути 
.развивали в Г е р м а н и и до войны свою р а б о т у быстрее э т и х последних; доля 
водного т р а н с п о р т а в общих перевозках с т р а н ы росла: в 1875 г. она составляла 
210/ 0, в 1900 т .—23,70/ 0 , в 1910 г. - 25,2%, в 1913 г.—25,4%. Однако, т а к о й рост вызы
в а л с я л и ш ь н е с к о л ь к и м и более в а ж н ы м и водными п у т я м и ( Р е й н , Эльба, Одер), 
большая ж е часть водной с е т и показывала л и ш ь слабый рост и л и неподвиж
ность работы. 

В послевоенные г о д ы т е м п р о с т а работы водных п у т е й в с и л у ряда 
у с л о в и й отстает от ж е л е з н о д о р о ж н о г о т р а н с п о р т а . 

Сравнительный а н а л и з состава г р у з о в н а ж е л е з н о д о р о ж н ы х п у т я х и на 
воде, произведенный автором, дает е м у основание у т в е р ж д а т ь , что вопреки 
общепринятому в з г л я д у состав этот не п р е д с т а в л я е т ( за исключением руды) 
р е з к и х р а з л и ч и й : в основе того и д р у г о г о т р а н с п о р т а л е ж а т массовые г р у з ы -
и п р е ж д е всего каменный уголь , с о с т а в л я в ш и й в 1925 г. н а ж е л е з н ы х дорогах 
40,5%, а н а воде 41,70/0 всех г р у з о в . Приводимые автором н а стр . 33 цифры 



п о д т в е р ж д а ю т д о в о д ы а в т о р а об о т с у т с т в и и р е з к о й р а з н и ц ы в с т р у к т у р е 
в о д н о г о и ж е л е з н о д о р о ж н о г о г р у з о о б о р о т а в Г е р м а н и и . О д н а к о , с т р у к т у р а 
г р у з о о б о р о т а я в л я е т с я в р е з у л ь т а т е в з а и м о д е й с т в и я д в у х ф а к т о р о в : р а с п р е 
д е л е н и я п у т е й с о о б щ е н и я п о о т н о ш е н и ю к м е с т а м д о б ы ч и ( и л и п р о и з в о д с т в а ) 
т о в а р о в , с о д н о й с т о р о н ы , и т я г о т е н и я г р у з а к о д н о м у и з д в у х в и д о в т р а н с п о р т а , 
с д р у г о й . П р и б л и з и т е л ь н о о д и н а к о в а я с т р у к т у р а в о д н о г о и ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
г р у з о о б о р о т а в Г е р м а н и и не г о в о р и т еще в п о л ь з у о д и н а к о в о й с и л ы т я г о т е н и я 
о т д е л ь н ы х г р у з о в к в о д е и к ж е л е з н о й д о р о г е и не о п р о в е р г а е т п р и н я т о г о 
м н е н и я о с у щ е с т в о в а н и и г р у з о в , т я г о т е ю щ и х к воде , н а р я д у с к о т о р ы м и с у щ е 
с т в у ю т г р у з ы , т я г о т е ю щ и е к ж е л е з н о д о р о ж н о м у т р а н с п о р т у . 

С р а в н и т е л ь н о й с е б е с т о и м о с т и п е р е в о з к и г р у з о в н а в о д е и н а ж е л е з н о й 
д о р о г е у д е л я е т с я в к н и г е б о л ь ш о е в н и м а н и е . А в т о р п о д в е р г а е т т о н к о м у к р и 
т и ч е с к о м у а н а л и з у в с е с у щ е с т в у ю щ и е п р и е м ы с р а в н е н и я э т о й с е б е с т о и м о с т и 
н п р е д л а г а е т с о б с т в е н н ы й п р и е м , с о г л а с н о к о т о р о м у и з д е р л с к и н а п е р е в о з к у 
о д н о й т о н н ы м а с с о в ы х г р у з о в н а р а с с т о я н и и о д н о г о к и л о м е т р а с о с т а в л я ю т 
на ж е л е з н ы х п у т я х о т 1,8 до 2,2 пфен . , а н а в о д н ы х 1,75 п ф е н . Не д о в о л ь с т в у я с ь 
с о п о с т а в л е н и е м о б щ е й с у м м ы и з д е р ж е к н а Шт, а в т о р п о с в я щ а е т г л а в у с р а в 
н и т е л ь н о м у а н а л и з у с о с т а в н ы х ч а с т е й э т и х и з д е р ж е к п о к а ж д о м у и з д в у х 
в и д о в т р а н с п о р т а . 

П р и з н а в а я к р у п н о е э к о н о м и ч е с к о е з н а ч е н и е з а е с т е с т в е н н ы м и в о д н ы м и 
п у т я м и , От. И а р р - Й п п о т н о с и т с я в е с ь м а с д е р ж а н н о к и с к у с с т в е н н ы м п у т я м 
с о о б щ е н и я . В о п р о с об э к о н о м и ч е с к о й ц е н н о с т и п о с л е д н и х о н п о д в е р г а е т де
т а л ь н о м у р а с с м о т р е н и ю . 

А в т о р у к а з ы в а е т , ч т о е с л и п о л о ж и т ь в о с н о в у р а с ч е т о в с е б е с т о и м о с т ь 
п е р е в о з к и по ж е л е з н о й д о р о г е , т о и с к у с с т в е н н ы е с о о р у ж е н и я не м о г у т с у щ е 
с т в о в а т ь н а н а ч а л а х с а м о о к у п а е м о с т и . Н о с а м о о к у п а е м о с т ь и х я в и т с я р е з к и м 
и с к л ю ч е н и е м и в т о м с л у ч а е , е с л и в м е с т о с е б е с т о и м о с т и и с х о д и т ь п р и р а с ч е т а х 
из с у щ е с т в у ю щ и х с т а в о к ж е л е з н о д о р о ж н ы х т а р и ф о в . О д н о в р е м е н н о е и с п о л ь з о 
вание и с к у с с т в е н н ы х в о д н ы х с о о р у ж е н и й — н а р я д у с т р а н с п о р т о м — д л я п о л у 
ч е н и я э н е р г и и и д л я и с к у с с т в е н н о г о о р о ш е н и я н е с о з д а е т в Г е р м а н и и , п о 
у т в е р ж д е н и ю а в т о р а , с а м о о к у п а е м о с т и т р а н с п о р т а ; п р и о т н о с и т е л ь н о н и з к о й 
цене у г л я в Г е р м а н и и и п р и в ы с о к о й с т о и м о с т и с о о р у ж е н и й д л я и с п о л ь з о 
в а н и я в о д н о й э н е р г и и г и д р о э н е р г е т и ч е с к и е п р е д п р и я т и я е д в а в с о с т о я н и и 
о к у п а т ь с в о и с о б с т в е н н ы е з а т р а т ы и не м о г у т п р и н я т ь н а себя п о г а ш е н и е 
ч а с т и к а п и т а л а , з а т р а ч е н н о г о н а с о о р у ж е н и е и с к у с с т в е н н ы х в о д н ы х п у т е й . 

Е с л и т а к о в о п о л о ж е н и е с с а м о о к у п а е м о с т ь ю и с к у с с т в е н н о г о в о д н о г о 
т р а н с п о р т а , т о п о с л е д н и й не и м е е т , п о у т в е р ж д е н и ю а в т о р а , и д р у г и х п р и п и 
с ы в а е м ы х е м у д о с т о и н с т в . З н а ч е н и е е г о д л я р а з г р у з к и ж е л е з н ы х д о р о г о т п а л о , 
т а к к а к п о с л е д н и е , б л а г о д а р я р а с ш и р е н и ю с в о е й п р о в о з о с п о с о б н о с т и , с в о б о д н о 
с п р а в л я ю т с я в н а с т о я щ е е в р е м я в Г е р м а н и и со с в о и м и з а д а ч а м и , а и с к у с с т в е н 
ные в о д н ы е п у т и , о т в л е к а я от н и х г р у з ы , л и ш ь у д о р о ж а ю т с е б е с т о и м о с т ь 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о т р а н с п о р т а . 

В з а щ и т у и с к у с с т в е н н ы х п у т е й с о о б щ е н и я н е р е д к о у к а з ы в а е т с я н а и х 
з н а ч е н и е д л я о ж и в л е н и я п р о м ы ш л е н н о й ж и з н и р а й о н о в , н а х о д я щ и х с я в с р а в 
н и т е л ь н о н е б л а г о п р и я т н ы х у с л о в и я х , и в о о б щ е д л я д е ц е н т р а л и з а ц и и п р о м ы ш 
л е н н ы х п р е д п р и я т и й , н ы н е г р у п п и р у ю щ и х с я в к р у п н ы х ц е н т р а х . Не о т р и ц а я 
с о в е р ш е н н о з н а ч е н и я з а э т и м д о в о д о м , К а р р - 2 т п у к а з ы в а е т , ч т о т а ж е ц е л ь 
м о ж е т б ы т ь д о с т и г н у т а и н ы м с п о с о б о м — п у т е м у с т а н о в л е н и я д л я с о о т в е т 
с т в е н н ы х р а й о н о в л ь г о т н ы х ж е л е з н о д о р о ж н ы х т а р и ф о в . 

О т в е р г а я р я д д р у г и х более с л а б ы х д о в о д о в в з а щ и т у и с к у с с т в е н н ы х в о д н ы х 
п у т е й , а в т о р п р и х о д и т к о т р и ц а н и ю в ы г о д п о с л е д н и х д л я н а р о д н о г о х о з я й с т в а . 
И с к л ю ч е н и е а в т о р д е л а е т д л я к а н а л о в , с л у ж а щ и х с о е д и н е н и е м е с т е с т в е н н ы х 
в о д н ы х п у т е й . В с л е д з а о б щ е й о ц е н к о й и с к у с с т в е н н ы х в о д н ы х п у т е й Ш р р - 2 т п 
дает н а 30 с т р а н и ц а х с в о е г о т р у д а д е т а л ь н ы й э к о н о м и ч е с к и й а н а л и з к а ж д о г о 
из с у щ е с т в у ю щ и х в Г е р м а н и и в о д н ы х к а н а л о в , п о д т в е р ж д а я н а о т д е л ь н ы х 
п р и м е р а х с в о и о б щ и е с о о б р а ж е н и я . 

В с в о е м з а к л ю ч е н и и а в т о р п р е д о с т е р е г а е т от п о с т р о й к и н о в ы х к а н а л о в , 
не о б е щ а ю щ и х с а м о о к у п а е м о с т и , и в и д и т б у д у щ е е в о д н ы х п у т е й в Г е р м а н и и 
в р е к а х , а н е в и с к у с с т в е н н ы х с о о р у ж е н и я х . 

С о б р а н н ы й и т щ а т е л ь н о р а з р а б о т а н н ы й м а т е р и а л п о в з а и м о о т н о ш е н и ю 
в о д н ы х и ж е л е з н о д о р о ж н ы х п у т е й в Г е р м а н и и , з а к л ю ч а ю щ и й с я в к н и г е .Марр-
2 т п ' а , д е л а е т ее ц е н н о й д л я в с я к о г о р а б о т а ю щ е г о п о в о п р о с у о к о н к у р е н ц и и 
э т и х д в у х в и д о в т р а н с п о р т а . 

Д р у г и м д о с т о и н с т в о м р е ц е н з и р у е м о г о т р у д а я в л я е т с я к р а й н я я о с т о р о ж 
н о с т ь в в ы в о д а х , г л у б о к и й к р и т и ч е с к и й а н а л и з р а н е е п о я в и в ш и х с я р а б о т 
в д а н н о й о б л а с т и и у к а з а н и е более п р а в и л ь н ы х п р и е м о в и с п о л ь з о в а н и я м а т е 
р и а л о в п о в о п р о с у о с р а в н и т е л ь н ы х в ы г о д а х в о д н ы х и ж е л е з н о д о р о ж н ы х п у т е й . 

Э т о й с в о е й с т о р о н о й к н и г а Ш р р - 2 т п ' а п р е д с т а в л я е т б о л ь ш о й м е т о д о л о 
г и ч е с к и й и н т е р е с д л я и с с л е д о в а т е л е й э к о н о м и к и т р а н с п о р т а . 

К к н и г е К а р р - 2 ш п ' а п р и л о ж е н у к а з а т е л ь н е м е ц к о й л и т е р а т у р ы п о в о д н ы м 
п у т я м и п о в з а и м о о т н о ш е н и ю в о д н о г о и ж е л е з н о д о р о ж н о г о т р а н с п о р т а в. 
Г е р м а н и и . 

С. Сперанский. 
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