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'J По иницiативt У qредитедьнаго Itомитета Союза Про-
мышлснныхъ и Тор1·овыхъ uредпрiятiи Россiйс1tой Имuе
рiи па 12-14 лнваря с/г. былъ созванъ въ Петербур1·t 
Съtздъ. 

На Съtздъ этотъ записалось свыше 200 представи
телей отъ различныхъ отдtльныхъ предпрiлтiй, а также 
отъ торговыхъ и промышленныхъ совtщательныхъ орга
низаuiй. 

ГJJавными пу1штами программы занятШ Съ·tзда бшю 
ра;�смотрtпiе проекта поJюженiя, выработаннаr() вышеоз
пачеппымъ У чредитеJ1ьнымъ Комитетомъ. 

Съ·вздъ этотъ прошелъ безъ яр1шхъ рtчей и им'f,JIЪ 
чисто дt.ловой характеръ. Повседневная печать поэтому пе
в1;рно ,щtнила значенiе Съtзда и у дtлилс1, ему весьма 
ма;ю :uниманiл. 

Иы нс можсмъ одна1,о раздtлить мнtнiя тtхъ пред
ставителе!i пеqати, которые находлтъ результаты работъ 
Съ·взда незначительными. По нашему r.шtпiю постанов
ленiл, приплтыя Съtздомъ, 6удутъ им·вть огромное значе
нiе въ ближайшемъ будущемъ. Благодаря имъ, дtло ()бъе
дипенiя русс1tой промышленности и торговли несомнtнно 
полвипетсл впередъ. 

Внесенный: на разсмотрtнiе Съtзда проектъ положепiя 
о Союзt подвергся отрицательной 1tритикt. Но этотъ фа�tтъ 
только подтверждае.тъ справедливость вышеиз.чоженнаго. 

Представители организацiй и предпрiлтШ, принявшiе 
участiе въ Съtзд·J;, единогласно признали неотложную 
необходимость единенiя, но не могли согласиться съ пла
помъ громозд1tой организацiи1 пред.тrоженной �т qредитель
н ымъ Itомитетомъ. 

.Пиuами, выработавшими проектъ была допущена круп
ная ошибrtа. Они приступили къ выработ1tt пrана Союза 
организацiй и предпрiп:тiй по рецепту петербургсrшхъ 
преобразователей. 

Rакъ извtстно, этотъ рецептъ заключается въ слt
дующемъ: 

Реформаторъ исходитъ изъ предположенiя, что до него 

была Tabula J'asa. Жизнь, вызванныл ею къ существованiю 
явленiя игнорируются. На первый планъ ставится извt
стная идея. Вырабатывается схема. 

Ожидается, что, если эту схему .осуществить въ жизни, 
то благодtтельная идея сразу дастъ сочные плоды. 

Примtръ заразите.1енъ. Тотъ путь, которымъ обыкно
венно идутъ дtлтеди петербургсrtихъ канцелярiй, въ дан• 
номъ с.1учаt увлекъ и иницiаторовъ дtла объединенiя 
pyccкoti промышленности. 

При выработкt проекта по.:1оженiя о Союзt игнориро
валось существованlе и пpartтиrta такихъ организацiй, какъ 
Съ·взды и Биржевые Itомитеты. 

в�1tсто того, чтобы развивать уже существующее, ав
торы проекта сдtлали попытку вызвать къ жизни нtqто 
новое, что поглотиJю-бы 1{ свело на нtтъ уже сJюжив
шееся. Itъ работt по выработкt проекта были привле
чены не организацiи въ лицt ихъ представителей, а от
д·вльныя ,1ица, изъ которыхъ нtкоторые стояли во главt 
оргаrrизацiй, но дtfiствовали независимо отъ та1tовыхъ. 

Bct эти обстоя'l·ельства и им·вли послtдствiемъ, что 
представJ1енныfi просктъ положенiя бьIJJъ признанъ на 
Съtздt нежизненнымъ и, rtакъ прr,дставители l\lосков
скихъ и Варшавскихъ фирмъ, такъ и представители нt
rt◊торыхъ съtздовъ отмtтили бюроrtратичесrtiй хараrtтеръ 
предложенной организацiи. 

Въ виду этого, Съtздъ постановиJ1ъ избрать учреди
теJ1ьный Коыитетъ изъ 12 участниrt◊въ съtзда и изъ 
представителеtt тъхъ орt·анизацiй, rtоторыя послали тако
выхъ въ Съtздъ. Комитетъ этотъ долженъ пригласить 
представителей отъ всtхъ существующихъ торгово-про
мышденныхъ совtщательныхъ организацiй, а затtмъ при•• 
ступить къ выработкt н:оваго проекта положенiя объ 
общеимперс1tихъ съtздахъ представителей мtстныхъ и 
профессiональnыхъ организацiй. 

Съtздъ принллъ сJJtдующiя положенiя: 
1) Организацiя торгово-промыш.'lенныхъ предпрiятiй

всей Имперiи для вылсненiя и разработки выдвигаемыхъ 
промыш.1енною жизнью Россiи вопросовъ въ области за-
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конодательства, торгово-промышленной,, ползики, 0рщвг 
ственно-экономическихъ отн'ошейій-- .и отношеній . между 
трудомъ и капиталомъ, а равно для объединенія, пред
ставительства и защиты общихъ интересовъ всей промы
шленности" и торгбвлй и проведенія "общихъ мѣропріятій 
какъ во внутреннихъ, такъ и въ международныхъ отно
шеніяхъ, крайне необходима и не терпитъ отлагательства- 
Завершеніе такой организаціи должно состояться до на
чала созыва Государственной Думы.

2) Въ основаніе, имѣющаго быть проектировапаго 
положенія, должны быть положены принципы: а) авто
номія мѣстныхъ и профессіональныхъ учрежденій по 
торговлѣ и промышленности; б) наименьшая централизація 
дѣлъ, в) отсутствіе бюрократическаго строя и г) право 
исполнительнаго органа обще-имперскихъ съѣздовъ— 
представлять интересы промышленности и торговли въ 
предѣлахъ полномочій, предоставляемыхъ ему Съѣздами.

3) Защита общихъ интересовъ промышленности и тор
говли должна лежать па обще-имперскихъ Съѣздахъ 
представителей мѣстныхъ и профессіональныхъ организа
цій. Равнымъ образомъ, Съѣзды принимаютъ также на 
себя защиту интересовъ отдѣльнаго раіона или отдѣльной 
отрасли промышленности и торговли, по просьбѣ пред
ставителей таковыхъ, поскольку эти интересы не противо- 
рѣчатъ общимъ интересамъ промышленности и торговли. 
Бюро пли совѣтъ обще-имперскихъ Съѣздовъ представляетъ 
собою исполнительный органъ, одна изъ существеннѣйшихъ 
задачъ котораго состоитъ въ развитіи числа мѣстныхъ 
и профессіональныхъ торгово-промышленныхъ организацій 
(палатъ, съѣздовъ, обществъ и т. п.) и въ привлеченіи 
къ нимъ наибольшаго числа торгово - промышленныхъ 
предпріятій.

4) Бюро образуется изъ избранныхъ Съѣздомъ 12 
членовъ и изъ представителей всѣхъ существующихъ въ 
Россіи торгово-промышленныхъ организацій, отъ имени 
Съѣзда,которымъ необходимо предложить командировать въ 
составъ бюро къ 1-му февраля 1906 года своихъ предста
вителей въ числѣ, какое каждое изъ нихъ признаетъ 
нужнымъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, дабы не задерживать работъ бюро 
проситъ всѣхъ присутствовавшихъ на Съѣздѣ представи
телей организаціи войти въ его составъ впредь до полу
ченія полномочій или присылки новыхъ представителей.

Новыя положенія должны быть изготовлены къ 1-му 
марта с/г. и разосланы организаціямъ и всѣмъ членамъ 
настоящаго Съѣзда съ тѣмъ, чтобы созвать второй Съѣздъ 
въ первой половинѣ апрѣля мѣсяца сА.

5) Обратить серьезное вниманіе па интересы и пред
ставительство такихъ предпріятій, которыя не организо
ваны, но тѣмъ не менѣе нуждаются въ единеніи, какъ 
преобладающіе элементы русской торговли и промышлен
ности и,

6) Съѣзды собираются въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и 
другихъ городахъ по постановленію Съѣздовъ.

Такъ какъ въ выработкѣ вышеозначенныхъ положеній 
приняли участіе и представители тѣхъ группъ, которыя, 

поддерживая йдеХ’0 ймбходимости объединенія находили 
нужнымъ дая проведеній ея въ жизнь положить въ основу 
дальнѣйщихъ мѣропріятій мысль о развитіи, и объедине
ніи уже сущевдвующагор . тб^надо шолаѣать, что въ даль
нѣйшемъ’ работы новаго учредительнаго комитета объеди
нятъ значительное число представителей существующихъ 
совѣщательныхъ торгово-промышленныхъ организацій.

Такое объединеніе па почвѣ совмѣстной работы дастъ 
возможность представителямъ районныхъ организацій 
.выяснить.іѣ .области, гдѣ, повидимому,, противоположные 
интересы различныхъ раіоновъ и отраслей промышлен
ности не только скрещиваются, по п пріобрѣтаютъ ха
рактеръ общихъ.

Однимъ изъ недостатковъ плана работъ Съѣздовъ и 
было отсутствіе указаній, какія стороны промышленной 
дѣятельности при слагающихся политическихъ и эконо
мическихъ условіяхъ, требуютъ безотлагательнаго объе
диненія промышленныхъ и торговыхъ предпріятій.

Такъ, не было указано на значеніе слабаго представи
тельства интересовъ торговли и промышленности въ бу
дущей Государственной Думѣ, не были указаны пути, 
которыми пользуются паши заграничные копкурренты въ 
дѣлѣ урегулированія рабочаго вопроса и не отмѣчена не
обходимость принятія мѣръ къ совмѣстному вырѣшенію 
образа дѣйствій, въ виду предъявленія рабочими объеди
ненныхъ требованій.

Представителямъ промышленности и торговли необ
ходимо подготовиться' по вопросамъ таможеннаго тарифа, 
такъ какъ пѣтъ сомнѣнія, что съ первыхъ же шаговъ 
Государственная Дума обратитъ свое вниманіе на величину 
и размѣры ввозныхъ пошлинъ. Закопы объ ассосіаціяхъ, 
синдикатахъ и т, д. требуютъ также совмѣстнаго обсужденія.

Въ Министерствѣ торговли и промышленности 
имѣется проектъ объ организаціи представительныхъ 
торгово-промышленныхъ учрежденіи и биржевомъ уст
ройствѣ. Такой проектъ необходимо также обсу
дить въ широкихъ кругахъ представителей промышлен
ности и торговли. Наконецъ, предстоитъ измѣненіе го
родового и земскаго положенія. Вопросъ о достаточно 
прочной постановкѣ представительства интересовъ про
мышленности и торговли въ этихъ учрежденіяхъ внѣ 
всякихъ сомнѣній могъ бы быть всесторонне разрѣшенъ 
лишь при помощи организаціи, объединяющей всю про
мышленность и торговлю. Но кромѣ этихъ вопросовъ, 
общихъ для всей промышленности, есть много такихъ, 
которые объединили бы отдѣльные раіоны и которые 
несомнѣнно будутъ намѣчены и поставлены па очередь 
представителями организацій, которые и выработаютъ то, 
что мы бы назвали «экономической платформой» союза.

Итакъ жизнь не ждетъ и требуетъ немедленнаго объ
единенія. Вотъ почему важно чтобы вновь избранный 
учредительный комитетъ открылъ бы свои дѣйствія вт> 
самомъ непродолжительномъ времени, содѣйствуя возник
новенію на мѣстахъ представительныхъ торгово-промыш
ленныхъ организацій. Только этимъ путемъ возможно 
объединить русскую промышленность. Горпопопромышлен
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ники Уральской области уже обладаютъ организацiей въ
видt Съtздовъ, перiодичес1,и созываемыхъ въ Е1tате
ринбурrt и Петербургt. Испо,п1ительный органъ этихъ
Съ'!,здовъ Совtтъ въ Петербурrt. Такимъ образомъ главная
отрас.пь Уральской промышленности является уже съ
организованной. Нtтъ никаitоrо сомнtнiя, что значенiе
этой ор!'а11изацiи еще усилител при осуществленiи въ жизни
начинанiй, намtченныхъ Съtздомъ uромышленныхъ и
торговыхъ предпрiятiй Россiи. 

Вотъ почему необходимо Совtту Съtздовъ принять
дtятельное участiе въ работахъ учредитеJ1ьнаго Itомитета
по выработкt положснiя объ общеимперскихъ съtздахъ
представителей сов'вщательныхъ промышленныхъ и торго
выхъ предuрiятiй Россiи. 

Голосъ Урала на такихъ Съtздахъ несомнtнно бу
детъ имtть большое зпачспiе, какъ выразитель нуждъ
старtйшеfi отрасли русской промышJ�енности, распростра
няющей свое в.тriянiе на четыре обширныл rуберпiи. Со
вtтъ Съtздовъ, разсматривая проеюъ положенiя о Союзt,
призналъ неотложную нужду въ объедипенiи промышдеп
ности, но, вмtстt съ тtмъ, онъ остановился на соображе
нiлхъ о желательности устраненiя влiянiя на ходъ дtлъ
со стороны отдtльныхъ предпрiлтНt, участiе которыхъ въ
предполагавшемся союзt допускадось наравнt съ участiемъ
представптелсй отъ организацiй. 3атtмъ Совtтъ высказался
противъ передачи одному лицу неограниченнаго коли
чества довtренностей и не находилъ жедательнымъ чтобы
уполномоченные отъ предпрiлтiй и организацiй допуска
лись къ участiю въ засtданiяхъ въ любомъ чисдt (хотл

бы и при уr,довiи ограниченiя ихъ въ смыслt пользованiя
однимъ рtшающимъ го юсомъ). Одновременно съ этимъ
быда признана нежелательность таrюго порядка, при 1tо
торомъ каждый вопросъ и постаповденiе переносидись бы
на обсужденiе Общихъ Съtздовъ. Вообще желательно,
чтобы при рtшенiи вопросовъ мнtнiе наиболtе заинтере
сованныхъ въ этомъ дtлt промышлею1ыхъ группъ по.'rу
чало бы подобающее значенiе, а потому было поставлено
требованiе, чтобы по существу вопросовъ исцрашивалось
заключепiе существующихъ органпзацiй. Это обстоятель
ство заставляетъ желать чтобы Исполнительный :Комитетъ
заrtJ1ючаJ1ъ въ ссбt представителей отъ всtхъ группъ. 

Шы видимъ, что представители Уральской горной
промышленности признали необходимость объединенiя
промышленныхъ и торговыхъ предпрiятiй Росс\и въ цt
ллхъ защиты иптересовъ, общихъ вcett промышленности•

Иожпо поэтому надtлться, что соотв·втственно этому
будутъ сдtлапы практическiе шаги въ смыслt созданiя
uргановъ, которые дtлали бы возможнымъ всесто.роноюю
разработку и выясненiе вопросовъ общихъ той или ипоtl
отрасди промышленности. Пpaitтиrta Съtзда Горнопромыш
J1енниковъ Юга показываетъ что въ данномъ направленiи
является необходимымъ наличность статистичес1tаrо бюро
и образованiе комиссiй, 1tоторые располагали- бы рабочей
си.пой и матерiалами необходимыми ДJIЯ рtшевiя тtхъ или
иныхъ важныхъ вопросовъ. 

А. Богдановскiй. 

Энономическое обезпеченiе горнозаводснаго населе
нiя въ Вятсномъ округъ. 

Въ послtднее время вслtдствiе многочисленныхъ за
бастовокъ и безпорядковъ въ разныхъ фабричныхъ и за- /
водскихъ центрахъ обращено особенное вниманiе па ра
бочiй вопросъ, а въ частности на положенiе горнозавод
с1,ихъ людей на Уралt. Условiя жизни сихъ пос.�tднихъ
дtйствительно надо признать тлже.11ыми, что въ свою
очередь ставитъ въ rtpattнe затруднительное положенiе и
самую горную промышленность. Въ Вятсrюмъ горномъ
округt вслtдствiе э1tовомиqеской необезпеченности завод
скихъ рабочихъ напряженное поJюжен\е угрожастъ при
вести къ нежеJiаемымъ педоразумtнiямъ и сто,жнове
нiямъ между заводчиками или ихъ админи�трацiею и на
селенiемъ. Съ цtJ1iю выяснить кartiл же мtры сдtдуетъ
принять, чтобы разъ навсегда устранить возможность
столкновепiл я приступилъ въ rtoнцt прошлаго года къ
подробному обслtдованiю, результаты котораго представ
ляю вниманiю читателя. 

1. Холунициiй горный онругъ.

Ивана Альфонсовича Поклевскаго - Itозе.ыъ состав
дшотъ три поссессiонные завода: Бtлохолуницкiй, Клим-

1ювеК'iй и Чернохолунищtiй въ Слободскомъ уtздt и два-
3а,шзнинсrtiй и Бtлорtцкiй въ Глазовскомъ уtздt. 

1) Вплохолуницнiи и 8сnомо�ателъныи Бо�ородскiи

желrьзодrьлателыте заводы. 

Дв·в приходскiя церкви, камера земскаго начальнит,а, r{ан
целярiя r,танового пристава, волостное правленiе, почтово-те
леграфное отдf.ленiе, Главное Управленiе Холуницкими за
водами, двf. больницы--заводская и зе)rская, 2-хъ классное 
министерское училище, школы; второклассная церковно-прп
ходс1,ая съ мастерскими, 2-хъ классны.я мужс1,ая и женская 
церковно-приход()кiя.-двъ земскiя нарол:ныя съ параллель
ными классами кружевницъ, ткацкая, кройки и шитья. 
:Мtстный Rомитетъ Общества Краснаго .Креста, благотвори
тельное общество, лав1,а общества потребителей, двf. 1,азен
ны.я Rинны.я лавки, народная библiотека, читальня имени 
А. А. Зигель и театральный залъ. 

Въ седенiяхъ двухъ заводовъ, составляющихъ одно
БtдохоJJуницкое общество, состоитъ 1,177 дворовъ 
3,823 наличныя и 2,302 ревизшtiя души, а всего
9,640 житеJ�ей (1902 г.) мужчинъ-4

1
700 и жепщинъ-

4,940. 



4 УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ ОБО3Р'ВНIЕ №2 

А. 

Заводс�-iл работы служатъ г лавнымъ источникомъ 
средствъ къ жизни мtстнаго населенiя, подобно тому каr,ъ 
и во всtхъ Влтскихъ заводахъ, почему при описанiи 
ихъ повторять этого не буду. 

При полномъ ходt работъ въ заводскихъ цехахъ 
требуется имtть и:�вtстное, точно опредtJJенное въ каж
домъ случаt, число рабо•�ихъ, т .-е. артель и,1и 1tомnле1tтъ. 
Итакъ: 

а) въ пудлинговомъ и проrштномъ взрослыхъ 368, под
росшовъ 84 человtка. 

3аписанныхъ же въ цехt имtется 603 человtrtъ. 
Работы въ цсхt продолжаются 11 �1tслцевъ или 

231 день, въ iюлt рабочiе освобождаются здtсь подобно 
тому, какъ и во всtхъ заводахъ округа длл ctнortoca. 
:Кромt того нс вс'f, печи и станы бываютъ постоянно 
въ дtйствiи, а чаще тоJ1ыtо извtстная ихъ часть, и слt
довательно не весь комплектъ рабочихъ можстъ быть за
нятъ, а потом}' чтобы рабочiе дни распред'влить между 
всtми записанными поровн)', одинъ человtкъ примtрно 
работаетъ двt недtли, а третью остается безъ работы, 1 

т.-е. работаетъ 121
;� до 13½ смtнъ въ мtсяцъ. При 

этомъ въ среднемъ получаютъ: 
мастеръ въ годъ 193 руб. (1 р. -10 к. въ смtну) 
подмаtтеръ 141 руб. (95 коп.) 
и работникъ 90 руб. (70 коп.) 
б) Itричпомъ: 
взрослыхъ · 130, подроегковъ 29 че,10вtrtъ! 
3аписанныхъ по цеху состоитъ 205. 
и въ этомъ цехt не всt кричные горна одновремен

но д_tйствуютъ, а потому на рабочаrо приходится, въ 
течеНiе 11 мtсяцевъ, отъ 9 3

/4 до 10 1 1, смtпъ въ М'всяцъ, 
причемъ получаютъ въ годъ. 

мастеръ 195 руб. ( 1 р. 85 к.) 
подмастеръ 179 руб. (1 р. 50 к.) 
работникъ 97 р. (85 к.) 
в) плющильномъ: 
взрослыхъ 80, подростковъ 8 человtкъ. 
Записанныхъ по цеху имtетсл 169 человtкъ. 
Въ этомъ цеху на рабочаrо приходится въ теченiе 

1 

10 мtсяцевъ или 205 дней отъ 12 до 14У1 смtнъ въ 
мtсяцъ, при чсмъ получаютъ въ годъ: 

мастеръ 21 J руб. ( 1 р. 80 It.) 
кJrючевой 147 руб. (I р. 20 к.) 
подмастеръ 136 руб. (1 руб. 80 коп.) 
работникъ 101 руб. (80 коп.) 
г) досчатомъ: 
взрослыхъ 90, подростковъ 30 человtкъ. 
3аписанныхъ по цеху состоитъ 183 че.1овtка. 
На каждаго рабочаго приходится, въ теченiи 1 О мt-

Iсяцевъ или 188 дней, отъ 15 до 181 14 смtнъ въ мt
сяцъ, причемъ получаютъ въ годъ: 

мастеръ 245 руб. (1 р. 30 к.) 
подмастеръ 197 руб. (1 р. 10 1t0п.) 
работникъ 115 руб. (65 1t0п.) 
д) литейномъ: 

взрослыхъ 30, подростковъ 1 о человtкъ. 
3аписанныхъ считается 60 человfшъ. 
е) механическомъ: 
взрослыхъ 60, подростковъ 1 о человtкъ. 
3аписанныхъ же состоитъ 131 чеJ1ов·t1,ъ. 
Въ обоихъ этихъ цехахъ рабочiе заняты цtлый мt

слцъ безъ гулевыхъ псдtль, хотл за�tазы въ посл'вднiс 
годы значите.1ьно сократились, всетаки заводоуправлспiе 
всtмъ зачислепнымъ даетъ во:iможпость работать, но за 
то и поденпая плата бодь!llипству производиться сравни
телыrо невысокая, отъ 1 р. 20 к. до 25 тtоп. 

ж) Па подепныхъ работахъ и на постошrпомъ жало
ваньп при заводахъ состоигъ; 

уставщиковъ въ I(ехахъ 13, съ жалован;.емъ огъ 15 до 
40 р. при noпJ двой премiп. 

сторожей 115 (из,1ишпихъ 20) получаютъ 7 р. 50 I{.-

12 р. въ мtслцъ; 
плотни1tовъ и чrрнорабочихъ 33 получаютъ 25-55 rt. 

поденно. 
Служащихъ при заводской конторt, цехахъ и мага-

зинt: 
взрослыхъ 54, съ жалованьемъ отъ 15 до 70 руб. 
подростковъ 41 > » 3 » 15 руб. 
Работы въ плющильномъ цехt и въ Богородскомъ 

заводt пrюизводятся на четыре смtны, т.-е. по 6 ча
совъ, но работаютъ на 3 артели. такъ катtъ 1tаждая 
артель вступаетъ на р�богу чсрезъ 12 часовъ; въ 
досчатомъ цех'в (листопробивочномъ) двt смtпы, мtня
ющiлся черезъ 8-1 О часовъ, по пробиюtt 3 паръ. 
Въ пу ддингово-сваро'!нО)IЪ п кри•rномъ цехахъ дВ'Б см'вны 
по 12 часовъ. Въ :штейпомъ, мсхапическомъ поторжныл 
и разныя с.1учайныл работы производятся толыtо днемъ 
въ одпу с111шу, r,poм:t р:.t1оrаю:цихъ на сганкахъ меха
нической фабри1tи, rд'в 2 СМ'ВПЫ.

Надо здtсь за�rtтить, что б·tдохолуницкое населенiе 
съ 176-1- г. съ оспова11iл заводапостоянно занималось толыю 
при выдtлкt жел·tза и rtъ другимъ заводскимъ, а тtмъ 
болtе, rtъ рудничньшъ работю1ъ не прiучено и нынt, не
смотря на крайнюю нужду, отъ запятiя ими отказы
вается. Н'вкоторые iпро 11емъ отправляются въ лtсъ ру
бить дрова, но раЬота идетъ неумt.�о и вообще не спо
рится. Заготовка J1tca и выжсгъ ДJIЯ завода углл исклю
чительно находится въ рукахъ крсстьяпъ ближаfiшихъ 
волостей. Въ свободные отъ цеховыхъ работъ недtJ1и 
н·в1,оторые <rулевые> рабочiе поступаютъ въ uоденные 
ДJJЯ исполненiя раз11ыхъ поторжпыхъ, ремоптныхъ и др. 
работъ, но въ большю1ств'в сдучаевъ, если 1t0торс1го изъ 
гулевыхъ позовутъ въ цехъ на работу, отказывается "я 
работа.п дв'в педt:IИ подрлдъ, устс1.�ъ, должен1, отдыхать'' 
говоритъ 011ъ.

Для пополненiн общем 1,артины счrпаю не лишнимъ 
привести заключенiс у правите 1н Бtлохолуницкаго завода. 

«Считал въ. М'всяцъ 4 рабо11ихъ uедtли, которыл у 
насъ бываютъ по 5, 6 и 7 сутоrtъ, при существующемъ 
пзбыпtt рабочихъ во время полпаго хо,ца завода только 
немногимъ счастливцамъ (менtе ½) достается работать 
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по 3 недѣли, остальнымъ же по 2 недѣли въ мѣсяцъ, а 
2 недѣли они лежатъ на боку, такъ какъ наши рабочіе 
помимо завода нигдѣ не работаютъ и абсолютно ничѣмъ 
не занимаются. При недостаткѣ воды работы сокращаются 
и положеніе становится еще хуже. Достаточно остановить 
одинъ станъ, какъ уже нѣкоторымъ достается работать 
по одной недѣлѣ, а другимъ по двѣ въ мѣсяцъ. Хотя 
мастера, подмастера и другіе зарабатываютъ въ смѣну 
хорошо, да только смѣнъ то этихъ мало приходится на 
долю каждаго. И это несмотря на то, что 1903—1904 г. по 
значительному количеству выработаннаго желѣза пред
ставляетъ исключеніе, такъ какъ было выдѣлано болѣе 
600 т. пуд. чистыхъ сортовъ желѣза, въ томъ числѣ 
210 т. кровельнаго. Кромѣ того количество рабочихъ съ 
каждымъ годомъ увеличивается;, всѣ достигшіе 15 лѣтъ 
просятся на работу. Въ нынѣшнемъ году пришлось при
нимать только тѣхъ, у кого нѣтъ отцовъ, или отцы ихъ 
не въ состояніи уже работать; мѣра эта вызываетъ не
удовольствіе; но такъ, какъ шло раньше, дѣло итти не 
можетъ, ежегодный пріемъ въ заводъ прироста населенія 
привело къ настоящему тяжелому положенію, когда рабо
чихъ болѣе чѣмъ нужно почти на 5О°/о“.

«Что касается механическаго и литейнаго цеховъ, то, 
несмотря нато,что вслѣдствіе недостатка частныхъ заказовъ, 
работъ тамъ очень мало, а рабочихъ большой излишекъ, 
имъ дается работа цѣлый мѣсяцъ, и они только прово
дятъ время, за то у большинства невелика и поденная 
плата. Для завода и для самихъ рабочихъ было бы 
выгоднѣе, если бы ихъ было меньше, но съ большой по
денной платою».

Итакъ въ заводскихъ работахъ обращается всего 
взрослыхъ 1,328, подростковъ 246 человѣкъ (въ числѣ 
подростковъ женщинъ работаетъ не много). При хорошемъ 
поденномъ заработкѣ (до 1 р. 85 к., за весь годъ самые 
опытные рабочіе получаютъ немного больше 200 руб., 
а большинство около 150 руб. при постепенномъ пони
женіи до 100 руб., не считая разумѣется подрост
ковъ и женщинъ, которые получаютъ отъ 20 до 35 коп. 
въ день.

Если бы каждый рабочій могъ проработать всѣ 
260 дней, то годовой заработокъ взрослыхъ рабочихъ 
возросъ бы до 450 руб. 390 руб. ЗОО руб. и 200 руб., 
а въ среднемъ 360руб., что вполнѣ достаточно помѣст
нымъ условіямъ для безбѣднаго существованія рабочей 
семьи, въ особенности если принять во вниманіе, что въ 
большинствѣ семей имѣется два, а то и три работника.

Б.
Теперь разсмотримъ, насколько земледѣліе служитъ 

подспорьемъ рабочему населенію.
Въ 1862 г. бывшіе мастеровые въ числѣ 1917 ре

визскихъ душъ получили надѣлы безплатно по уставной 
грамотѣ изъ владѣльческой дачи, такъ какъ поссесіонная 
дача не была окончательно прирѣзана къ заводу:

усадебной земли 100,75 д. покосовъ, разсчистей 96,8 
десятинъ.

Выгона 76,45 дес. и право пасти скотъ по рѣдко
лѣсью во всей владѣльческой дачѣ.

Лѣсного надѣла имъ не было отведено, а лишь дано 
право безплатно получать до 5 куб. саж. дровъ и строе
ваго лѣса по 4 шт. на дворъ. Большее же количество 
лѣсныхъ матеріаловъ на новыя постройки, ремонтъ и 
т. п. они могутъ получать за плату половины, сравни
тельно низкой, горной таксы, устанавливаемой Ураль
скимъ Горнымъ Управленіемъ.

При съемкѣ въ 1895—1898 г., произведенной заво
доуправленіемъ для приведенія въ исполненіе закона 
19 мая 1893 г. о поземельномъ устройствѣ крестьянъ 
поссессіонныхъ заводовъ на Уралѣ, оказалось въ дѣйстви
тельномъ безплатномъ пользованіи у мѣстныхъ жителей 
въ обоихъ, т. е. владѣльческой и поссесіонной, дачахъ:

I. Бывшихъ заводскихъ мастеровыхъ (1997 ревизскихъ 
душъ и 803 двора):

усадебной земли 133,93 д., пашень 146,93 д., сѣно
косовъ 1.331,70 дес.

II. Государственныхъ крестьянъ, приписанныхъ къ 
Бѣлохолуницкому обществу послѣ 1862 года всего 174 ре
визскихъ душъ и 203 двора:

усадебной земли 29,20 д., пашень 21,65 д., сѣнокосовъ 
177,51 дес.

III. Государственныхъ крестьянъ, неприписанныхъ къ 
обществу, всего 131 ревизскихъ и 171 дворъ:

усадебной земли 25,74, д., пашень 4,41, д., сѣнокосовъ 
56,97 дес.

IV. Разныхъ лицъ 39:
сѣнокосной земли 31,49 дес.
А всего 2,302 ревизскія и 3,823 наличныя души со

ставляющія 1,177 дворовъ безплатно пользуются:
усадебной земли 188,87 д., сѣнокосной 1597,68, д,, па

шень 173,00 дес.
Выгонами 76,45 д., и правомъ пастьбы въ рѣдколѣсьѣ 

по всей владѣльческой дачѣ.
Надо однакожъ замѣтить, что эти угодья распредѣле

ны между дворами крайне неравномѣрно, и половина 
населенія не пользуется не только пашнею, но и сѣ
нокосомъ.

Изъ приведеннаго количества пашни которою пользо
валось населеніе, состоящее почти изъ 1,200 дворовъ, 
легко прійдти къ заключенію, что собственно хлѣбопаше
ствомъ здѣсь не занимаются, и дѣйствительно только нѣ
сколько семействъ, до 10, находятъ въ немъ незначи
тельное лишь подспорье, гораздо больше занимаются 
уборкой сѣна, и то не въ видѣ доходной статьи, а для 
домашняго обихода.

При обслѣдованіи мною и опросѣ мѣстные рабочіе 
привели слѣдующія причины такого ничтожнаго развитія 
сельскаго хозяйства.

1) „До освобожденія отъ крѣпостной зависимости мы, 
мастеровые, не занимались хлѣбопашествомъ, а потому не 
было приготовленныхъ пашней, а лишь въ лѣсныхъ да
чахъ розчисти, на которыхъ среди зарослей и кустовъ 
косили сѣно.
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2) Обращеніе розчистей, а тѣмъ болѣе лѣсныхъ про
странствъ, въ пашни требуетъ многолѣтняго труда и де
нежныхъ затратъ; сами работая въ заводѣ мы не могли 
въ теченіе 35 лѣтъ приготовить болѣе 170 десятинъ.

3) Земля кругомъ завода песчаная, малоплодородная, 
не можетъ служить достаточнымъ обезпеченіемъ даже 
искони занимающимся земледѣліемъ крестьянамъ госѣд- 
нихъ волостей, они тоже расчитываютъ на помощь отъ 
заводовъ.

4) Наконецъ у насъ не было и нѣтъ средствъ заве
сти все необходимое для хлѣбопашества; у насъ нѣтъ ни 
хозяйственныхъ построекъ, ни орудій, ни лошадей и 
даже коровъ, а безъ навоза ничего не уродится, да мы 
сами, съ дѣда, прадѣда обращающіеся въ заводскихъ ра
ботахъ, неспособны къ сельскимъ работамъ и нужно намъ 
много лѣтъ, чтобы ихъ себѣ усвоить.“

Подобныя объясненія причинъ малоуспѣшности земле
пашества приводятъ рабочіе на всѣхч, заводахъ, а пото
му повторять ихъ не буду.

Надо прибавить, что большинство рабочихъ считаетъ 
низкимъ для себя обрабатывать землю и свысока отно
сятся къ крестьянамъ земледѣльцамъ.

Да какое же хозяйство можно вести при надѣлѣ 
въ 2^ дес. на ревизскую душу, когда въ настоящее 
время наличныхъ душъ безъ мала въ двое больше, 
а потому населеніе проситъ дать имъ надѣлъ по 27s дес. 
на паличныя или по 7 дес. па ревизскія души. Тогда, 
по словамъ ихъ представителей, отдѣльныя семейства 
начнутъ постепенно выселяться па болѣе удобныя мѣста.

Ремесла и торговля находятся въ рукахъ посторон
нихъ лицъ, а изъ мѣстныхъ жителей занимается ими 
едва 7—10 человѣкъ.

Многіе, не находя заработка дома, уходятъ па дру
гіе заводы, около 100 человѣкъ съ семействами тамъ 
остаются 10 и болѣе лѣтъ, обзавелись на новыхъ мѣ
стахъ хозяйствами, не отчисляясь однакожъ изъ обще
ства, большинство же, ищущіе легкаго заработка, скоро 
возвращаются домой.

Во всякомъ случаѣ экономическое обезпеченіе Бѣло- 
холунипкаго общества крайне недостаточно, вслѣдствіе 
избытка рабочихъ рукъ въ заводѣ, неудобныхъ условій 
для хлѣбопашества, образа жизни и привычекъ, остав
шихся въ видѣ наслѣдства отъ давнихъ порядковъ. Не
обезпеченность эта наглядно выразилась въ числѣ лоша
дей и коровъ, па 1,177 дворовъ имѣется всего до 100 ло
шадей т. е. 8°/0 имѣютъ лошадей и 418 коровъ, или 
одна корова почти на 3 двора.

2) Климковскій чугунпоплавилъный заводъ.
Церковь, волостное правленіе, заводская больница, двѣ 

земскія школы, казенная винная лавка и лавка общества по
требителей.

Въ двухъ селеніяхъ Климковскомъ и Боровскомъ, со
ставляющихъ одно Климковское общество къ 1 января 
1905 г. состояло дворовъ 455, ревизскихъ 470 душъ, а 
всего жителей 2,178 (мужчинъ 1,040 и женинъ 1138).

№ 2

А.
а) Доменный заводъ дѣйствуетъ въ теченіе 8 до 9 мѣ 

сяцевъ, для полнаго его дѣйствія при одной домнѣ на 
2 смѣны необходимо 44 взрослыхъ рабочихъ и 22 под
ростка и женщинъ, по такъ какъ желающихъ работать 
является больше до ЗО°/о, то на рабочаго въ теченіе 
мѣсяца приходится не болѣе 3 рабочихъ недѣль и одна 
„гулевая“. Заработокъ всѣхъ доменныхъ рабочихъ въ 
мѣсяцъ составляетъ въ среднемъ 890 руб.. при чемъ ма
стера получаютъ около 30 руб., подмастера 14 и работ
ники 12 руб., подростки и женщины 5—8 рублей.

При обжигѣ руды занято въ 2 смѣны взрослыхъ 
14 человѣкъ и подростковъ 8, общій заработокъ ихъ въ 
мѣсяцъ достигаетъ 295 руб., отдѣльные же рабочіе по
лучаютъ плату въ томъ же размѣрѣ, что и доменные.

Кромѣ того при заводѣ имѣется 20 чел. ремесленни
ковъ (столяры, кузнецы, слесаря) и при поторжныхъ 
работахъ 8 взрослыхъ и 3 подростка, получающихъ по
денную плату отъ 70 до 20 коп.

Лѣтомъ рабочіе занимаются рубкой и сплавомъ дровъ, 
разными ремонтными работами, карауломъ, въ куреняхъ, 
развѣдками и проч.

б) Населеніе съ основанія завода пріучено къ рабо
тамъ по добычѣ руды на рудникахъ, расположенныхъ 
близъ завода, и нынѣ всѣ желающіе 200 взрослыхъ и 
20 подростковъ свободно находятъ запятіе при добычѣ 
руды, даже заводоуправленіе нанимаетъ артели рабочихъ 
другихъ заводовъ и крестьянъ сосѣднихъ волостей.

Средній дневной заработокъ (плата съ пуда) при до
бычѣ руды взрослаго мужчины составляетъ около 70 кои., 
по мѣстные жители приходятъ на рудники въ понедѣль
никъ вечеромъ и уходятъ въ субботу утромъ, такимъ 
образомъ одна половина артели работаетъ 5 дней, а вто
рая 4 дня въ недѣлю, почему мѣсячный ихъ заработокъ 
не превышаетъ 14 руб. тѣмъ болѣе, что въ день они 
вырабатываютъ сравнительно мало пудовъ руды.

Рудничныя работы начинаются послѣ уборки сѣна съ 
августа мѣсяца и продолжаются до Пасхи.

в) Кромѣ того при заводѣ и рудникахъ состоитъ: 
разныхъ служащихъ 62 чел. съ жалованьемъ 180'— 

300 руб. въ годъ.
Сторожей 35 чел., получающихъ 5 до 10 руб. въ мѣ. 

сяцъ.
На рудникахъ поденныхъ 25 человѣкъ отъ 7 до 10 руб.
При куреняхъ мѣсячныхъ 9 > 10 » 12 »
Углежженіе и здѣсь составляетъ исключительный про

мыселъ крестьянъ сосѣднихъ съ заводомъ волостей.
Наконецъ 85 человѣкъ занимаются весь годъ изво

зомъ. доставляютъ въ заводъ руду, перевозятъ чугунъ, 
желѣзо и проч.

Итакъ въ заводскихъ и рудничныхъ работахъ обра
щается:

взрослыхъ 515, подростковъ и женщинъ 60 человѣкъ.
Семействъ около 160 ушло па уральскіе заводы гдѣ 

остаются около 20 лѣтъ, обзавелись тамъ домами, но 
пока числятся въ Климковскомъ обществѣ.
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Б.
Въ 1862 г. бывшіе мастеровые всего 248 ревизскихъ 

душъ получили изъ владѣльческой дачи:
усадебной земли 13,5 д. покосовъ 732 д. выгона 7 д. 

и право пасти скотъ по рѣдколѣсью во всей дачѣ.
При съемкѣ 1895—98 г.г. въ пользованіи оказалось 

фактическомъ и безплатномъ:
I. Бывшихъ мастеровыхъ (132 двора, душъ 248 ре 

визскихъ). Усадебной земли 25,61 д., покосовъ 468,49 д., 
пашни 24,12 дес.

II. Государственныхъ крестьянъ, приписанныхъ къ 
обществу (317 дворовъ, душъ 213 ревизскихъ):

усадебной земли 43,20 д., покосовъ 632,68 д., пашни 
18,67 дес.

III. Государственныхъ крестьянъ, неприписанныхъ 
къ обществу (6 дворовъ, 25 паличныхъ душъ):

усадебной земли 1,61 д. покосовъ 10,6 дес.
IV. Разныхъ лицъ (10 лицъ).
Покосовъ 115,53 дес., пашни 18,10 дес.
А всего населеніе безплатно пользуется въ посессіон

ной и владѣльческой дачахъ:
усадебной землею 70,42, д. покосами 1226,76, д. пашнею 

60,89 д., выгономъ 7 дес. и правомъ пасти скотъ по рѣдко
лѣсью во всей владѣльческой дачѣ.

Лѣсного надѣла имъ не было отведено, а лишь пре
доставлено право на общемъ основаніи получать дрова и 
строевой лѣсъ.

И здѣсь какъ въ Бѣлохолуницѣ земельныя угодья 
распредѣлены крайне неравномѣрно.

По количеству пашни всего 60 дес. легко убѣдиться, 
что климовскіе крестьяне хлѣбопашествомъ не занима
ются, а лишь запасаются сѣномъ для лошадей и коровъ, 
первыхъ у нихъ имѣется 126 шт. или 0,27 па дворъ и 
вторыхъ 256 или 0,55 т. е. больше чѣмъ у жителей 
Бѣлохолуницкаго общества. Обстоятельство это вполнѣ и 
неоспоримо подтверждаетъ, что Климковское населеніе на
ходится въ, отношеніи своего экономическаго обезпеченія 
въ лучшихъ условіяхъ, потому именно, что всѣ нужда
ющіеся въ работѣ находятъ ее на рудникахъ.

Ремеслами внѣ завода занимаются 5 человѣкъ, а тор
говлею одинъ.

3. Чернохолуницкій доменный и желѣзодѣлательный 
заводъ.

Церковь, волостное правленіе, заводская больница, два 
начальныхъ училища, казенная винная лавка, лавка общества 
потребителей.

Въ Чернохолуницкомъ заводѣ состоитъ къ 1 января 
1905 г. дворовъ 451, ревизскихъ 536 и наличныхъ 
1343 душъ, а всего жителей 3238 (мужчинъ 1520, жен
щинъ 1650 и изъ другихъ волостей 68 лицъ).

А.
а) Доменная плавка продолжается около 8 мѣсяцевъ, 

съ октября до послѣднихъ чиселъ мая; въ это время для 
полнаго дѣйствія па двѣ смѣны необходимо: взрослыхъ 
рабочихъ 45, подростковъ 20.

І

Между тѣмъ доменныхъ рабочихъ считается до 100 чел., 
такъ что имъ приходится работать не полный мѣсяцъ, а 
лишь 3 недѣли, за которыя получаютъ: литейщики до 
15 руб., подмастера до 12 руб., подростки и женщины 
до 5 руб. въ мѣсяцъ.

Часть доменныхъ рабочихъ бываетъ еще занята по 
одному мѣсяцу при задувкѣ около 30 человѣкъ и при 
выдувкѣ около 15 человѣкъ.

б) При пудлинговомъ производствѣ въ теченіе первой 
половины года, при полномъ ходѣ на двѣ смѣны тре
буется:

взрослыхъ рабочихъ 36, подростковъ 4.
между тѣмъ пудлинговыхъ рабочихъ имѣется 60, а 

потому работая не полный мѣсяцъ, а лишь 3 недѣли, 
получаютъ въ смѣну и мѣсяцъ:

мастера около 1 р. 20 к. или до 20 руб.
подмастера 85 коп. или до 15 руб.
работники 65 коп. или до 12 руб.
кочегары 35 коп. или до 6 руб.
подростки 20—30 коп. или до 4—5 руб
в) Въ сварочномъ цехѣ работы продолжаются мѣся

цевъ 5 съ февраля до конца іюня, для полнаго хода на 
двѣ смѣны требуется рабочихъ:

взрослыхъ 35, подростковъ 4, всѣхъ же рабочихъ 
состоитъ 50 человѣкъ, а потому они работаютъ непол
ный мѣсяцъ и зарабатываютъ въ смѣну и мѣсяцъ:

мастера 1 руб. 20 коп. или 20 руб.
подмастера 90 коп. или 16 руб.
работники 60 коп. или 12 руб.
кочегары 35 коп. или 6 руб.
подростки 20—30 коп. или 4— 5 руб.
г) Въ кричномъ цехѣ работы продолжаются отъ 2 до 

з мѣсяцевъ съ Пасхи до сѣнокоса для полнаго хода на 
10 горновъ требуется:

взрослыхъ 65, подростковъ 10 человѣкъ.
всѣхъ же рабочихъ состоитъ до 90 человѣкъ, а по

тому они работаютъ неполный мѣсяцъ и зарабатываютъ:
мастера отъ 1 руб. до 1 руб. 20 коп. или до 20 руб. 
подмастера отъ 80 к. до 1 руб. или до 16 руб.
работники отъ 45 до 65 коп. или до 12 руб. 
машинисты отъ 50 до 75 коп. или до 12 руб.
подростки отъ 20 до 30 коп. или 4--5 руб.
д) Рудничныя работы начинаются съ августа и про

должаются до Пасхи. До новаго года добычей руды за
нимается среднимъ числомъ 250 человѣкъ, съ новаго года 
часть ихъ поступаетъ въ пудлинговый и затѣмъ въ сва
рочныя цеха, а па рудникахъ остается около 150 чело
вѣкъ; въ лѣтніе мѣсяцы на развѣдкахъ и подготовитель
ныхъ работахъ состоитъ до 15 человѣкъ.

Взрослый рабочій въ смѣну при платѣ съ пуда добы
той руды зарабатываетъ 60—70 коп., но такъ какъ ра
ботаетъ въ недѣлю только 4’/2 дня, да еще часто отды_ 
хаетъ, то въ мѣсяцъ въ среднемъ получаетъ до 14—15 руб. 
Доставкою руды въ заводъ занимаются мѣстные жители, 
получая до 80 коп. на лошадь.
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е) Рубка дровъ въ куреняхъ, углежженіе доставка 
дровъ и угля, заготовка извести находятся исключительно 
въ рукахъ крестьянъ сосѣднихъ волостей.

ж) Кромѣ того при заводѣ и рудникахъ состоитъ по
денныхъ рабочихъ 50.

въ мастерскихъ 18.
сторожей 33.
при поставкахъ ремонтныхъ и разныхъ временныхъ 

работахъ 100.
Всѣ они получаютъ поденную плату отъ 20 к. (под

ростки) до 75 коп., а человѣкъ съ лошадью до 80 коп. 
Служащіе, уставщики и надзиратели цеховъ получаютъ 
мѣсячное жалованье.

Такимъ образомъ въ разныхъ работахъ обращается 
всего около 540 человѣкъ въ томъ числѣ до 45 подрост
ковъ и женщинъ.

На Уральскіе заводы обыкновенно уходитъ человѣкъ 
100; изъ нихъ около 60 съ семействами устроились на 
новыхъ мѣстахъ и обзавелись домами и хозяйствомъ, но 
числятся еще въ Чернохолуницкомъ обществѣ, остальные 
пробывъ 3—4 мѣсяца возвращаются домой, работа тамъ 
оказывается имъ не по силамъ.

Б.
Въ 1862 г. бывшіе заводскіе мастеровые всего 533 души 

получили изъ посессіонной дачи:
усадебной земли 30,50 дес., покосовъ 793 дес.
Выгона не получили, нэ имѣютъ право пасти скотъ 

по рѣдколѣсью въ поссесіонной дачѣ.
Лѣсного надѣла не получили, а лишь право на общемъ 

основаніи получать дрова и строевой лѣсъ.
При съемкѣ въ 1895—98 г.г. въ безплатномъ поль

зованіи оказалось:
I. б. горныхъ мастеровыхъ:
усадебной земли 46,55 д., покосовъ 593,10 д. пашни 

5,86 д.
II. б. государственныхъ крестьянъ, приписанныхъ къ 

обществу
усадебной земли 30,25 д., пашни 3.47 д. сѣнокосовъ 

376,61 д.
III. б. государственныхъ крестьянъ, не приписанныхъ 

къ обществу
усадебной земли 7,50 д., сѣнокосовъ 29,10 д.
IV. Разныхъ лицъ 14 человѣкъ 
сѣнокосовъ 64,40 д.
А всего населеніе пользуется безплатно: усадебной 

землей 84,20 д., покосами 1063,21 д., пашней 9,33 д.
Угодья эти распредѣлены крайне неравномѣрно между 

отдѣльными хозяевами.
На вопросъ можетъ ли населеніе разсчитывать на 

хлѣбопашество, я получилъ отвѣтъ:
„Какое у насъ хлѣбопашество, кругомъ болота, бли

жайшее селеніе въ пятнадцати верстахъ, и то жители его 
живутъ заводскими работами. За все время существова
нія завода мы могли на отдѣльныхъ сухихъ островкахъ 
разработать всего 9 дес. пашни, да и то почва сырая, 

неплодородная, урожай не окупаетъ труда. Если заводъ 
закроютъ, мы должны будемъ поголовно переселиться».

У Чернохолуницкаго населенія всего 110 лошадей или 
0,24 на дворъ, и 247 коровъ или 0,54 на дворъ.

Торговлею и ремеслами занимается только 4 человѣка.
4. Залазнинскій и Бѣлоѵѣцкій доменный заводы.

Церковь, волостное правленіе, заводская и земская боль
ницы, 2 школы епархіальная и земская, казенная винная 
лавка и лавка общества потребителей.

Залазнинское общество (Бѣлорѣцкое населеніе входитъ 
въ составъ общесіва) состоитъ изъ 691 двора, ревизскихъ 
душъ 1156, а всего жителей 4160 человѣкъ- мужчинъ 
2061, женщинъ 2099.

А.
а) Для дѣйствія двухъ доменныхъ печей нужно раз

ныхъ рабочихъ 135 человѣкъ, а такъ какъ мѣстные жи
тели предпочитаютъ рудничныя работы, то доменные ра
ботаютъ почти весь мѣсяцъ и получаютъ:

мастера до 20—24 руб.
подмастера 15—18 руб.
работники 10—14 руб.
подростки 5—6 руб.
Доменная плавка продолжается около 5 мѣсяцевъ въ 

каждомъ изъ заводовъ; доменные рабочіе въ свободное 
время поступаютъ на рудники, а въ лѣтніе мѣсяцы за
нимаются рубкой дровъ.

б) Добычею руды на отдаленныхъ (отъ 100—125 
верстъ) отъ завода рудникахъ занимаются крестьяне со
сѣднихъ деревень, на ближайшихъ же къ заводу (25—■ 
50 верстъ) занимаются залазнинскіе жители въ числѣ 
около 280 человѣкъ и также крестьяне сосѣднихъ дере
вень; рудокопы зарабатываютъ при задѣльной платѣ 
около 70 коп. въ смѣну или до 20 руб. въ мѣсяцъ. При 
обжигѣ руды состоитъ 60 человѣкъ, зарабатывающихъ 
по 40 коп. въ смѣну или до 12 р. въ мѣсяцъ.

Дѣйствительно же рудничныхъ рабочихъ въ обществѣ 
насчитывается много больше, а потому человѣкъ до ЗОО 
нанимаются па рудники Омутнинскіе, Чернохолуницкіе и 
даже Климковскіе и Пссковскіе, гдѣ ихъ охотно прини
маютъ такъ, какъ они работаютъ гораздо успѣшнѣе, безъ 
прогуловъ, почему ихъ мѣсячные заработки въ I1/,— 
2 раза больше заработковъ мѣстныхъ рабочихъ.

Наконецъ доставкою руды отчасти и угля въ заводъ 
занимается до 50 мѣстныхъ жителей съ задѣльною пла
той до 90 коп. на лошадь въ день.

в) Куренные работы даютъ 260 рабочимъ Залазнин- 
скаго завода заработокъ въ 50 60 коп. въ день или до 
15 руб. въ мѣсяцъ.

г) Въ мастерскихъ завода въ одну смѣну работаетъ 
13 человѣкъ съ платою 50 и 45 коп.

Кромѣ того изъ мѣстныхъ жителей служатъ: въ кон
торѣ и цехахъ 22 человѣка,

штейгерами 6 человѣкъ
лѣсниками 14 „
сторожами 28 „
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Такимъ образомъ вообще въ заводскихъ работахъ 
3а ш.знинскихъ жителей обращается всего 745 человtrt1-, 
въ томъ числ·в 35 подростковъ и женщипъ. 

Доыепньш и рудrш•1ныя работы вед)'ТСЯ па дв·в см·вны, 
при углежжепiи рабо•riй работаетъ не болtе 8 часовъ въ 

сутки. 
Б. 

Въ 1886 г. горнозаводскiе ,1юд1r, вышедшiе изъ крt
ностuой зависимости по числу 1156 ревизс1tихъ душъ 
получили изъ 3i:ШОДС!,ОЙ Дi:t'IИ въ вад1шъ: 

поrtосовъ 5383 дес., пашень и усадебъ 5530,48 дес. 
:�tсовъ 629,48 дес., выгона 889,48 дес., или всtхъ :зс
мельныхъ угодiй 12432,44 дес. 

Въ общемъ чисдt 4160 жителеfi нм·ветсл Государ
ственныхъ крестьлпъ 288 муж11ипъ и женщинъ, псресе
дившихсл изъ разны хъ сос·вднихъ во:1остеli, получившихъ 
изъ общаго падtла 738,58 десятинъ. 

Несмотря па тartolt знаqителыrый надtлъ въ 10,75 дсс. 
на рсви.1r.rtую душу, жители поqти не занимаются сель
скимъ хознйствомъ, главнtt!ше потому, что почва мало-
111одородна и неудобна д.1я хлtбопашества. 

Но такъ ка�tъ не все взрослое населенiе можетъ по
ступить на рудники залазнинсrtихъ и соеtднихъ заводовъ 
то мвоriе до 200 семействъ �;ъ давнихъ nременъ ушли 
п:� Yra:a,cr,ie заво"щ, посrоннно т,шъ живутъ, обзавелись 
XOJЯl1C!IЗil\III, 110 '!l!С !ЯТСЯ въ 3aJia:ЗIIИHCitOMЪ обществt. 

Мастерствами у себя дома и торговлею занимается 
5-6 чс:�овt1,ъ, не бо;1tе.

Нъ 3:.tе1азюшско,1ъ заводt у населенiя им·вется 34 7 ра
uочихъ Jrошадей или около 0,50 на дворъ и 788 коровъ 
или 1, 14 на дворъ. 

О. Поды.мов,жiй. 

( Продолженiе сл:rьдуетr,). 

Н'tснольн.о словъ о жел't3ной статистик't. 

Экономическая жизнь страны усложняется съ каждымъ 1 

годомъ. Зависимость отд·вльныхъ отрас.чей промышJJеп-

1 
ности другъ отъ друга и отъ общаго положенiл дtлъ 
становится все сш1ы1tе и зпачительвtе. Вопросъ о выяс
ненiи торговоfi и промыш.1ен11ой J{оныонктуры становится 
д·вломъ первостrпснноfi важности д:rя правильной оргапи
зацiи торr·ово!t и проvrыш:rенной д·вятельпости. Внести 
ясность въ запутаuнын э1�оно�1иqес1tiл отношенiл, от
разить въ цифрахъ т. е. паиболtе точнымъ образо�1ъ, 
картину эконол1�1чесr,оtl жиз1ш страны, указать на всt, 
,1е:1ьчаJ,Jшiл измtпенiн въ ней происходящiя, изу•1ить 
пастоящеесостояrriс рынковъ, предусмотрtть ихъ б:шжайшес 
будущее состоянiе и т. д.,---все это краtlне важное 11 

значительное пе то.1ько д:иr ра.зnитiл, но и д:ш самаго 
сущсствовапiя торгово-нромr,rшденной дtятеJ1ыrости, мо
жетъ дать тодыtu правиJJьно поставденпое сuбиранiе ста
тистичесrшхъ св·�дtнiй по раз:1ичнымъ отрасJ1ямъ народ
наго труда. 

Не 1tасаясь здtсь о постаповrt·в у насъ дtла стати
стики вообще, скажемъ нtскоJ1ыtо словъ о положенi�r жс
J1tзпой статистики. Изъ вcefi желtзной промышлеr-шостн 
одна толы{о желtзодtлатедыrая промыш.1еш1ость имtетъ 
доволыю щю•пю nостаnлеппую статистику. Наша метаддо
обрабатывающал промышJiешrость еще до сихъ поръ пс 
изсJ1·вдуется статистически. Была попытка со стороны Со
в·вта Съt:здоnъ метадлозuводчиковъ С·вверпаго и При
балтi!iсшtго раiопо13ъ организовать статистич машино
строптеJJьной и, вообще, метаJIJIОобрабатывающеfi промышлен
ности хотя, бы для вышt:Jуrtазанпыхъ двухъ раiоповъ, но по
пытка эта всJ1tдствiе ипертпаго, а иногда и отрицателh
rш1·0 отношспiл сю1ихъ промышлепшшовъ усu·вха нс имtдn. 

Такое, т. е. инеjп�:ое и по.:,часъ отрицательное отно
н1епiс нъ статисти:к.t, к•, сожа;1tпiю, свойственно не однимъ 1 

то.11,1-0 L1rомыш1енниrtамъ С·hверпаго и Пpибaлтiilcrtaro 1 
раiоновъ; болtе и,-;и менtе безучастное отпошенiе 1tъ J 

статистикt обнаруживаютъ и промышленники другихъ 
раiоновъ и другихъ областей народнаго хозяйства, бш1годаря 
•1ему точное изсдtдованiе производите,1ьныхъ сидъ страны
становится qрезвычайнu трудпымъ, а отчасти даже нс
возможвымъ. Статпсти•,ескiя свtдtнiя, даваемыл «Еже
годникомъ И-ва Финансовъ» с;1ишкомъ общи и очень 
часто основапы пе на совс·в�1ъ вtрныхъ цифрахъ, такъ 
что по шой II подробной картины экономиqссrtаго состол
нiл Россiи они едва JIИ могутъ дать. 

Не.побовь нашихъ промыш.:�енниковъ съ статисти1tt 
уrtазываетъ 11режде всего на малосоJНатеJ1ьнов отношенiе 
ихъ къ своей д·вятеJ1ы10сти,-на незнапiс ycJioвiй, при 
которыхъ про}IЫ шленность можетъ развиватьсл;-па пе
пониманiе ел истинныхъ нуж.дъ и выгодъ. 

Будемъ н_адtяться что струя свtжаго воздуха, вор
вавшаясп въ затхдую атмосферу нашей общественной и 
политиче-ско!1 жизни и разбудившая столь многихъ, раз-
6)1 дитъ и пашихъ промышлепниковъ и заставитъ ихъ
понять, что бдаго промышJ1енности заключается не въ
во.збужденi11 безчисленнаго количества «ходатайства», к•·
торыя уже вслtдствiе одной своей многочисденности не
могутъ быть у довдетворены, не въ благосклонпомъ от
пошенiи 1п, промышленности 101·0 или другого санов
ниrtа, --- а въ энерriи и самодtнтельности самихъ прош,1-
шленнюt0въ, въ устрапенiи существрощаго хаоса въ
производствt и сбыт1;, въ тщате,1ьномъ изученiи рыпковъ
спроса и nредложенisr, въ отыскиванiи новыхъ рыпковъ
и т. д., и что первый шагъ па пути ко всему это,1у
явлнется непрерывное статистичrское изслtдованiе pa:-1-
шr•rrrыxъ отрас.1ей прышшлснпости.

Желtзодtлап'J1ьнал статистика всей Имперiи сосредо
точена въ настоящее времл при редакцiи «Вtr.тниrш Фи
нансовъ,> и «Торгово-Промыш.11енной газеты"). ltpoмt того 
при Сов·вт·в Съ·tздовъ горнопромышленниковъ Юга орга
низована желtзодtлательвал статистика южпыхъ заво 
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довъ, Совtщательная Itонтора жолtзозаводчиковъ въ 
С.-Петербургt выпускаетъ довольно неа1,куратно стати
стическiя данпыя о желtзодtлательной промышленности 
заводовъ Сtвернаго раiона (губ. Петерб. Олоненк. Воло
годск.), Съtздъ горнопромышленниковъ Царства Польсrtаrо 
также публиrtуетъ статистическiя с1:1tдtнiл о своей жеJ1·tзо
дtлательной промышленности, и наконецъ, Еrtатеринбурr
сме бюро Съ·tздовъ Уральскихъ Горнопромыmленниковъ 
собираетъ и публrшуетъ (въ «Уральск. Горн. Обозр.,;) 
�;вtдtнiя о производительности У ра.льскихъ желtзодf.
лательныхъ заводовъ. 

Таr,имъ образомъ вел паша желtзодtлательная про
мышленность ре гистрируетсл какъ-бы дважды-по-раiонно-

Iраiонными орrанизацiлми, и для всей Имперiи-статисти
ческимъ бюро при редакцiи « Rtстника Финансовъ» и 1 

«Торгово-Промышленной Газеты>. Однаrю не слtдуетъ 
думать, что эта двойная регистрацiя даетъ возможность 
свtрять правильность (фа�,тическую, а не ари0метическую) 
получаемыхъ цифръ, такъ какъ и раiонныя и централь- 1 

ныя бюро пользуются дубликатами однихъ и тtхъ же 
св·вдtнiй. При такихъ условiлхъ раiонныя статистиr.и 
становлтсл пожа.1уй и лишними, хотя мtетнаго значенiя 
онt не лишены, такъ какъ онt регистрируютъ производ
ство по отдtльнымъ предпрiятiямъ 

Въ началt января вышелъ Сводъ статистическихъ J 

данныхъ по желtзодtлательной промышленности по iюль , 
мtсяцъ 1905 г. т. е. за первые семь мtсяцевъ прошлаго 1 

года. Не касаясь gдtсь данныхъ по всtмъ раiонамъ Им- 1 

перiи, остановимся нtсколыю на цифрахъ, относящихся 
къ производительности Уралъсrtихъ заводовъ. Цифры этп 
дОВ()JIЬНО характерны. Такъ, за первые семь м·всяцевъ 
1 905 r. доставлено чугуна съ чужихъ заводовъ 3,546 ты
сячъ пудовъ противъ 1,969 т. пуд. доставденныхъ въ 
прошломъ году т. е. передtльные заводы принуждены 
были купить ддл своего производства почти въ два раза 
больше чугуна, чtмъ въ прошломъ году. Уrtазываемое 
этими цифрами увеличенiе передtлънаго производства 
коспудuсь, повидимому, не однихъ толыю чисто пере
дtдьныхъ заводовъ. Увеличили свое передtдьное произ
водство и заводы, имtющiе собственное чугуно-плавиль
ное производство. Такъ съ заводовъ своего владtльца 
быдо доставлено на передtдьные заводы за первые 7 мt- 1 

сяцевъ 1905 г. 6,668 тысячъ пудовъ, противъ 5,016 т. 
нудовъ за тотъ же промежутокъ въ 1904 г. т. е. доставка 
увеличидась слишко111ъна30°/

0
• dъдруrойжестороныотпускъ; 

чугуна за 7 мtсяцевъ въ 1905 г. сократился съ 7,671 ты
сячи пудовъ, отпущенныхъ въ 1904 г. до 7,213 т. nу
довъ. Соот1/tтственно увеJJиченiю nеред·вла чугуна замtтно 
сократился запасъ его на заводахъ, составляя къ пача.чу 
отчетнаrо перiода въ 1905 г. 23,257 т. пуд. противъ 
25,248 т. пудовъ въ 1904 г., само же производство чу
гуна мадо измtнилось, поднявшись съ 24,450 т. пудовъ 
ВЪ 1904 Г. ДО 24,781 Т. nудовъ ВЪ 1905 Г.

НеJrьзя пе отмtтить этихъ цифръ съ чувствомъ иэвtст
наго у довлетворенiя. Производство болtс обработанныхъ 
продуктовъ безъ сомнtнiя указываетъ на прогрессъ въ 
nромышденной дtятеJ1ьности. Оно безусдовно вы1·однtе и 
для производителей, таrtъ какъ даетъ имъ возможность 
организовать при небоJ1ьшомъ уве.1иченiи общихъ расхо
довъ новое производство,-опо выгоднtе и для рабо•rаго 
наседенiя даннаго промышленнаго раiопа, давая возмо:,1,
ность изготов:шть продукты, вмtщающiе въ себt большее 
количество тру да и всл'1,дствiе этого дучше обезпечивающихъ 
ихъ работой. Но кром·в указанныхъ общихъ соображенiй, 
желtзодtлательное производство по самой своей природt 
требустъ изготовJ1енiе бол'ве сложныхъ продуr,товъ. При 
rtоэффицiентt полсзпаrо дtйетвiя доменной печи вм 7°;

0
-

80 / 0 1ииспо.1ьзова11iе энергiи: доменныхъ rазовъ являе rсл 
почти варварскимъ способомъ производства. Точные 11од
счеты указываютъ, что эпсргi11 домспныхъ rазовъ хватаетъ 
не тоJ1ько на на,·р·tвъ коуnеровъ, на дti!ствiе машинъ, 
обслуживающихъ доменную печь, по ел достаточно д.1я 
ста.!!еплавилъпаго производства и д:1я д'вйствiя передt;1ьпаго 
.%вода, имtющихъ возможность пользоваться всJ1·вдствiе 
этого дарово!i энерriей. Такимъ образомъ въ современной 
жеJ1tзодtлательпой промышленности стальпое и прокатное 
производства 11сотдtлимы отъ доменнаго производства, ко
нечно при ра1�iонаJ1ы10й постановкt посJ1tдплго. Вопросъ же 
о примtпенiи доменныхъ газовъ Itъ ста;1ешrавильному дtлу 
безъ сомнtнiя яв:шется вопросомъ бдижаИшаго будущаго. 

Вотъ почему обнаруживаемое статистичесrшми дан
ными увеличенiе передtльнаго производства 11а )rpaJII, 
хотя и не осооенно значительное r1 �1 жетъ быть даже 
с1учайное, напр. всл·вдствiе сокращенiя производства и 
уменъшенiя потребденiя чугуна Приводжскими заводами 
изъ-за нефтяпаго кризиса,-nроизводитъ отрадное впе
чатдtнiе, такъ 1,акъ указываетъ не только на nрогрессъ 
въ промыш.�епной дtятельности. Jr paJJa, но быть можетъ 
и на прогрессъ въ самой техвик·в производства. 

Н. Роговш-и,. 

Германсная желъзная промышленность въ 1905 г. ёt) 

Экономическое положевiе Германiи испытываетъ на
чиная съ весны текущаго года повышательную тен
денцiю. 

Главнtйшiя отрасли германской промышленности, какъ 
напр. химическая промышленность, текстильная, добыча 
минераловъ, обработка кожъ, бумаги, дерева, производ
ство_ питательныхъ веществъ и, наконецъ, металлическая 1 

промышденность обнаруживаютъ одинаковое впо.шt удовле
творительное состоянiе. 

Уr,азанное благоnрiятное положенiе промышленности 
особенно характерно сrшзывается въ уведиченiи: ва;10во1·u 
дохода желtзныхъ дорогъ и вывоза за :границу. Съ 1 
�шрtлл 1905 г. доходы германскихъ жел. дорогъ увели-

*) "St. tind Eis" No 1 1906 г. 
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лились на 60 милл. марокъ причемъ нужно еще имѣть ’ 
въ виду, что морскія перевозки значительно развились 
сравнительно съ прошлымъ годомъ, что дѣлаетъ упомя
нутое увеличеніе доходности еще болѣе характернымъ.

Что касается вывоза то въ 1904 г. онъ съ января 
по конецъ сентября составлялъ 28.370.680 t. стоимостью 
въ 3 милліарда 861 милліонъ марокъ, увеличившись въ 
1905 г. за тоже время до 29.379.213 t. стоимостью вч. 
4 милліарда 114 марокъ. Ввозъ за тоже время увели- ! 
чился съ 35.210.222 t. стоимостью въ 4 милліарда 822 
милліона марокъ въ 1901 г. до 39.467.6081. стоимостью 
въ 5 милліардовъ 30 милл. марокъ въ 1905 г.

Соотвѣтственно улучшенію положенія дѣлъ въ Герма
ніи улучшились дѣла также въ Англіи, Соединена. Шта
товъ, Бельгіи, Франціи и Австро-Венгріи.

Самымъ вѣрнымъ указателемъ общаго положенія дѣлч, 
является состояніе угольной и желѣзодѣлательной промыш
ленности.

За первые девять мѣсяцевъ было добыто 89.156.984 
t. каменнаго угля противъ 88.910.291 t. за тоже время 
въ прошломъ году. При этомъ нужно принять во внима
ніе, что вслѣдствіе стачекъ въ январѣ и февралѣ было 
добыто на 4'/2 милл. тоннъ меньше, чѣмъ за тѣ же мѣ
сяцы прошлаго года, и что ввозъ за первые девять мѣ
сяцевъ увеличился почти на 2 милл. тоннъ, между тѣмъ 
какъ вывозъ за это же время уменьшился па 60.000 t. 
Такимъ образомъ можно твердо установить увеличеніе 
потребленія угля.

Производство чугуна съ января по сентябрь состав
ляло 7.963.596 t. противъ 7.530.960 t. за то же время 
въ 1904 г. т. е. увеличилось на 432.627 тоннъ.

Что же касается производства сталелитейныхъ заво
довъ, то состояніе его характеризуются слѣдующими 
данными.

Полупродукты. Сравнительно съ прошлымъ годомъ 
начиная съ марта мѣсяца сбытъ полупродуктовъ значи
тельно усилился. Начиная съ апрѣля и по конецъ сен
тября было отправлено па 160.571 і. или на 19,93°/0 
больше чѣмъ въ прошломъ году. Это повышеніе распре
дѣляется одинаковымъ образомъ и па внутренній сбытъ 
и на внѣшній.

Желѣзнодорожные матеріалы. Съ желѣзнодорожными . 
матеріалами дѣла обстояли значительно лучше, чѣмъ въ 
прошломъ году. Начиная съ апрѣля по конецъ сентября 
въ 1905 г. было отправлено па 140.944 t. или 21,58°/о 
больше чѣмъ за тоже время въ прошломъ году.

Производство сортового желѣза также значительно 
повысилось сравнительно съ прошлымъ годомъ и въ 
1905 г. съ апрѣля по сентябрь это повышеніе составило 
12.866 t. или 1,44°/0. Па внутреннемъ рынкѣ было сбыто 
15,23°/0 всего производства, а на внѣшнемъ— 24,77О/О

Положеніе дѣлъ съ продуктами В.*) оказалось так
же лучшимъ сравнительно съ прошлымъ годомъ. Іѣь 
1904 г. съ марта по сентябрь отправлялось съ заводовъ 
стального синдиката въ среднемъ въ мѣсяцъ 145.924 t. 
полосового желѣза; въ 1905 г., ежемѣсячный сбытъ со
ставлялъ 159.319 L; листового и кровельнаго желѣза 
отправлялось ежемѣсячно вч> 1904 г. 58.287 і. противъ 
16.837 t. въ 1905 г,; катанной проволоки 30.444 t. про- 
ивъ 38.137 I. въ 1905 г.; трубъ—3870 t. въ 1904 г., 
противъ 4552 t. въ 1905 г.; желѣзнодорожныхъ осей, 
бандажей и др. 26.035 і въ 1904 г. противъ 32.202 t. 
въ 1905 г.

Въ металлообрабатывающей промышленности можно 
отмѣтить также все возрастающее улучшеніе. Въ среднемъ

*) По номенклатурѣ принятой въ нашей статистикѣ—Ш 
продуктъ.

дѣла оказались лучшими, чѣмъ въ прошломъ году. Маши
ностроительные вагонные, локомотивные, и судостроитель
ные заводы, а также электрическіе и сталелитейныя за
воды работали въ общемъ довольно удовлетворительно, а 
отчасти даже интенсивно. Нѣсколько задерживающимъ 
образомъ повліяли кратковременныя стачки и рабочія 
волненія въ отдѣльныхъ промышленныхъ округахъ.

Всеобщее оживленіе торгово-промышленной дѣятельно
сти, замѣчавшееся особенно въ 3-ьей четверти года, по
влекло за собой увеличеніе сбыта и повышеніе цѣнъ.

Что касается причинъ, обусловившихъ улучшеніе эко
номическаго положенія Германіи, то онѣ кроются прежде 
всего въ томъ, что общее угнетеніе, наступившее послѣ 
бурнаго оживленія конца девятидесятыхъ годовъ, благо
даря усиленію покупной способности и увеличенію насе
ленія стало исчезать. Явившееся тогда угнетеніе было 
слѣдствіемъ слишкомъ высокихъ цѣнъ, вызвавшихъ сокра
щеніе потребленія. Но когда наступили болѣе нормальныя 
условія промышленной конъюнктуры, то и емкость вну
тренняго рынка обнаружила способность къ дальнѣйшему 
здоровому увеличенію.

Такъ по имперской статистикѣ увеличеніе населенія 
Германіи представляется въ слѣдующемъ видѣ.

1895 ---------- - — 527.29.301 жит.
1900 —.----------  56.367.178 „
1905 --------------- 60.164,000 „ по вычислен

ному приросту.
О величинѣ подоходнаго налога въ Пруссіи можно 

судить по слѣдующимъ цифрамъ:
Число лицъ, Чистый доходъ, Доходъ отъ 

подлежащ. обло- подлеж. обложенію. налога.
женію.

1902 3,762,047 мар. 9,036,016,525 мар. 188,837,843 мар. 
1903 3,897,782 „ 9,091,538,136 „ 186,538,311 „
1904 4,133,539 „ 9,470,698,573 „ 191,230,947 „

Эти цифры достаточно ясно указываютъ на непрерывно 
возрастающее благосостояніе населенія имперіи и слѣдо
вательно на увеличеніе его покупной способности.

Вспыхнувшая между Росіей и Японіей война не ока
зала также никакого неблагопріятнаго вліянія на внѣш
нюю торговлю Германіи, наоборотъ, производство воен
ныхъ матеріаловъ, текстильная и судостроительная про
мышленности, къ услугамъ которыхъ обращались воюющія 
страны, получили благодаря войнѣ даже нѣкоторое развитіе.

Что касается спеціально причинъ подъема желѣзной 
промышленности, то онѣ заключаются въ слѣдующемъ:

1) Въ учрежденіи синдиката сталелитейныхъ заводовъ, 
обнаружившемъ энергичную дѣятельность и державшемъ 
цѣпы па равномѣрной высотѣ, благодаря чему могла 
правильно развиваться металлообрабатывающая промыш
ленность.

2) Въ усиленіи строительной дѣятельности. Правда, 
благодаря стачкамъ въ различныхъ мѣстахъ послѣдняя 
испытывала нѣкоторый упадокъ, но тѣмъ значительнѣе 
она развилась послѣ прекращенія стачекъ. Въ западной 
и южной Германіи строительное дѣло настолько разви
лось, что, по свѣдѣніямъ «Имперскаго Вѣстника Труда», 
оно привлекло къ себѣ многихъ рабочихъ изъ другихч> 
производствъ. Кромѣ того развитію строительнаго дѣла 
много способствовало непрекращавшееся до конца августа 
благопріятное состояніе денежнаго рынка, и

въ 3) въ благопріятномъ положеніи металлобрабаты- 
вающей промышленности, въ особенности машинострои
тельныхъ вагоно - и паровозостроительныхъ заводовъ, 
судостроительныхъ верфей и др., интенсивно работавшихъ 
какъ для внурепняго рынка, такъ и для за границы.



12 УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. № 2Вывозъ желѣза за послѣдніе девять мѣсяцевъ въ отчетномъ году составлялъ 2,347,431 1. противъ 2,082,6101. въ 1904 г. т. е. увеличился на 12,4°/0 сравнительно съ прошлымъ годомъ. Объясняется это постройкой желѣзныхъ дорогъ за границей, хорошими урожаями, напр. въ Соединенныхъ Штатахъ и тѣмъ, что соперница Германіи- Англія, повидимому, все еще занята ликвидаціей послѣдствій Южноафриканской войны.Дальнѣйшимъ основаніемъ для развитія германской желѣзной промышленности послужили значительныя не рестройки и расширенія, предпринятыя на германскихъ желѣзодѣлательныхъ заводахъ, которыя частью уже выполняются, частью же проектированы.Характерно, что всѣ эти передѣлки имѣютъ цѣлью пополненіе и усовершенствованіе оборудованія заводовъ— т. е. главнымъ образомъ удешевленіе производства, а не расширеніе его.Особенно важно установить тѣ обстоятельства, по которымъ можно было бы судить, является ли настоящая благопріятная конъюнктура болѣе или менѣе продолжительной. Въ этомъ смыслѣ главнѣйшее значеніе имѣютъ новые торговые договоры, вступающіе въ силу 1-го марта 1906 года, а затѣмъ положеніе денежнаго рынка.Что касается издѣлій стального синдиката — полупродуктовъ, желѣзнодорожныхъ матеріаловъ, сортового желѣза, то таможенныя ставки договорныхъ странъ очень мало, или почти совершенно не измѣнились.Таможенныя ставки на полупродукты въ Россіи, Шве ціи, Бельгіи и Италіи остались тѣ же. Въ Австріи для болванокъ уменьшены съ 3,57 кронъ до 3,40 кр. Для сортового желѣза можно отмѣтить нѣкоторыя измѣненія. Такъ, для фасоннаго желѣза и фасонной стали русскія пошлины повышены съ 0,971 2 и 0,67' 2 рублей до 1,05 руб., въ Австріи и Швеціи, сдѣланы очень незначительныя измѣненія. Относительно желѣзнодорожныя> 
матеріаловъ Россія повысила ставки на рельсы іъ 75 к. до 90 к. па пудъ. Въ Австріи для рельсы ставки измѣнены очень незначительно, для другихъ же желѣзнодорожныхъ матеріаловъ (шпалъ, подкладокъ и др.) ставки повышены на 14 кр. Вывозъ полосового желѣза составилъ съ января по сентябрь 1904 г. 220.263L противч, 218,563 въ 1905 г. т. е. уменьшился на 1700 т. сравнительно съ прошлымъ годомъ. Таможенныя ставки вч. договорныхъ странахъ, въ томъ числѣ и въ Россіи не претерпѣли никакого значительнаго измѣненія; только на болѣе дорогіе сорта, какъ напр., фасонное желѣзо ставки значительно повышены.Вывозъ листового желѣза за первые девять мѣсяцевъ 1904 г. составилъ 191,345 t. противъ 199,023 t. въ 1905 г. и такимъ образомъ за первые девять мѣсяцевъ превысило на 7,678 1. сравнительно съ этимъ же промежуткомъ за 1904 г. Въ Россіи пошлины на листовое желѣзо нѣсколько повысились, а именно для листовъ тоньше Ѵз mm. съ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к. съ пуда.Изъ котельныхъ товаровъ, какъ напр., паровые котлы, резервуары, чаны и другія издѣлія изъ листового желѣза. Россія повысила пошлины только па домашнюю посуду, жестяные товары и на оцинкованныя или вообще украшенныя издѣлія. Для паровыхъ котловъ ставка оставлена та же самая 2 р. 10 к. съ пуда.Стоитъ еще остановиться на положеніе дѣлъ съ эмалированными товарами и, товарами полированными, лакированными и оцинкованными. Вывозъ эмалированныхъ товаровъ за первые девять мѣсяцевъ 1905 г. повысился сравнительно съ вывозомъ за тотъ же промежутокъ времени въ 1904 г.—для Россіи съ 1,156 t. до 1,163 1., для Австріи съ 300 t. до 329 t. и т. д. Для товаровъ 

обдѣланныхъ (полированныхъ, оцинкованныхъ и т. и.) сравнительно съ прошлымъ годомъ можно отмѣтить повышеніе вывоза въ Россію съ 8,896 t. до 10,957 t., вч> Бельгію съ 1,163 до 2,006 тоннъ и т. д.Вывозъ проволоки составилъ за первыя три четверти 1904 г. 126,173 ТОННЪ противъ 139,543 1. въ 1905 г. Ставки на проволоку повышены въ Россіи, Австро-Венгріи и Швеціи.Что же касается оцинкованной, покрытой мѣдью и. полированной проволоки, то вывозъ ея съ января по сентябрь 1905 г. во второстепенныя страны нѣсколько повысился сравнительно съ прошлымъ годомъ, но зато вывозъ въ Россію упалъ съ 1025 t до 506 t.Вывозъ катанныхъ трубъ—составилъ съ января по сентябрь 1904 г. 48,224 t противъ 52,464 t въ 1905 г., повысившись такимъ образомъ на 4,240 t.Вывозъ мелкихъ издѣлій желѣзной промышленности (желѣзнодорожныхъ осей, колесъ, наковаленъ, инструментовъ, ножевыхъ товаровъ) повысился съ января по сентябрь 1905 г. съ 56,999 І, въ 1904 г. до 64,228 t. въ 1905 г. т. е. превысилъ прошлогодній вывозъ на 7,229 1. Пошлины на эти издѣлія въ договорныхъ странахъ такъ значительно повышены, что онѣ серьезно угрожаютъ экспорту. Особенно значительно повысили свои ставки Австрія и Россія, главнымъ образомъ, на издѣлія для нуждъ сельско-хозяйственныхъ и ремесленныхъ, какъ напр. лопаты, вилы, бороны, плуги молотки, щипцы, топоры, наковальни, напильники, ножи и т. д.
Машины и машинныя части. Съ января по сентябрь было вывезено въ 1905 г. 217,016 тоннъ противъ 190,083 t въ 1904 г. т. е. въ 1905 г. было вывезено па 26,213 t больше чѣмъ за тотъ же промежутокъ времени въ прошломъ году. Пошлины на эти издѣлія въ Россіи такъ значительно повышены, что вывозъ въ эту страну потерпитъ значительный ущербъ, если только не сдѣлается совсѣмъ невозможнымъ.Какъ показываетъ статистика новые торговые договоры, заключенные съ различными странами не оказали пока замѣтпагр вліянія на вывозъ желѣзной промышленности въ томъ смыслѣ, чтобы начались массовыя отправки товаровъ въ договорныя страны до вступленія въ силу договоровъ, хотя нужно помнить, что до вступленія въ силу договоровъ осталось еще нѣкоторое время и уже теперь замѣчается усиленная дѣятельность заводовъ, и вѣроятно въ ближайшіе мѣсяцы вывозъ окажется особенно значительнымъ. Кромѣ того необходимо принять во вниманіе, что химическая и текстильная промышленности, являющіяся потребительницами издѣлій желѣзной промышленности, и на издѣлія которыхъ также значительно повышены пошлины, обнаруживаютъ но вышеприведеннымъ причинамъ усиленную дѣятельность, что конечно не можетъ остаться безъ вліянія па развитіе желѣзной промышленности, и вообще тѣ измѣненія, которыя претерпятъ вслѣдствіе новыхъ договоровъ указанныя промышленности, должны отразиться ина желѣзную промышленность. Но сч> другой стороны должна повыситься покупная способность сельскохозяйственнаго населенія, вслѣдствіе новыхъ защитительныхъ пошлинъ, и повышеніе потребленія ими продуктовъ производствъ, потребляющихъ прямо или косвенно издѣлія желѣзной промышленности.Такимъ образомъ сейчасъ трудно сказать какое вліяніе окажутъ новые договоры на германскую желѣзную промышленность, и не компенсируется ли уменьшеніе вывоза, вслѣдствіе увеличенія пошлинъ, развитіемъ внутренняго потребленія.Цѣны на товары стояли въ общемъ довольно высокія и на издѣч я желѣзной промышленности достигли также



No 2 УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ OБO3PrBJ-1!E. 
:зпачителытой высоты. 'I'атtъ стоимость топны томасовскагочугуна дости1·,11а въ Германi�r 86-90,2 маро1tъ, полосо вого J1истового жел·tза - 127 135 мароr,ъ; полосоnоr:1 итое жел-J;зо ДОХОДИ,10 до 190 маро1tъ за ТОНН)', ПОЛОСОВО('сварочное до ll i) маро1:ъ, листовое жеJ1·l;зо толстое-200 мар.и т. д. На инострап11ы'Хъ рыrшахъ цtпы таюr,е столл11на nысотt, до rtоторой он·l; пе доходили за все послtднсрдесятилtтiе,-1tа1tъ папри111tръ, aн1'J1itlcкiя и шотландскiнброневьш ш�иты и по:�осовое жс:1tзо. 

тtмъ, какое было въ началt деслтиJJtтiя, нельзя не отмt
ТИТI>, что хозяйственное положепiе стра11ы существенно у J1учшиJ1ось, 110 съ другой стороны торгово-поJ1ип1•1сс1,iя nт110111епiн Гермапiи, пастояшее состоянiе денежнаго рынка 
и обшсе п0Jштичес1tпе положенiе пе даютъ возможности смотрtть съ поJJпымъ довtрiемъ па будущее, а наоборотъ уrtазыnаютъ на нtкоторую осторожность, которой необходимо придерживаться во всtхъ обJiастяхъ промышJJенной жизни страпы. Сравнивал въ общемъ пастояшсе состолпiе дtлъ съ 

Р а б о ч i й в о п р о с ъ. 

О рабочемъ днъ. 
Донладъ первому Съtэду Союза Промышленныхъ и Торrовыхъ предпрiятiй Россiйсной Имперiи. 

Инжеперовъ И. И. Ясюю- ича и А. А. Вольснаго. 
,,Вражда между тру110,1ъ и r,аттиталомъ вовсе но не- политичес1tапJ, но и для соцiальнаго переворота. 

обходш1а. Одr1нъ изъ пихъ но можетъ существовать Револю iя е t .r, , 

безъ другого. Ка·,кi\Ый нзъ пихъ развивается при 110_ Ц В зд , во всемъ и ради всего, сдьлалась ) 
моши другого. Капита,тrъ продставдяетъ собою но что ш.1.съ Itакъ бы единственно вtрнымъ и возможнымъ сред-
иное, какъ пакоrиеппыii п овещсств:rепный трудъ. Въ ствомъ рtшенiл всякихъ вопросовъ, причемъ соцiальные 
то :,,:с время спос��ность 1,ъ труду яв.'lяется одной пзъ вопросы заслонили собою политичсскir ... 
форыъ капитала. �iщъ пе ыен·tе весыш перtдко наблю- 1 И вотъ мы видимъ что идея 8-часовоrо рабо'!аго дня .,.щеыъ столкновонш ,1ежду работптсомъ н капитали- ' ' . '
стомъ, какъ будто эти тсонфшшты ноизбt,1шы. и 1щбо- будучи отвлеченной въ требоваюяхъ рабочихъ еще въ 
чiii, п r,аниталиrтъ -- людн со rвоt\с'rвеннымп людлмъ начал'!, 1 V05 г., cтaJJa съ осени того же года прпнимать 
добJ:од�::�шш .:1 1�одостатr,а��п, п �ба перtдr,о требу,�тъ реаJ1ьный 06;1икъ. Наши фабрики и заводы начали зпа-
бо.'li,о, �вмь с3rtщотъ. Одню,о. ес.rи взглянуть на дtло комиться съ невиданной еше ниrд·l; въ мipt еистем:ой глубже, то 01сажстся, что пптсрссъ о;щого нпqуть не . . 1 

нс1слrоqаетъ правъ другого п, что блаrополу,1iе одного «введенш револ11:щоннымъ путемъ 8-часового рабочаго 
сшrзано съ б;�агоно:1учiеlllъ другого". дня». Съ осени 1905 года во всемъ рабочемъ вопрос1; 
, (Д.��-:онъ 11:,т•rc:rr-., пвторъ т,;1нrн <�ргапизованш,1й r .. ,авпымъ агитацiоннымъ среди рабочихъ средствомъ яв-
Грудъ , ттре,1с1,датслr, сою:за амсрп_�-анскихъ г?р�орабо- 11яетсл 8-часовой рабо•тiй день чнхъ, руководитель ве<:ыш у11орнон, въ те•Jеюс о1 � ы·J';-
CJЩeJJъ, забастовк11 rштрацптовыхъ горнорабоч11хъ въ - -- ---
1092 г.). 

"Въ свое врюrя �tы l(Qб11:лrсъ сокращсвiя нсд·вль
ш>1хъ •1асовъ работы съ (Ю до 5(:; 1 2, но въ то же вреыл 
бы:1а увеличена С[{Оростr, верст нъ; я знаю, qто пocJ1·t
этого всегда чуАстнова:rъ ceбff ;,то�rлснньшъ. Не 1ш
жется-лп J.J;1�1ъ, �ITO тиr.1.ъ въ те•1енlс 561 2 '!асовъ боJJЬШt', 
•1tыъ бh1дъ онъ въ те•1е11iе 60? Каждый прядплыцит,ъ 1
отвtтнтъ вюrъ на этотъ B0JJpocъ утверд11теJ1ьно". 1

(Показанiя Ыоде т, ссrч1етарл aнгJiiiicкaro трэдъюнiона).

1 

13осьш1часовuй paбoчiii день для вз1юс.т1аrо мужчины 
въ Аnстралiп былъ установлепъ II охранлю1ъ путемъ 
corлaшeuiii меЖl\У рабо91ши союзам11 и работодате.1яы11 
безъ нсю,аrо )''Jастiя <.;О стороны государства). 

( Albeтt :Мtti11. Le , ociali ше sans cloct1·i11es. Page 110). 
Исторiя рабочаго д1шже11iя у насъ не д:1инпа. Pyccrtiй 

промыuшенпикъ чувствуетъ сушсствованiе рабоча�·о во-1проса, въ наr.тоящс�1ъ з11а'!е11iи этого с.:юва, пе бо.1tе 1 1 ,':J года. До ,1tта 1904 года, т. е. ДО ВОЗЮIКНОВСНiЯ въ 1 Баку рабочихъ вo.1111rпitt, 11с ма,ю бы 10 у насъ вспыше1tъ J среди рабочихъ, но всt 011·1;,-пе иснлючая рабочихъ бс:1-порядковъ въ 11ентраJ11,номъ промыш,:rснномъ painн1; въ1885 году и въ нетербургсr,пмъ пряди.1ьпоыъ прои:зводствt въ 1896 году,-носи:ш совершенно случайпыti хаµактеръ и бшш ш1 1по:жны по сµ.1в11с11iю _съ эuидсмiс!l забастовокъ пос:1t 9 января 1905 го,�а. 
Движенiе россit\с1шхъ рабочихъ въ пос:1tд11iе годывызвано соцlадисти11ескою ,11·итацiсю, нашедшей себt отJlИ'ШО удобренную почву, б;1агодr1рн по:�итическимъ а :жо-1томичес1iимъ пеустройствамъ нашао отечества. Эти обстолтедьства весьма обострлютъ у насъ рабо'rую пробле}1у.Именно поэтому вожаки на111е1·п рабочаго движепiя направиJ1и со1,rушшощую силу забастовокъ пе сто.1ько пр:тивъ русскаго правительства, c1,0J1ь1to противъ Р) ccrtaгoпромышленпю.а. Вожа�;амъ пашихъ взбудоражеr111ыхъ ра-6011ихъ пою1.:1алось, что уже прпш;ю времл пе то:1ы,о д.1л 

Форыула рабочаго б,1а�'опо;1учiя вrовозrJJашена англiйсrшми рабочю1и, 11оторые измtрлютъ пдеа;1ъ своего бытiлчетырьмя восьмерками: «восrмь •1асовъ работать, восемь часовъ отдыхать, восемь часовъ спать и зарабатывать восемь шю1,шнговъ въ день-.. Къ осу щес гвлепiю этой формулы стремится рабочiй 1:JJaccъ въ Eвpont уже, по rtрайней мtp·t, въ теченiе ШJтидеслти Jl'BTЪ (въ A11r.1iи съ 1838 г.). Несмотря па столь зш:1тпельный путь, пройденный въ стrемденiи къ воображаемому идеаJJу rабQчаго счастья, рабочiя массы 3ападноtt Европы еще дадско не подошJIИ 1�1, своимъ завtтнымъ желанiямъ. '1'0J1ько Австрадiн сумt.ла осушествить эту формудуангдШскихъ рабочихъ, причемъ четвертая восьмерка касательно заработной п,1а1ы оказаJJась тамъ уже слишкомъни:н,оn ВСJJ1;дствiе :шачательной дороговизны австра Iiйcr,oй жи:1ш1. Съ быстрымъ усю1енiемъ роста промышленности вътечепiс пос.1tднихъ 25 J1tтъ и съ распространенiемъ 1,Jrac-. совой со:mате,1ьносп1 среди рабочихъ, правительства всtхъпочтп странъ cтaJia усиденно развивать рабочее закоподатеJJьстiю. Въ этомъ отношепiи весьма характерны оффицiа:1ь11ые мотивы къ германсr,ому законопроекту 1881 г.объ обязателытомъ страхованiи рабочихъ отъ нес•�астныхъс,1учаевъ. Вотъ наибоJJtе иш ерссное мtсто въ указавi1ыхъ мотивахъ: 
«Забота государства о нуждахъ слабtйшпхъ его со

члеиовъ есть не тплько обязанность, налагаемая гуман
постыо и христiапствомъ, которыми доJiжны быть прошшнуты государственныл учрежденiя, но и задаqа поли
тиr,и, оберегающей иптересr,1 самого госrдарства. Политика 
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эта должна быть направлена къ тому, чтобы и въ бѣд
нѣйшихъ классахъ населенія, какъ наиболѣе многочислен
ныхъ и наименѣе просвѣщенныхъ, вселить убѣжденіе, что 
государство есть учрежденіе не только необходимое, но и 
благодѣтельное. Согласно идеѣ современнаго государства, 
на послѣднемъ должна лежать, рядомъ съ защитой су
ществующаго порядка, обязанность оказывать положи
тельными мѣрами и средствами поддержку всѣмъ своимъ 
гражданамъ, преимущественно же слабѣйшимъ и наиболѣе 
въ пей нуждающимся».

Идея «обязанности оказывать положительными мѣрами 
и средствами поддержку всѣмъ своимъ гражданамъ, пре
имущественно же слабѣйшимъ и наиболѣе въ ней нуждаю
щимся», съ легкой руки Бисмарка, въ настоящее время 
руководитъ всѣми правительствами, создающими у себя 
рабочее законодательство.

Среди «положительныхъ мѣръ и средствъ поддержки» 
рабочаго класса короткій рабочій день играетъ не послѣд
нюю роль.

Какъ же относятся различныя государства къ зако
нодательному установленію рабочаго дня?

Почти всѣ культурныя страны міра (за исключеніемъ 
Японіи) ограничиваютъ закономъ продолжительность ра
бочаго времени дѣтей, подростковъ и женщинъ. Боль
шинство культурныхъ странъ обладаетъ законами о т. и. 
«санитарномъ» рабочемъ днѣ для всѣхъ безъ исключенія 
рабочихъ въ производствахъ, вредныхъ по своему су
ществу для здоровья занятыхъ ими людей. II лишь весьма 
немногія страны относятъ къ «положительнымъ мѣрамъ 
и средствамъ поддержки» рабочаго класса законодатель
ное ограниченіе, вообще, рабочаго времени взрослыхъ 
мужчинъ.

Максимальный рабочій день, вообще, для взрослыхъ 
мужчинъ введенъ только вч> Россіи (ІРА ч.), во Франціи 
(12 ч.), въ Австріи и Швейцаріи (11 ч.) и въ Новой 
Зеландіи (83/г ч.). Въ прочихъ странахъ, не исключая 
Сѣверной Америки, гдѣ въ нѣкоторыхъ штатахъ дѣй
ствуетъ закопъ о нормальномъ, а не максимальномъ ра- : 
бочемъ днѣ, взрослый мужчина вполнѣ свободно распо- ' 
ряжается своимъ временемъ при договорѣ о наймѣ.

Рудничныя работы, совершаемыя въ темнотѣ, духотѣ, 
пыли и нерѣдко въ неизбѣжной сырости принадлежатъ 
къ разряду наиболѣе тягостныхъ и опасныхъ занятій. 
Межъ тѣмъ, законодательное Ограниченіе рабочаго времени 
взрослаго горнорабочаго далеко не вездѣ было проведено 
на началахъ «санитарнаго» закона.

Австрійскій законъ 27 іюня 1901 года установилъ 
для рудниковъ максимальную продолжительность рабочей 
смѣны въ 9 часовъ, причемъ это время считается отъ мо
мента спуска въ рудники до момента выхода. Этотъ за
конъ находится въ силѣ съ 1 іюля 1902 года.

Въ началѣ 1905 г. (съ 14 января по 9 февраля) за
бастовали 200,000 рейнско - вестфальскихъ углекоповъ, 
предъявившихъ 14 требованій.

На первомъ мѣстѣ въ этихъ требованіяхъ поставлено 
законодательное ограниченіе рабочаго времени на копяхъ 
8 часами съ тѣмъ, чтобы переходъ къ 8-часовому рабо
чему дню совершился постепенно и, чтобы короткій ра
бочій день былъ введенъ въ жизнь съ 1 января 1907 года.

Прусское правительство, взволнованное рейнско-вест
фальской забастовкой, взялось помочь рабочимъ и выра
ботало законопроектъ о введеніи съ 1 октября 1908 г. 
максимальнаго 8-часового рабочаго дня въ тѣхъ выра
боткахъ, гдѣ температура обыкповеиоо держится между 
23° и 28° Цельзія. Прусское правительство, проектируя 
низшій предѣлъ температуры въ 22° Ц., очевидно, же
лало создать лазейку для всеобщаго введенія на копяхъ I

восьмичасоваго рабочаго дня, ибо въ глубокихъ рейнско
вестфальскихъ копяхъ нормальная температура рѣдко ниже 
22° Ц.

Ландстагъ въ окончательной редакціи закона 14 іюля 
1905 г. не принялъ правительственнаго предложенія о 
восьмичасовомъ рабочемъ днѣ даже въ формѣ «санитар
наго» рабочаго времени.

Нѣсколько иначе обстоитъ дѣло съ 8-часовымъ рабо
чимъ днемъ на каменноугольныхъ копяхъ Франціи.

Вступивъ со времени министра-соціалиста, Мильерана, 
на путь особенной опеки надъ рабочимъ, радикальное 
французское правительство успѣло провести закопъ 29 іюня 
1905 года, устанавливающій максимальный восьмичасо
вой рабочій день на каменноугольныхъ копяхъ, начиная 
съ 1 января 1910 г. Какова будетъ практика этого за
кона, покажетъ будущее. Здѣсь необходимо замѣтить, что 
сокращеніе рабочаго дня съ 11 до 10 часовъ на пря
дильно-ткацкихъ фабрикахъ, согласно закону Мильерапа- 
Кольяра, отъ 30 марта 1900 г., привело французскую 
прядильно ткацкую промышленность въ 1903 г. къ ряду 
крупныхъ забастовокъ противъ закопа, созданнаго, какъ 
будто, въ пользу рабочихъ, но оказавшагося на практикѣ 
весьма тягостнымъ для нихъ, ибо отъ сокращенія рабо
чаго дня понизились заработки.

Межъ тѣмъ, 8-часовой рабочій день далеко не рѣд
кость вт> различныхъ производствахъ Англіи, С.-А. ■Сое
диненныхъ Штатахъ, Франціи, Германіи и даже Россіи 
(напр., на Уралѣ и въ Баку) и является сплошнымъ пра
виломъ въ Австраліи. Послѣдняя, какъ извѣстно, упра
вляется нерѣдко министрами изъ рабочихъ, ограничиваетъ 
всѣми мѣрами иммиграцію иностранныхъ рабочихъ и обла
даетъ чрезвычайно высокими таможенными пошлинами. 
Однако, короткій рабочій день и въ Австраліи введенъ не 
путемъ революціи, а путемъ эволюціи па почвѣ согла
шеній между рабочими организаціями и предпринима
телями.

Какъ видно изъ вышесказаннаго, Россія принадлежитъ 
къ тѣмъ весьма немногимъ странамъ, которыя ввели у 
себя законодательнымъ путемъ максимальный рабочій день 
для взрослаго мужчины, причемъ нашъ максимумъ стоитъ 
ниже французскаго, но выше австрійскаго и швейцар
скаго.

Повидимому, наше правительство не находитъ доста
точнымъ удовольствоваться существующимъ максимумомъ 
рабочаго времени и намѣрено идти дальше въ направленіи 
законодательнаго ограниченія рабочаго дня.

Законопроектъ, предложенный, вч> совѣщаніи подъ 
предсѣдательствомъ Министра Финансовъ (В. II. Коков
цова) въ маѣ 1905 г. усматриваетъ въ пониженіи мак
симума рабочаго дня взрослаго мужчины главное къ 
умиротворенію рабочихъ. Паши министерства, въ пере
гонку другъ передъ другомъ, позаводили уже въ казен
ныхъ предпріятіяхъ короткій рабочій день, но своихъ 
рабочихъ далеко не успокоили.

Законопроектъ Коковцова предполагалъ установить, 
что «для рабочихъ, занятыхъ исключительно въ дневное 
время, рабочее время не должно превышать десяти час. 
въ сутки, а въ субботы и кануны двунадесятыхъ празд
никовъ—девять часовъ, а для рабочихъ, занятыхъ, хотя 
бы отчасти, въ ночное время, рабочее время не должно 
превышать восьми часовъ въ сутки».

Такимъ образомъ наше правительство по отношенію 
къ максимуму рабочаго времени предполагало далеко опере
дить болѣе культурныя и болѣе богатыя страны и думало, 
во имя оздоровленія отношеній между трудомъ и капи
таломъ, еще сильнѣе подвернуть тиски и безъ того уже 
крѣпко захватившіе нашу промышленность...
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Къ счастью, правительственный законопроектъ до сихъ 
поръ остается лишь законопроектомъ. Этотъ законопроектъ 
ни въ какомъ случаѣ не долженъ превратиться въ за
конъ!

Рабочій день—вовсе не функція канцелярскаго измы
шленія. Рабочій день создается множествомъ весьма раз
личныхъ обстоятельствъ текущей жизни.

Быть можетъ, и правъ англійскій фабрикантъ и го
сударственный дѣятель, Джонъ Мунделла, высказавшій, 
что, „длинный рабочій день ставитъ континентальныя 
народности позади Англіи“, однако, изъ этого вовсе не 
вытекаетъ справедливость обратной посылки, что вклю
ченіе короткаго рабочаго дня въ статьи „Свода Законовъ 
Россійской Имперіи» сдѣлаетъ Россію культурной и бо
гатой страной и дастъ ей желаемое спокойствіе. Наобо
ротъ, подобный экспериментъ привелъ бы къ дальнѣй
шему упадку и безъ того слабой у пасъ фабрично-завод
ской и горной промышленности и къ дальнѣйшему усиленіе і 
хаоса въ нашихъ экономическо-соціальныхъ отношеніяхъ, і 
Мы не будемъ, въ подтвержденіе послѣдней мысли, і 
ссылаться па то, что нашъ рабочій при нынѣшнихъ за- 
конахъ и обычаяхъ, въ теченіе года занятъ работой 
меньшее число часовъ, чѣмъ его западно-европейскій то
варищъ, благодаря чрезвычайному обилію у насъ всякихъ 
праздниковъ сверхъ воскресныхъ дней.

Мы не станемъ говорить о міровой конкурренціи, разъ 
у насъ нѣтъ активной международной торговли. Мы не 
будемъ ссылаться на разнообразіе мѣстныхъ, бытовыхъ і 
и культурныхъ условій пашей промышленности и торговли. 
Мы не будемъ аппелировать къ пашей народной бѣдности. 
Все это избитыя истины.

Мы скажемъ только, что фабрично-заводская жизнь 
также не въ состояніи выдержать революціи сверху, какъ 
и революціи снизу. Забастовки рабочихъ прядильно- 
ткацкаго производства во Франціи въ 1903 году—пре
красная иллюстрація къ игрѣ въ революцію сверху въ 
рабочемъ вопросѣ.

Революція въ рабочемъ вопросѣ, проектированная ми
нистерствомъ Коковцова, чревата весьма печальными по
слѣдствіями. Это весьма нетрудно доказать.

Мы имѣемъ возможность переложить законопроектъ 
Министерства Коковцова о продолжительности и распре
дѣленіи рабочаго времени на языкъ чиселъ по отношенію 
къ южной желѣзной промышленности.

Подобный разсчетъ, сдѣланный для двухъ круп
ныхъ металлургическихъ заводовъ Юга Россіи указываетъ, 
что отъ введенія въ жизнь законопроекта Коковцова 
выплавка чугуна удорожилась бы не менѣе, чѣмъ на 
1,25 коп. съ пуда, а выдѣлка готоваго металла стала бы 
дороже на 5,5 к. съ пуда. Въ то же время необходимо 
было бы число заводскихъ рабочихъ увеличить па 41,86%

Подробные результаты получились бы на всѣхъ юж
ныхъ желѣзныхъ заводахъ, работающихъ, какъ извѣстно, 
почти въ тожественныхъ условіяхъ. Въ суммѣ получились 
бы слѣдующія явленія.

Въ концѣ 1904 г. на южныхъ желѣзныхъ заводахъ 
было всего 45,693 заводскихъ рабочихъ. Увеличеніе числа 
рабочихъ на 42% для того, чтобы можно было удовле
творить требованіямъ министерскаго законопроекта, должно 
составить для всей южной желѣзной промышленности 
19,191 человѣкъ. Такое увеличеніе числа заводскихъ 
рабочихъ въ короткій срокъ (1%—2 года) не только 
сопряжено съ огромными затрудненіями вслѣдствіе не
достатка въ пріученныхъ рабочихъ, но связано съ еще 
большими препятствіями вслѣдствіе недостатка въ помѣ
щеніяхъ для рабочихъ при большинствѣ южно-русскихъ 
заводовъ, возникшихъ или въ голой степи, пли при нич

тожныхъ поселкахъ. Если затратить на помѣщенія для 
заводскихъ рабочихъ только по 1,500 руб. на рабочаго, 
что далеко ниже сгоимости приличнаго рабочаго жилья 
па югѣ Россіи, то пришлось бы въ очень короткое время 
израсходовать па жилыя постройки не менѣе 28,780,000 р. 
Для усиленнаго штата рабочихъ потребовалось бы еще и 
увеличеніе больницъ, школъ, церквей и т. д., что также 
сопряжено съ весьма немалыми расходами.

Очевидно, что вычисленную выше весьма крупную 
сумму необходимо прежде всего раздобыть. Для русской 
желѣзной промышленности это вовсе не легкая задача.

Во-вторыхъ необходимо оплачивать погашеніе и про
центы съ этой суммы. Если этотъ расходъ опредѣлить 
скромно въ 8°/0, то необходимо ежегодно расходовать на 
помѣщеніе добавочныхъ кадровъ рабочихъ не менѣа 
2,300,000 руб.

Вздорожаніе производства чугуна на югѣ Россіи,' при 
выплавкѣ 110.641,000 пуд. въ 1904 году, вслѣдствіе 
увеличенія заработныхъ платъ должно составить 1,383,000 р. 
и вздорожаніе по той же причинѣ выдѣлки 76,< 86,000 и. 
готоваго желѣза и стали должно дать сумму въ 4,217,000 р.

Такимъ образомъ, примѣненіе министерскаго законо
проекта въ жизни нашей южной металлургіи должно 
обойтись не дешевле 7,900,000 рублей въ годъ.

Принципъ увеличенія интенсивности труда вслѣдствіе 
сокращенія рабочаго дня мало примѣнимъ въ металлургіи 
вообще, и въ нашей южной въ частности. Пи доменной, 
пи мартеновской печи шибче не поведешь, чѣмъ она 
идетъ, какъ часто не мѣняй рабочихъ. Въ значительной 
мѣрѣ то же надо сказать и про работу прокатныхъ 
мастерскихъ.

Если бы и возможно было усилить производство съ 
цѣлью пониженія заработной платы на пудъ издѣлій, то 
надо было бы серьезно считаться съ возможностью сбыта 
вырабатываемыхъ товаровъ. Въ этомъ отношеніи дѣла 
южной желѣзной промышленности представляются довольно 
печально. Заводы въ 1904 г. обладали производительною 
способностію въ 172,160,000 пудовъ чугуна и 119,000,000 

' желѣза и стали, т. е. далеко не заполнили своей произ
водительной способности. Явленіе значительнаго превы
шенія производительной способности надъ дѣйствитель
нымъ производствомъ южныхъ желѣзныхъ заводовъ длится 
уже пять лѣтъ, а потому нѣтъ основанія думать, что въ 
ближайшіе годы вдругъ найдется мѣсто па русскомъ же
лѣзномъ рынкѣ для усиленнаго желѣзнаго производства. 
При отсутствіи достаточнаго сбыта желѣзныхъ товаровъ 
трехсмѣнная работа па южныхъ желѣзныхъ заводахъ 
привела бы къ обилію гулевыхъ дней, къ пониженію 
заработковъ и къ созданію лишнихъ поводовъ къ столк
новеніямъ рабочихъ съ предпринимателями. Что изъ себя 
представляетъ годовое увеличеніе расходовъ южной ме- 
таллупгіи на 7,900,000 руб. въ финансовомъ отношеніи? 
Числа, извлеченныя въ «Ежегодникѣ Министерства Фи
нансовъ за 1904 г.» изъ отчетовъ южныхъ желѣзныхъ 
предпріятій, — указываютъ, что часть изъ 27 южныхъ 
желѣзныхъ заводовъ дала 11,114,969 руб. валовой при
были и 5,164,726 руб. дивиденда, другая же часть за
водовъ закончила свои операціи убытками въ 3,449,523 р. 
Закопъ о рабочемъ днѣ долженъ одинаково коснуться 
какъ прибыльныхъ, такъ и убыточныхъ предпріятій, 
никого не разбирая и никому не давая пощады. Между 
тѣмъ, каждая мѣра, клонящаяся къ измѣненію экономи
ческихъ условій, не только должна быть взвѣшена вообще, 
но должна быть сообразована съ фактической возмож
ностью примѣненія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Иначе 
это будетъ лишь мѣра насилія.
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Лучшей сему иллюстраціей должно служить примѣне- I 
ніе условій министерскаго законопроекта о рабочемъ днѣ 
къ южной желѣзной промышленности. Эти условія таковы, 
что не только отдѣльныя южныя желѣзныя предпріятія 
не могли бы выдержать тяжести условій, наложенныхъ 
на промышленность министерскимъ законопроектомъ, но 
и всѣ вмѣстѣ, при круговой порукѣ другъ за друга, да
леко не были бы въ состояніи покрыть добавочныхъ 
расходовъ отъ сокращенія рабочаго дня изъ суммы по
лучаемыхъ дивидендовъ. Мы не рѣшаемся дѣлать подоб
ныхъ вычисленій для другихъ промышленныхъ отраслей, 
не будучи съ ними достаточно хорошо знакомы. Но мы 
убѣждены, что многія промышленныя отрасли отъ осу
ществленія законопроекта Коковцова были бы приведены 
въ полное разстройство. Французская практика съ закономъ 
Мильерана-Кольяра укрѣпляетъ насъ въ такомъ убѣжде
ніи. А вѣдь промышленнику не только подобаетъ суще
ствовать, но еще, за рискъ и вложенный капиталъ, вовсе 
не зазорно получать вознагражденіе въ видѣ дивиденда!?..

Какими должны были бы оказаться вообіце послѣд
ствія осуществленія министерскаго законопроекта о рабо
чемъ времени въ общей экономіи нашего отечества?

Здѣсь представляется возможность троякаго рода: или, 
во-первыхъ, предпріятія должны бы войти между собою 
въ синдикатное соглашеніе ради увеличенія продажныхъ 
цѣнъ до уровня необходимой прибыльности дѣла, по- 
сколько радѣтели отечественной отечественной промышлен
ности не поторопились бы помѣшать этой мѣрѣ соотвѣт
ственнымъ пониженіемъ таможенныхъ пошлинъ; или, во- 
вторыхъ русскіе, промышленники принуждены были бы 
(по крайней мѣрѣ, наиболѣе слабые) обанкротиться, за
крыть производства и распустить своихъ рабочихъ; или, | 
наконецъ, въ третьихъ, должны были бы переустроить 
свои заведенія съ цѣлью возможнаго уменьшенія числа 
рабочихъ и замѣны ихъ труда работой механизмовъ.

Въ первомъ случаѣ, т. е. въ случаѣ подъема продаж
ныхъ цѣнъ, удобства работы были бы соданы путемъ 
послѣдовательнаго переложенія, за счетъ наиболѣе слабаго 
у пасъ класса населенія, каковымъ является наше голо
дающее крестьянство. Въ другихъ случаяхъ пострадалъ 
бы непосредственно рабочій, будучи выброшенъ на улицу 
за ненадобностью его труда.

Таковы въ общихъ чертахъ весьма вѣроятныя послѣд
ствія министерскаго законопроекта. Этотъ законопроектъ 
ничѣмъ не отличается, по своему существу, отъ поста
новленій различнымъ совѣтовъ рабочихъ депутатовъ о 
введеніи революціоннымъ путемъ 8-часового рабочаго 
дня. Во многихъ отрасляхъ промышленности операціи 
ведутся непрерывно, а потому, по министерскому законо
проекту, такія промышленныя заведенія принуждены 
были бы работать въ три смѣны и 8-часовой рабочій 
день долженъ былъ бы всею тяжестью лечь на эти про
мышленныя отрасли.

Къ чести петербургскаго совѣта рабочихъ депутатовъ 
надо сказать, что онъ вскорѣ замѣтилъ сдѣланную ошибку, 
какъ только заводы стали закрываться подъ вліяніемъ 
революціоннаго осуществленія 8-ми часового рабочаго дня. 
Резолюція этого совѣта въ № 7 „Извѣстій Совѣта Рабо
чихъ Депутатовъ“ отъ 7 ноября 1905 г. является не 
болѣе и пе менѣе, какъ благороднымъ отступленіемъ передъ 
сдѣланной ошибкой.

Отступятъ-ли передъ той же ошибкой паши законо
датели?

Едва-ли.
Наше правительство уже высказалось по вопросу о 

продолжительности рабочаго времени. Правительственный 
взглядъ, какъ мы уже видѣли па примѣрѣ южной желѣз

ной промышленности, непріемлемъ безъ сознательнаго по
трясенія хозяйственныхъ основъ многихъ промышленныхъ 
отраслей нашего обездоленнаго отечества. Между тѣмъ, 
весьма многія паши политическія партіи, съ видимымъ 
широкимъ вліяніемъ, стоятъ на почвѣ соціалистическихъ 
воззрѣній о возможности немедленнаго у пасъ осуще
ствленія законодательнымъ путемъ 8-ми часового дня. И 
наши консервативные элементы смотрятъ па русскую про
мышленность, какъ па объектъ, способный выдержать 
самыя нелѣпыя операціи.

Если допустить при такихъ условіяхъ, что Государ
ственная Дума будетъ имѣть возможность спокойно зани
маться своими дѣлами, то при невѣроятномъ обиліи пред
стоящихъ ея рѣшенію весьма крупныхъ вопросовъ, во
просъ о дальнѣйшей!, законодательномъ сокращеніи ра
бочаго дня будетъ отнесенъ къ числу второстепенныхъ и 
можетъ весьма легко пе встрѣтить препятствій къ созда
нію соотвѣтственнаго закопа, ведущаго къ загублепію 
нашей промышленности и къ страшному вреду для того 
рабочаго, ко благу котораго онъ изготовляется.

Очевидно, нынѣ же необходимо русскимъ промышлен
никамъ выступить сплоченно въ защиту насущнѣйшихъ 
интересовъ промышленности. Мы должны постановить 
вопросъ о рабочемъ днѣ не на почву мелкаго торга объ 
уступкѣ часа или получаса, или введенія въ текстъ законъ 
той или другой лазейки, дающей мѣсто разнымъ обхо
дамъ закона, а намъ необходимо глядѣть па дѣло во 
всей его широтѣ и полномъ объемѣ.

Милостивые государи! Мы должны признать, что рабо
чій день взрослаго мужчины вообще пе можетъ быть 
предметомъ законодательной нормировки. Мы должны ска
зать, что продолжительность рабочаго времени является 
исключительно продуктомъ мѣстныхъ условій и взаимнаго 
соглашенія между рабочими и предпринимателями. Зако
нодательной нормировкѣ долженъ подлежать только рабо
чій день дѣтей, подростковъ и женщинъ, а также рабочій 
день всѣхъ рабочихъ въ производствахъ, по своему суще
ству вредныхъ для ихъ здоровья.

Милостивые государи! Мы поступимъ пе дѣловито, 
если ограничимся резолюціей и не примемъ мѣръ кч, 
воплощенію въ жизнь нашихъ пожеланій. Мы должны не 
только высказать, по и доказать основательность нашихъ 
взглядовъ. Съ этой цѣлью мы должны возложить на 
организуемый нами Союзъ промышленныхт, и торговыхъ 
предпріятій Россійской Имперіи разработку вопроса о ра
бочемъ днѣ на основаніи подробной анкеты въ различ
ныхъ промышленныхъ отрасляхъ различныхъ раіоновъ. 
Мы должны явиться къ рѣшенію вопроса о рабочемъ днѣ, 
во всеоружіи фактовъ, знанія жизни и единства дѣйствій. 
Только въ такомъ случаѣ мы можемъ расчитывать па 
спасеніе русской промышленности отъ того разгрома, 
который вполнѣ возможенъ при столь излюбленной ь у 
насъ пассивномъ отношеніи со стороны промышленни
ковъ къ важнѣйшимъ вопросамъ ихъ сбыта.

Теперь мы не должны ни па минуту забывать, что 
рабочій вопросъ у насъ, какъ и вездѣ въ культурныхъ 
странахъ, существуетъ и будетъ существовать, и что 
осью этого вопроса нынѣ является рабочій день. Борьба 
между трудомъ и капиталомъ будетъ все время вертѣться 
около столь понятной во всѣхъ проявленіяхъ человѣческой 
жизни формулы: «поменьше работать и побольше зара
батывать».

Эта борьба между рабочими и предпринимателями пе 
представляетъ собою ничего страшнаго, если обѣ борющіяся 
стороны достаточно культурны.
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Германсrtал промышленность уже давно паходитсл въ ' 
поJшоыъ разгарt этой борьбы, а между т·вмъ въ Германiи, 
каr,ъ видно изъ таб:JИцъ Neншann'a за 1904 г. 112 
горпозаводсrtихъ предпµiятШ даJrи въ 1900 г. въ среднемъ 
12,8°/11 дивиденда, въ 1901 г.-9,9°/

0
, въ 1902 r.-7,4°/

0

и въ 1903 г.-8, 1 %, uричемъ нtкоторыл предпрiятiл. 
напр. «1\t'eпbe1·gsc]1e Aкtien-Gesellscl1aft fii1• ВегgЬан пnс\ 
Jli1ttel\l)etr-ieb»,-yмyдpяютcл выдавать въ дивидендъ 75°;0 • 

Русскiл горпозаводсrtiя предпрiятiя, пе знавшiп до недав
пяrо времени борь61,1 между трудомъ и капитаJiомъ, вы
дава:1и въ средпемъ около 3°

; 0 
дивиденда. 

Стра1ur10й длл промышлеrшости явJ1летсл не борьба, 
являюпщяся общ1шъ закопомъ мiрово!i жизни, а неорга
низова пность п диrtость этой борьбы и вытекающая отсюда 
невозможность избtжать то1·0 зла, котораго изб'I,жать пе 
трудно при в�аимпомъ знюtомствt и взаимпомъ уваженiи 
борющихся иш1 состя:зающихсл сторонъ. Борьба у насъ 
между тру домъ и капиталоыъ до.1ж11а быть возмжно 
безот.11агатель110 выведена изъ обJiасти аппаторс1шхъ 
деrtламацШ, рисующихъ .1амапчивыл, но педостижимыя 
1,артипки соцiалистичесrtаго б"шжснства, и должна быть 
постав.1епа на по<rву дt:ювого подс'!ета возможности иди 
певозможпости, выгодпо�ти иди невыгодности того или 
шюго шага rtъ и.змtпепiю отношенiй: между рабочимъ и 
1rредпринимателемъ. 

Та1tой дtловой подиетъ могутъ дtлать то.1ыtо про
фессiональныя организацiи рабочихъ и предпринимателей, 
чуждын: соцiа:1июrа и yз1taro классоваго эго11зма. Имъ при
падлежитъ будущность въ оздоров1енiи отношенiй между 
трудомъ и 1,апиталомъ. 

ИиJrостивые государи! �Iы должны хлопотать о томъ, 
1Jтобы рабочiл uрофессiона:1ьпыя оргаrrизацiи ра3ви;rись 
въ Poccia возможно быстро, 111иро1tо и оби.1ьно. Иы пред- ' 
1�тавптс:т 1,апвта.ш, до:1ж11ы исr,реппо и нршrо поддержи- ' 
вать развитi() рабочихъ uрофессiональныхъ ор1·аниз-ацiй. 1 

Съ этимъ нрипципомъ давно уже освоились анг;10-
смсонс1tiе народы, которые первыми у1,азаюr пути Itъ 
111ирпоч рtшснiю 1,онф:11штовъ между трудомъ и 1tапи
та:10)1ъ при посредствt uримиритеJ1ышхъ учрсжденi!t, с1tо.11ь
JП111ихъ рабочихъ платъ и т. д. 

3вамеrштый вожа1tъ амер1шапс1tихъ горпорабочихъ, 
Джопъ Иитче.1ь, говоритъ: « Сокращенiя рабочаго времени 
удастсп дп 11е достиш·уть при помощи рабо•шхъ союзовъ, 
11·tмъ uри помощи за�tоновъ. Сог.оrаптсвiл рабо,rихъ сою
зовъ съ пред11риниматс:1ш1и всегда 11рисnоссб.1яютсл къ 
условiямъ произво.1ства II считаются съ пра�tти<rес�юй 1 

возможпостыо и пос�1i;довательl!()СТЫО осуществлепiл же
,•1аею,хъ и.зм·JшепШ въ усJ1овiяхъ работы), 

м�r.зостивые гос у дари! Мы должrrы 11риз11ать полную 
снравед:1ивость у1tазанно!1: формуJJы Иитчелл. 

If въ Россiи ветру дно бы;10 наблюдать въ те'lенiе 1 

1905 r. примtры весьма вниматеJrы1аго и бережнаго , 

отнотенiл 1tъ интересамъ предпринимателя даже со сто
роны пашихъ неорганизованпыхъ и въ общемъ темныхъ 
рабо'Jихъ. На юг·в Россiи вtrюторые изъ i.'-лабыхъ въ 
фипапсово�1ъ отпошенiи желtзныхъ заводовъ до пос,1tд-
11ихъ по.1итическихъ забастовокъ совершенно не бастовали. 
Рапочiе этихъ заводовъ не предъявляли ItЪ предприпи
матс.1ямъ никакихъ э1tономическихъ требованiй. Рабочiе 
преrtрасно 11увствовали, что эти заводы не въ состоянiи 
ни•rе1·0 дать имъ, хотя три изъ этихъ заводовъ распоJю
жены вб:1изи городов1,, а с,тiщоватеJ1ьно, тамъ пе могло 
быть остановки за энергичной пропuгандой. 

Фор и у ;rиpoвr,t съtзда предлагаются сдtду ющiл по.:�оженiя: 
1. Первыti Съtздъ Союза Промышленныхъ и Торго

выхъ Предпрiятiй Pocciйc1toti Имперiи признаетъ, что 
аако11одате.1ьнал нормиров1tа рабочаго дня взросJ1аrо муж
•rипы вообще не должна быть допусrtаема. 

2. За1tоl:lодательпая нормировка рабочаго дпл не только
дОП)'стима, но и необходима, по отношенiю къ труду 
вс·вхъ дtтеn, □одрост1iовъ и женщинъ, а также тtхъ 
взрос.1ыхъ мужчинъ, 1,nи заняты въ производствахъ, по 
своему существу, вредныхъ для здоровья. 

3. Paбo,1ii1 день взрос;rаго муж•rины, такъ же, �tакъ
и другiя ус.ювiя тру да, должны быть нормируемы только 
при помощи соглашенiй между рабочими организацiлми 
и предпринюштелнми. 

4. Въ во.зможно широrюмъ развитiи рабочихъ профес
сiонаJ1ьныхъ nрганизацiй Первый Съtздъ Союза Промыш
,11снпыхъ и Торговыхъ Предпрiятiй РоссНJской Имперiи 
видитъ единственное средство оздоровленiл отношенiй 
между рабочими и предпринимателемъ. 

5. Революцiопные прiемы рtшенiя рабочаго вопроса,
бу дутъ-ли они исходип, изъ м:инистерс1tихъ канцелярiй 
или отъ совtтовъ рабочихъ депутатовъ, nдипа�,ово вызо
вутъ TOJlbltO r:rубокое потрясенiе ЭltОНОМИЧеСitОЙ жизни 
страны. 

6. Промшшенныя предпрiятiл Россiйс1tой Имперiи
должны сплотиться съ цtлью дать самый энергичный 
отпоръ вслкимъ опаснымъ опытамъ рtшенiя въ Россiи 
рабо 1Jаго Еопроса. 

7. Первый Съtздъ Союза Промышленныхъ и Торго
выхъ Предпрiятiй Россiйской Имперiи пору<rаетъ возни
кающему Союзу осуществить защиту нашей промышлен
ности въ отношепiи законодательной или революцiонной 
общей нормировки рабочаго днл взросдаго мужчины путемъ: 

а) н_нr�етнаго изслtдовапiл влiлнiл сокращенiя рабочаго 
дпл въ рачJшчпыхъ промыш.1енныхъ oтpacJijJXЪ раз.1ич
ныхъ раiоновъ, 

б) публи1tовапiл резу.�ьтатовъ этой анrtеты, 
в) пропаганды взглядовъ Союза на рабо'!iй день въ 

широкихъ Itpyraxъ русс1tаго общества. 

С-Пстербургъ. 
12 января 1906 г. 

Пись·ма въ реданцiю. 

МиJ1остивый Госу дс1рь, 

Г-пъ Редакторъ! 

Не откажите помtстить въ Вашемъ увюн:аемомъ жуµ
налi; настоящее мое письмо. 

Съ 1889 года я собираю свtдtнiл о влiянiи бароме
тричесrшго давJ1епiя на подземньш воды. Въ иностранной 
литературt тодыtо въ послtднее времн понвились с,шбыл 

указанiл, что атмосферное давленiе 01tазываетъ влiлнiе на 
дебитъ источниrtовъ. 

Въ настоящее вре�ш я предполагаю въ непродолжи
тельномъ времени опубликовать свои свtдtнiя, а поэтому 
убtдите rьно прошу всtхъ интересующихся этимъ вопро
сомъ подtJrиться своими наблюденiлми и, если возможно, 
прислать мнt по адресу: г. Юевъ, Институтская ул., д. 20, 
ItB. 4. 
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Особенно важны наблюденiя въ r,аменноуrоJJьныхъ ко-1 пяхъ, гдt им·вется болотныii газъ и на мипера"1ышхъ, п 

термомипера.1ы1ыхъ водахъ, гдt хотя и дt 1аютсл 11аблю
денiя, но къ вешшо�rу сожалt11iю в:�iянiю бароистра на 
источниrtи нс придаваJJИ и нс придаютъ 11иrtакого значс
нiя въ вышеу1tаза11номъ смысдt, а пото1r1у и игнориро
вали. 1906 г. Я:11в:1рл 12 дня. 

Горный Инже11еръ 1'. 1Ъмо6�. 
Г . .Кiевъ. Инстит. у.1., д. 20, кв. 4. 

К II. Гамову. 

Ми.1остивы!t Государь, 
Господинъ Редакторъ! 

Въ No 22 журнала за 1905 годъ Вашего была пом·t
щепа замtтка «Пожары въ rtаменвоугпдышхъ rtопяи, 
па Урал1,». 

Въ ней весьма кратко описывается самый ппжар1,, 
гибеJJЬ черезъ годъ А. Л. Доткевича и В. А. В;шсовсrtихъ, 

1 опред·tдяютсл запасы угля, говорптсл, что пожары нъ 1 

Jtизеловс1,о'мъ patloпt яв"1епiе заурядное, и что сr{олы,о 1 

времени продлится пожаръ и сколько сгоритъ угля пе
извtспю, и что пожаръ грозитъ уничтожить уголь во 
всемъ pafioпt. Въ виду неточпостеfi, в1:равшихся въ эту \ 
зам·втку, покорн·Ыiше прошу напечатать пастоящее моr 
разъясненiе. 

3а время сущсствованiл Itизшrовскихъ копей это 
втоµо!t пожаръ. Первыti бы:rъ 10 Jгtтъ то�1у пазадъ в1, 1 
Itоршуновской r:о□и н бы:11, поrашепъ путе11ъ закупорки : 
мпи. Этотъ же способъ быдъ примtнепъ н къ нынtш-1нему пожару I1няжескоfi r,опи и съ тtмъ же усп·вхомъ: 

пожаръ поrасъ и въ настоящее время въ части копи, 
отдtjнншой юнr тушспiя пожара воздухоне11роницаемыми 
пере�1ыч1;:11r1f, производитсн добыча угля, а ходы, повреж
денные ошсмъ, возстаповллются. Б:�аt·одаря этому, можно 
впоJш't то,rно  сr,азать, rta1,ъ велико было распространенiu 
огшr и cкoJIЫto поrибJiо угдл отъ пожара- эти цифры 
поразительно )�алы: огош, по тремъ штрскамъ уничтожилъ 
rtptпь на протяжепiи всего 70 саженъ. Въ одномъ 
штpertt cropt.1a rtyчa на1tо1rанна1·0 углл и во всtхъ трех1., 
oбгoptJHI сгtны, та1tъ что потеря угля состав,1летъ мак
симумъ 5--7 тыснчъ пудовъ. Таrtимъ образомъ, разм·връ 
пожара и потери отъ него ничтожны и весь у:жасъ его 
Зi:Шдючается въ гибе.1и 14 человt��ъ при пача,,rt пожара. 
Гибе,1ь А, Л. Доткевича и В. А. Власовскихъ въ сентябр·t 
1905 го,'щ от,rасти также свлзана съ этюrъ пожаромъ, 
такъ кrtкъ, желая испытать спасательные приборы, мы 
ходили въ части копи, заподнепныл газами и въ видt 
таrиго же опыта рtшиди дойти до м·tста пожара. Во 
врсмл этого путешсствiя погибъ А. д. Доткеви,1ъ отъ 
сердсчнаго припадм, а В. А. В.1асовсrtихъ оттого, что, 
подхватывая падавшаго Допtеви•rа, уронилъ носовой за
жимъ и задохся. Попытки crtopo достать обоихъ не удались 
и оба погибли. 

Прибавлю еще, что Itизс 1евскiл копи не толь1t0 не 
со!iратил1 добычу вслtдствiе пожарсt, по да:rи добычу 
выше смtтноfi, что позволило выполнить экстренные за
I�азы Сибирс1tо!i дороги. В1., истеюпе�1ъ операniонно)IЪ 
году добыто 20.000.000 пудовъ, въ теrtущемъ пред-
110:1аrастсл добыть 24.000.000 пудовъ. 

�
1 u равлшощiй Itи:Jеловскимъ Ortpy гомъ 

В. Гра,имат•r-иковь. 

Техниче сн_iй отд 'В л ъ.

По поводу изслъдованiя хода древесноугольной до
менной печи No 2 Баранчинскаго завода". 

Этой замtткой я хотtдъ бы обратить вниманiе ав
тора названиаго изслtдованi.н на нt1,отор1,ш ошибки въ 
ОС1ЮIJ'Н,Ь1Хо даюtЫХо, ПОСJIУЖПВШИХЪ для расчета теПJJОВОГО 
баланса баранчинсrt◊й печи, - ошибки, которыя при же- 1 

данiи автора легко могутъ быть исправ;1ены допоJшитель
ными анализами, и которыя встр·вчаrотсл во вс·tхъ дру
гихъ расчетахъ тепловыхъ ба:�апсовъ ураJ1ьс1tихъ домен
ныхъ печей, помtщенныхъ не такъ давно въ "Горномъ 
ЖурнаJ1t" и «Уральскомъ Горномъ Обозрtнiи» и поэтому 
уже достойныя быть отмtчс1шюrи. JI говорю о несовсtмъ 
точномъ опредtденiи состава каJ101шrиковыхъ гаi!ОВЪ и 
недостаточности аналитичес1шхъ данныхъ, отно�ящихся 
rtъ древесному углю. 

Съ невtрными апализами кояошнимвыхъ газовъ при
ходится _встрtчаться въ литерэтурt постоянно; часто въ 
нихъ указывается содсржанiе 01tиси углерода бo.if;e низ-

1шмъ, чtыъ то, которое соотвtтствуетъ даи'Но;,�у содер
жапiю угдс1tислоты; иногда такiе аналпаы сопровож
даются вtрвю1и, портя :шшь въ бо;rьшей и.'IИ меньшей 
с1.·еuени среднШ выводъ, ка1�ъ наприм·връ, анаJ1изы статьи 
В. С. Гаври,юва (Г, 1[i., 1904, IV, 75), въ 1tоторой рлдомъ 
встрt,1юотся uифры, указанныя ниже въ nервыхъ двухъ 
строкахъ. 

00
2 

со СН,1,+П
2 

N N сн.+н
2 
со 00

2 

-l-ый ан.10,4 27,8 6,1 55,7 ,

1 
61,7 5,5 22,810,О J-!-ыii ана:1. 

2-ой " 10,S 27,0 6,6 55,6 (61,7?) (6,2?) 21,JJ0,8 6-ой"
Среди. { 
и�ъ 15 {10,9 2г,s 6,2 59,1: 57,G 5,G 26,710,lCp.llиж.-Ca:r 
анал. t 

Въ 1ш1,ой степе пи уrtлонилось въ этомъ cJ1y 'Ia't убрать 
содержапiе СО въ среднемъ ( изъ 15 апализовъ) можно 
судить по цифрамъ посJ1tднлго анализа, взятаго изъ 
статьи В. С, Гаряева (Г. Ж, 190-! lY, 3J0) п отпося-
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щагося къ газамъ доменныхъ печей Нижне-Салдинскаго 
завода, работающихъ при аналогичныхъ условіяхъ.

Обращаясь къ анализамъ газовъ баранчинской печи 
№ 2, нельзя не замѣтить, что лицомъ, производившимъ 
анализы, были значительно превзойдены обычные предѣлы 
ошибокъ: всѣ анализы, приведенные на стр. 20 № 23 
У. Г. О., страдаютъ неполнотой поглощенія окиси угле
рода. Въ нижеприводимой табличкѣ (правая половина ко-

для доменныхъ газовъ, въ которыхъ къ продуктамъ го
рѣнія присоединяется углекислота флюса и окись угле
рода, получаемая горѣніемъ углерода на счетъ кислорода 
шихты, отчего отношеніе суммы С02 + СО въ нихъ (37—38 
длядревесноугольныхъ печей) къ азоту всегда больше 34,6 
65,4 (т.-е. 0,529), обыкновенно оно колеблется въ пре
дѣлахъ 0,64 — 0,69. Въ данномъ случаѣ это отношеніе

торой выражаетъ составъ тѣхъ 
СО, 03 со н2

же газовъ безъ воздуха),

4-ый анал. 8,8 0,2 21,0
6-ой „ 10,6 0,2 24,2
Ср. изъ 12 анал. 9,6 0,3 22,73

1,0
1,3

N2 
68,7 
64,0 
66,07

N2 
68,38 
63,84 
65,85

Н2 
1,52 
1,01 
1,32

СО 
21,21 
24,44 
23,08

С02 
8,89 

10,71 
9,75

равно 0,499, что указываетъ на недостатокъ въ 
кислорода дутья по сравненію съ количествомъ 
хотя прямое возстановленіе (хотя бы Мп и 8і) 
конечно, мѣсто и въ данномъ случаѣ.

Такъ какъ расчетомъ опредѣлялось количество

газахъ 
азота, 

имѣло,

кисло-
въ первыхъ двухъ строкахъ, даны крайнія цифры 
стр. 20-ой; противорѣчіе между ними настолько велико, 
что не позволяетъ опредѣлять среднія величины. Среднія 
автора указываютъ на такой составъ, какой невозможенъ 
даже для продуктовъ горѣнія углерода въ сухомъ воз-

рода, потребнаго для сожиганія углерода, принимая во 
вниманіе и кислородъ руды, то въ составѣ газа, указы
ваемомъ расчетомъ, не можетъ недоставать кислорода, но 
должно оказаться азота меньше, чѣмъ его даетъ ана
лизъ.

духѣ (34,6% СО+ 65, 4% + по объему), не только 
По анализу сір. 21, № 23. 

СОг 9,75 4,88 1 кислорода

что
По расчету стр. 15, № 24.

СО 23,08 11,54
Н2 1,32 16,43

окиси 
углерода

0,6911 kgr.= 0,3508 куб.

Na 65,85(17,45 Оо дутья) 
100,00

Дѣйствительно, какъ видно изъ прилагаемой

0,9958

2,3400 
4,0269

0,7964

1,8720 
3,0192

м.= 11,6^ 
26,4»,

по объему

таб-
лички, даже въ предположеніи отсутствія прямого возста
новленія, анализъ даетъ недостатокъ кислорода дутья 
(т.-е. не считая кислорода руды, переводящаго СО въ С02) 
въ газахъ въ 1,02%, принимая, что въ воздухѣ 26,5 
объемовъ кислорода приходится на 100 объемовъ азота, 
а составъ газовъ по расчету обнаруживаетъ недо
статокъ азота, по сравненію съ анализомъ, въ 3,85°|0. 
Однако эта разница была бы меньше, еслибы въ газѣ 
была правильно опредѣлена сумма СШ-I-Н2. Она должна 
была бы быть около 6°/0; если эти бо/о вычесть изъ й2, 
который опредѣлялся по недостатку, и ввести тѣ же 6% 
въ составъ расчетнаго газа, то разница сдѣлается равной

СО, . .
СО . .
СНі + Н2
n2 . .

. 9,75% 

. 23,08,, 
. 6,00 „ 
• 61,17,,

10,9% но объему
24,8 „

6,0 „
58,3 „

100,00 „100, а
2,87%, что, всетаки, указываетъ па довольно значитель
ную ошибку въ опредѣленіи СО, а слѣдовательно,—и от
ношенія С02:СО.

Вторая колонка цифръ только что приведенныхъ ана
лизовъ даетъ понятіе о возможномъ составѣ газа, если 
будетъ застигнуто, при тѣхъ же условіяхъ работы печи, 
отношеніе С02: СО (по вѣсу) 0,69. Судя по этимъ циф
рамъ, а также,—составу газовъ печей, работающихъ при 
аналогичныхъ условіяхъ, можно думать, что при содер
жаніи С02 вгь 9,75% количество СО въ баранчинск. газахъ 
было не менѣе 26,5% и, вѣроятно, не болѣе 27,5, а отно
шеніе С02: СО—около 0,6. Но, конечно, установить точ
ную величину этого отношенія при указанномъ содержаніи

С02

_62,0% 
100,0

въ газѣ, лишенномъ воздуха, можно лишь многими
дополнительными анализами, обративши особенное внима
ніе па полноту поглощенія СО.

Перехожу къ составу угля.
Авторъ не сообщаетъ всѣхъ необходимыхъ для рас

чета результатовъ техническаго анализа угля, такъ какъ 
не указываетъ количества летучихъ веществъ, безъ чего 
нельзя, прежде всего, рѣшить вопроса, къ какому угле
роду относится указанное авторомъ содержаніе—къ такъ 
называемому нелетучему, остающемуся послѣ дополни
тельной сухой перегонки угля и дѣйствительно утилизи
руемому въ печи, или же—ко всему углероду угля.

Такъ какъ нѣкоторое количество (2%—3% вѣса угля) 
содержащагося въ древесномъ углѣ углерода улетучи
вается въ газахъ, не только певыдѣливши тепла, но даже 
израсходовавши его (впрочемъ,-немного) на свое удале
ніе, то нельзя, конечно, считать всего углерода угля 
обращеннымъ въ пользу плавильнаго процесса при рас
четѣ теплового баланса, какъ это дѣлаетъ, напримѣръ, 
В. С. Гавриловъ на стр. 81 указанной раньше статьи *).

') Говоря о сравнительной цѣнности древеснаго угля, та
кую же ошибку дѣлаетъ и Юонъ въ своемъ изслѣдованіи о 
сортахъ древеснаго угля Надеждинскаго завода (У. Г. О., 
1905, 16), а вслѣдъ за нимъ—П. Кучкинъ въ недавно напеча
танной въ У. Г. О. (1905, № 22) статьѣ. Трудно понять при-
чину 
какъ 
угля 
угля

допущенной обоими названными авторами ошибки, такъ 
оба они говорятъ о дополнительной сухой перегонкѣ 
въ доменной печи и о томъ, что выдѣляющіеся изъ 
газы не принимаютъ участія въ возстановительномъ

процессѣ; Юонъ даетъ и таблицу состава этихъ газовъ, изъ 
которой ясно видно, что лучшій уголь, наиболѣе богатый 
углеродомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и теряетъ его наименьшее ко
личество при прокаливаніи. Отсюда слѣдуетъ, что общее со
держаніе углерода не можетъ служить мѣриломъ достоин-
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Автору изслѣдованія хода баранчинской печи нельзя сдѣ- і 
лать этого упрека по отмѣченной уже неопредѣленности 
его указаній; во всякомъ случаѣ,—количество введеннаго 
имъ въ расчетъ углерода невелико, хотя оно и кажется 
мнѣ несовсѣмъ правильно выведенномъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
если въ печь поступаетъ 0,6464 kgr. С (стр. 13, № 24) 
на 1 к§т. чугуна, то при расходѣ угля 0,819 предпола
гается въ послѣднемъ 78,92% С, между тѣмъ статья 
даетъ среднее содержаніе 0=78,32% въ углѣ съ сред
нимъ содержаніемъ 2,85°/о влаги. Такимъ образомъ, по 
расчету автора (I столбецъ) и моему (II) составъ угля 
съ 8,02% влаги можетъ быть представленъ такъ:

I. II.
С нелетучаго . . . 78,92% 74,47% 
Золы...................... 1,22 „ 1,21 „
Влаги.................. 8,02 „ 8,02 „
Летуч. веществъ . . 11,84 „ 16,30,, 

100,00 І 00,00
Не упустилъ ли авторъ изъ вниманія вліяніе (на со

держаніе С) увеличенія влаги въ углѣ, дѣйсвительно израсхо
дованномъ печью, противъ того, который анализировался?

Во всякомъ случаѣ, летучихъ веществъ (не считая 
влаги) въ баранчинскомъ углѣ было пе менѣе 12%, а 
по всей вѣроятности и всѣ 16°, о, но онѣ не сыграли ни
какой роли въ тепловомъ балансѣ, составленномъ авто
ромъ и, даже, избѣжали учета, какъ можно усмотрѣть 
изъ составленнаго мною баланса веществъ, поступающихъ
въ доменную печь, и изъ нея получаемыхъ.
На 100 чугуна печь получаетъ и даетъ:

Руды: . . . . 138,2 Чугуна: . • 100,0
Отры . . . . 9,4 Пыли . . 4,0
Известняку 1,2 Шлаку . . 18,8
Угля . . . 81,9 Газовъ . . . 102,69
Дутья . . . 306,0 525,49

536,7 Недостатокъ 11,21
Въ продуктахъ плавки не хватаетъ 0,112 kgr. на

1 kgr. чугуна, что и соотвѣтствуетъ, приблизительно, 
вѣсу летучихъ веществъ въ 0,819 kgr. угля.

Составивъ подобный же балансъ по даннымъ В. С. 
Гаврилова, мы получимъ нѣсколько меньшій недостатокъ 
продуктовъ плавки (9 на 100 чугуна), который какъ 
разъ соотвѣтствуетъ среднему количеству кислорода и во

дорода въ углѣ (за исключеніемъ свободнаго водорода 
колошн. газовъ) указанному элементарнымъ анализомъ и, 
тѣмъ не менѣе, позабытому въ расчетѣ *), съ углеродомъ 
угля, даетъ: С02, СО, СНт и воду, количество которой 
можетъ превышать—и значительно —количество влаги вч> 
углѣ, какъ видно изъ нижеслѣдующихъ цифръ: 
Влажности въ углѣ 3,93% 3,95% 4,11% 4,74% 5,78°/о 
Н20 при прокаливаніи6,96 » 7,16 » 7,61 » 11,43 » 15,82 »

Данныя относятся къ углю Климковскаго завода; пе
реугливаніе этого угля, хотя и въ печахъ, велось при 
довольно высокой температурѣ; часто, однако, приходится 
имѣть дѣло съ углемъ, въ которомъ количество летучихъ 
веществъ, считая въ томъ числѣ и образующуюся при су
хой перегонкѣ воду, гораздо выше. По многочисленнымъ 
анализамъ, приведеннымъ въ статьѣ Г. Маркова (У. Г. 0., 
1899) содержаніе въ печномъ углѣ 30% летучихъ веществъ 
(не считая влаги) представляетъ обычное явленіе, а потому 
позабывать о нихъ при расчетахъ, хоть сколько нибудь 
претендующихъ на точность,—нельзя.

Опредѣленіе всего количества воды, образующейся при 
прокаливаніи угля производится прямымъ путемъ, легко 
и точно, хотя, для контроля расчота, нелишне и опредѣ
леніе водяныхъ паровъ въ отсасываемыхъ колошнико
выхъ газахъ.

Вѣсъ газовъ (С02, СО, СНт, Н2 и К), выдѣляющихся 
ихъ угля, можно одредѣлять по разности между всей по
терей при прокалкѣ угля и вѣсомъ воды. На основаніи 
изслѣдованій Ринмана и Фернквиста Окерманъ и Веддингъ 
принимаютъ количество газовъ, выдѣляющихся изъ угля, 
рав ымъ б°/о—7%, по эти цифры справедливы лишь для 
хорошо пережженнаго угля. Уже Таммъ въ своихъ рас
четахъ допускалъ 9% газовъ, а опредѣленія, произведен
ныя въ Климковскомъ заводѣ, показали мпѣ, что въ печ
номъ углѣ содержаніе ихъ бываетъ и выше (часто —10%).

Юонъ въ своемъ изслѣдованіи, къ сожалѣнію, не ука
зываетъ количества газовъ, выдѣлявшагося при его опы
тахъ, но онъ даетъ зато ихъ составъ, чѣмъ существенно 
пополняетъ имѣвшіяся раньще скудныя свѣдѣнія. Ниже 
данныя Юона сопоставлены и анализами Ринмана и Фе- 
риквиста {вѣсовые °/о%).

I Надеждинск. зав , уголь съ 65%—75%С
II » » » 75%--85%С
III Гаммарбю, хорошо пережжен. уголь, Рин.
IV Форсшё, » » > »
V Надеждинск. зав., уголь съ 85%—92%С, 
VI » » » свыше 92%С
VII Среди, изъ II, III, IV и V для хорошо не]

С02 СО СНт Н2 И2 С^02 
въ одномъ kgг. 

Юонъ 72,6 25,6 1,4 0,1 0,3 0,319 0,674
» 67,9 25,3 5,20 0,8 0,8 0,333 0,638

Фернкв. 55,9 22,8 11,8 1,0 8,5 0,339 0,537
» 56,1 23.2 12,1 1,1 7,5 0,343 0,540

ЮОНЪ 32,8 41,7 19,9 5,2 0,4 0,418 0,477
» 2.9 44,7 23,1 26,8 2,5 0,373 0,276

!Ж. угля. 53,2 28,2 12,3 2,0 4,3 0,358 0,548

ства угля — по скольку, конечно, оно опредѣляется химиче
скимъ составомъ. Лишь содержаніе нелетучаго углерода, — 
обыкновенно опредѣляемое по разности: 10О—(летуч. вещ. -|- 
зола),—вмѣстѣ съ вѣсомъ кубической мѣры угля даютъ воз
можность сравнивать различные сорта древеснаго угля по 
составу. Мнѣніе Юона, раздѣляемое и II. Кучкинымъ, что для 
оцѣнки угля, сверхъ того, нужно принимать въ расчетъ и 
удѣльный вѣсъ угля, мнѣ представляется недоразумѣніемъ, а 

основаннные на этомъ недоразумѣніи коэффиціенты — непра
вильно выведенными.

*) Позабыты водяные пары, происходящіе отъ сухой пере
гонки угля, и В. С, Горяевымъ, опредѣлявшимъ количество 
газовъ, получающихся въ нижне-салдинскихъ печахъ.
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Какъ видно по содержанію углерода (въ сухой мас
сѣ), изъ среднихъ анализовъ Юона лишь два ряда дан
ныхъ (II и V) могутъ быть отнесены къ углю, обыкно
венно потребляемому доменными печами; шведскіе ана
лизы, по количеству главныхъ составныхъ частей, зани
маютъ средину между II и V анализами Юона, поэтому 
среднее изъ II, III, IV и V можетъ представлять составъ 
газовъ, выдѣляемыхъ хорошо пережженнымъ углемъ (въ 
сухомъ состояніи среднее содержапіе всего С=85%). По 
этому составу можно опредѣлять среднюю теплоемкость 
газовъ и количество уносимаго ими тепла; среднее содер
жаніе въ нихъ углерода, 35,8%, даетъ понятіе о потерѣ 
углерода въ газахъ и позволяетъ вычислить количество 
утилизируемаго въ печи углерода, но для возможно точ-
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наго установленія этой, основной, величины при расчетѣ 
теплового баланса древесноугольной доменной печи (какъ, 
впрочемъ,—и коксовой) предпочительнѣе, конечно, пря
мое опредѣленіе нелетучаго углерода—сожиганіемъ про
каленнаго угля.

Изъ всего сказаннаго въ этой замѣткѣ, мнѣ кажется- 
слѣдуетъ, что было бы весьма желательно, чтобы авторъ, 
сообщившій на страницахъ У. Г. О. столько интерес
ныхъ свѣдѣній о ходѣ доменныхъ печей Баранчинскаго 
завода, сообщилъ бы и дополнительныя, указанныя мною, 
данныя, которыя позволили бы разсчитать балансъ печи 
съ большей точностью.

М. Павловъ.

Электрическая плавка стали.
(Окончаніе).

Въ печи Кіелина *) существуетъ самый совершенный 
способъ электрическаго нагрѣванія. Вслѣдствіе трансфор
маціи тока въ переплавляемомъ металлѣ развивается боль
шой силы токъ, который въ моментъ образованія пре
вращается въ теплоту. Выдѣляющаяся теплота большею 
частью переходитъ въ продуктъ плавленія. Смотря по 
свойствамъ приготовляемой стали на 1 т. расходуется отъ 
800 до 1,100 к. в. ч. = 0,13 до 0,17 п. л. въ годъ, при 
холодной завалкѣ печи. По имѣющимся свѣдѣніямъ печь 
Кіелина даетъ лучшіе результаты относительно использо
ванія силы, чѣмъ всѣ другія современныя электрическія 
печи, но она имѣетъ существенные недостатки, какъ тео
ретическіе, такъ и практическіе. Къ послѣднимъ принад
лежатъ— наружный видъ печи, несвойственный прибо
рамъ такого рода въ обыкновенной заводской практикѣ 
и затрудняющій работу; кромѣ того чрезвычайно затруд
нительно удаленіе шлаковъ изъ печи. Оба недостатка 
трудно устранимы, такъ какъ требуютъ измѣненія кон
струкціи печи. Къ теоретическимъ недостаткамъ относится 
слабое дѣйствіе шлака па примѣси стали, зависящее отъ 
низкой температуры послѣдняго. Въ трансформаціи тока 
принимаетъ участіе только металлъ, который поэтому 
сильно нагрѣвается, а шлакъ по своей дурной теплопро
водности достигаетъ гораздо низшей температуры, что за
трудняетъ реакцію его на сталь. Недостатокъ этотъ су
щественно важенъ и только потому до сихъ поръ мало 
обратилъ на себя вниманія, что печь Кіелина работала 
въ Швеціи, на самыхъ чистыхъ во всемъ мірѣ матеріа
лахъ, не требующихъ почти никакой раффинировки, и 
давала электро сталь прекрасныхъ качествъ. Но дѣло обѣ
щаетъ принять совсѣмъ другой оборотъ въ примѣненіи 
къ желѣзнымъ матеріаламъ другихъ странъ, изъ кото
рыхъ необходимо будетъ выдѣлять вредныя примѣси, что 
достижимо лишь при содѣйствіи шлака, а такой роли не 
исполнитъ холодный, густой шлакъ. Устраненіе послѣд
няго недостатка, кажется, будетъ чрезвычайно затруд
нительно и возможно, пожалуй, лишь при полномъ измѣ
неніи устройства печи, конечно, съ сохраненіемъ принципа 
трансформаціи тока, какъ дозволяющаго работать безъ 
электродовъ.

*) The Engineering and Mining Journal 1905 г. № 21, 
стр. 968.

На чертежѣ не показано, что часть селеноида, распо
ложенная внутри обмотки имѣетъ крестеобразное сѣченіе 
обусловливающее образованіе четырехъ каналовъ подъ 
обмоткою. Вдуваемый въ послѣдніе воздухъ упругостью 
въ 40 ш/ш ртути охлаждаетъ трансформаторъ. Катушка 
предохранена оіъ жара мѣднымъ двустѣннымъ цилинд
ромъ, изолированнымъ деревомъ и охлаждаемымъ водою.

Вмѣсто прямоугольнаго (съ округленіемъ внизу) сѣ
ченія канала, представляющаго плавильное пространство, 
удобнѣе для работы было-бы трехъугольное (съ округле
ніемъ внизу) сѣченіе.

Первоначально кислая набойка печи была замѣнена 
основною, набиваемою изъ магнезита съ небольшою при
мѣсью глины; верхній слой, надъ набойкою состоялъ изъ 
магнезитоваго кирпича.

Работу въ печи ведутъ слѣдующимъ образомъ. Тот
часъ послѣ выпуска заваливаютъ новый матеріалъ въ 
два пріема съ промежуткомъ въ I ч. и продолжитель
ностью заваливанія по % ч. Черезъ два часа послѣ на
чала завалки весь матеріалъ становится жидкимъ, составъ 
его опредѣляютъ кованными пробами и въ случаѣ нужды 
исправляютъ прибавленіемъ руды или чугуна. Присажи
ваютъ 0,1—0,15% ферросилиція съ 12% 8і и выпускаютъ 
сталь въ подогрѣтый ковшъ; если въ послѣднемъ сталь 
неспокойна, то въ него прибавляютъ около 50 гр. аллю
минія на плавку въ 1,000 кил. Сталь разливаютъ по 
изложницамъ на кругу, смазаннымъ внутри смолою. При 
суточной производительности печи въ 5,000 к. расходъ 
энергіи былъ 167,1X24 = 4010,4 к. в. или на 1 т. 
стали 802 к. в. ч., по другимъ даннымъ — 770 к. в., а 
при 30% жидкаго чугуна—650 к. в. ч. Такимъ образомъ 
полезное дѣйствіе печи при холодной завалкѣ 47—50%, 
а при подогрѣтой — 51 — 52%. Средняя величина угара 
1,98—2,1%. Всѣ примѣси стали за исключеніемъ угле
рода переходятъ въ сталь; угаръ углерода достигаетъ 
0,4 — 0,5%. Фосфоръ и сѣра цѣликомъ переходятъ въ 
сталь. Ниже приведены нѣкоторыя данныя анализовъ 
электро-стали, изъ которыхъ виденъ незначительный 
угаръ углерода и большій—кремнія; угаръ марганца ра
венъ нулю. Прочность электро-стали не превосходитъ 
обыкновенной тигельной, но тягучесть ея почти въ I1/, 
раза больше при одномъ и томъ же содержаніи углерода.
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№ № Провѣренныя опредѣленія:

плавки пробы С. Si. Р. Мп. Сг.

922 1 0,909 » » » »
2 0,900 » » »
3 0,915 » » » »
4 0,944 

0,873
» » » »

5 » » » »
6 0,882 » » » »
7 0,850 » » » »

923 1 0,795 0,159 » 0,345 
0,370

»
2 0,850 0,172 » »
3 0,811 0,117 » О,3б5 »

929 2 I,11 0,12 » 0,29 »

939 1 » » 0,0206 » »
2 » » 0,0167 » »
3 » » 0,0173 » »
4 » » 0,0156 » »
5 » > 0,0181 » »
6 » 0,0162 »

939 1 1,19 0,17 0,102 0,24 »
2 1,И 0,18 0,086 0,25 »
3 1,18 0,13 0,150 0,24 ■>

935 1 1,89 0,118 > 0,36 »
2 1,85 0,092 » 0,41 »
3 1,79 0,108 > 0,35 »

947 2 1,71 0,131 > 0,30 2,35

Итакъ главнѣйшими преимуществами печей. Кіелина
являются: отсутствіе электродовъ и передача высокого на
пряженія тока въ моментъ его образованія, а къ недо
статкамъ, кромѣ вышеуказанныхъ, относятся большое 
разстояніе селеноида отъ мѣста индукціи тока вслѣдствіе 
толщины печной кладки и вентиляціоннаго пространства 
и незначительное напряженіе производнаго тока.

Кромѣ того данная печь болѣе подходитъ для полу
ченія твердой, чѣмъ мягкой стали, при которой работа 
очень затруднительна по причинѣ присутствія большого 
количества шлака. По послѣднимъ *) даннымъ фирма Си
менсъ и Гальске построила въ прошломъ году печь Кіе- 
лина въ 736 к. в., выплавляющую въ сутки 30—36 т. 
стали, въ которой примѣнили съ успѣхомъ усовершен
ствованіе для рафинированія нечистой стали при помощи 
руды и основныхъ шлаковъ.

Печь Жэна **) (безъ электродовъ).
Для увеличенія сопротивленія току Жэнъ построилъ 

въ 1900 г. печь, состоящую изъ цѣлаго ряда узкихъ и 
длинныхъ каналовъ, наполняемыхъ жидкимъ чугуномъ. 
Въ концахъ каналовъ помѣщаются стальныя полосы, 
охлаждаемыя водою и служащія электродами. Пропуская 
токъ извѣстной силы, достигаютъ температуры достаточ
ной для раффинированія стали. Узкіе каналы печи игра
ютъ роль калильной лампы, нити которой состоятъ изъ 
расплавленнаго металла. На практикѣ приборъ состоитъ 
изъ вагонетки на колесахъ,(см. чер.11 -14) покрытой огне
упорнымъ кирпичемъ, въ которомъ имѣются продольные 
каналы А, въ концѣ послѣднихъ расположены стальныя 
полосы В; въ нихъ проходитъ токъ по рельсамъ G. Для 
выполненія плавки телѣжку вкатываютъ подъ сводъ

*) Engineer, and Mining Journal. 1905 г. № 17 стр. 772.)
**) Stahl und Eisen 1904 г. № 13 етр. 720 и „L’ecl airage 

electr. 1904. № 48.

съ цѣлью уменьшенія лучеиспусканія,соединяютъ электроды 
съ источникомъ тока и наливаютъ расплавленный чугунъ

Рие. 11. Руе. 14.
въ воронку Н. Примѣси чугуна окисляютъ помощью руды 
или желѣзной мелочи. Послѣ кипѣнія ванны, прибавляютъ 
ферромарганецъ или зеркальный чугунъ, снимаютъ шлаки 
и выпускаютъ сталь по желобу К. Лучшимъ матеріаломъ 
для устройства печи авторъ ея рекомендуетъ богатый 
бокситъ, или хромистый желѣзнякъ.

t

Рис. 12- Рис. 13.
Печь Жэна главнымъ образомъ можетъ служить для 

очистки мартеновской или бессемеровской стали и превра
щенія ея въ сталь высокихъ качествъ.

При полученіи стали изъ холодной мелочи и чугуна 
на 1 т. стали расходуютъ 900 — 1200 к. в. ч., а при 
жидкомъ чугунѣ 500—600 к. в. ч. и наконецъ для раф
финированія жидкой мартеновской или бессемеровской 
стали на 1 т. стали достаточно 250 — 300 к. в. ч.

Печь Жэна кромѣ Франціи примѣняется въ Плеттен- 
бургѣ въ Вестфаліи.

Видоизмѣненіе *) печи Жэна было выполнено па за
водѣ Шнейдера и К° въ Крезо и состояло въ примѣненіи 
тонкихъ трубокъ, соединяющихся съ резервуаромъ, пред
назначеннымъ для собиранія раффинированиаго металла. 
Заключающійся въ трубкахъ расплавленный металлъ под
вергается индуктивному току высокаго напряженія.

Но печь такая оказалась непрактичною по причинѣ 
быстраго разъѣданія шлакомъ самаго трудно-плавкаго ма
теріала трубокъ.

Ниже приведено небезынтересное, хотя уже немного 
отсталое заключеніе Канадской коммиссіи, объѣзжавшей 
Европу въ 1904 г. съ цѣлью ознакомленія съ электри
ческою плавкою чугуна и стали. Коммиссія вполнѣ пра
вильно высказалась, что всѣ современные способы электри
ческой плавки стали даютъ продуктъ равный или лучшій 
самой высшей Шеффильдской стали, но гораздо болѣе 
дешевый. Относительно замѣны мартеновской и бессеме
ровской стали электросталью и связанной съ этимъ зна
чительной емкостью электрическихъ печей коммиссія 
ошиблась, предполагая, что постройки электрическихъ 
печей въ 30—40і можно ожидать нескоро. Между тѣмъ 
въ Ля-Празъ **), гдѣ электрическія печи, системы Геру, 
работаютъ исправно уже шестой годъ, въ октябрѣ прош
лаго года начата постройка 50-ти тонной сталеплавиль-

*) Engineer, and Mining Journal № 17, 1905 г.
*•) Engin, a. Min. Journ. № 17, 1905 r.
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пой печи Геру, разсчетъ на успѣхъ которой имѣетъ па 
мѣстѣ полнѣйшее основаніе. Дальнѣйшимъ преимущест
вомъ электрическихъ печей коммиссія считаетъ возмож
ность полученія стальныхъ болванокъ крупнаго вѣса, для 
чего можно построить нѣсколько печей такимъ образомъ, 
чтобы выпускъ изъ нихъ производился въ одинъ литей
ный ковшъ. Мнѣніе коммиссіи о выплавкѣ чугуна таково, 
что въ экономическомъ отношеніи электрическія печи 
могутъ конкуррировать лишь тамъ съ доменными, гдѣ 
электрическая энергія очень дешева, а топливо дорого. 
Однимъ изъ важнѣйшихъ преимуществъ электрической 
выплавки чугуна опа признаетъ возможность быстраго 
перехода отъ полученія бѣлаго чугуна къ сѣрому и на
оборотъ, а такъ-же выплавку самыхъ разнородныхъ сор
товъ чугуна. Но на самое важное преимущество электри
ческой выплавки чугуна коммиссія не указываетъ, а 
именно, на отсутствіе дутья. Вдуваемый въ доменныя пе
чи воздухъ вноситъ съ собою пары воды, разлагающіеся 
раскаленнымъ углемъ на кислородь и водородъ. Кисло
родъ соединяется съ углеродомъ, а водородъ растворяется 
въ образующемся чугунѣ и остается въ пемъ послѣ за- 
твердѣванія и вторичнаго расплавленія въ мартеновскихъ 
печахъ, затѣмъ переходитъ въ сталь и при затвердѣваніи 
послѣдней въ изложницахъ, увеличиваетъ усадочную ра
ковину. Вышеуказанный недостатокъ доменной плавки на 
углѣ до сихъ поръ даже и не принимался во вниманіе, 
такъ какъ невозможно было горѣніе безъ доступа воздуха, 
что исключается вполнѣ при электрической выплавкѣ 
чугуна.

Такъ какъ электрическая плавка стали выполнима 
безъ доступа воздуха, а матеріалъ для ея полученія со
ставитъ электрочугунъ, по вышесказанному свободный 
отъ газовъ, то электросталь получится безъ раство
ренныхъ газовъ т. е. одна изъ главнѣйшихъ причинъ 
неплотности стали устранится. Этого одного преиму
щества электростали, въ связи со сколько нибудь воз
можными экономическими условіями плавки, было-бы до
статочно для быстрой замѣны современной стали электро
сталью. Къ числу дальнѣйшихъ преимуществъ слѣдуетъ 
отнести прекрасную свариваемость электро-стали, вполнѣ 
возможную еще при содержаніи углерода въ 1,4%, спо
собность къ обработкѣ въ горячемъ состояніи при 2% 
углерода, особенную устойчивость при испытаніяхъ гидрав
лическимъ прессованіемъ, выдающіяся магнитныя свой
ства, высокій предѣлъ упругости, достигающей 8о°/о проч
наго сопротивленія и значительно большую тягучесть, 
нежели обыкновенная сталь.

Къ преимуществамъ самой электрической плавки отно
сится болѣе полная утилизація теплоты отъ замѣны элек
трической энергіи, чѣмъ отъ превращенія углерода въ 
газъ и послѣдняго въ теплоту. Г. Жэпъ доказываетъ это 
слѣдующимъ *) вычисленіемъ. 1 куб. дец. жидкаго метал
ла вѣсомъ въ 7 клг. при пагрѣв. отъ О°— 1800° погло
щаетъ около 2700 кал., между тѣмъ какъ тотъ-же объемъ 
газа вѣситъ лишь 2 децигр. и при пагрѣв. отъ 0°—1800° 
можетъ заключать въ себѣ лишь четверть калоріи. Слѣдо-

Выполненіе плавки 
й) При жидкомъ чугунѣ.

Рудный процессъ **).
кал.

Нагрѣваніе чугуна отъ 1300° до 1750° 
(924X0,48X450).......................... 199,600

Нагрѣваніе прибавокъ (Fea 03, СаО)
(320X0,19+56X0,23)Х1600 .... 119,400 

Всего . . . %1%шГ
*) Stahl und Eiseu 1905 г. № 12 етр. 690.
**) Въ нижеприведенныхъ разсчетахъ не входитъ теплота 

потребная для расплавленія чугуна и желѣза по ея незначи
тельности, она не достигаетъ 4°/о общаго количества тешготы.

вательно отношеніе концентраціи теплоты обоихъ объ- 
емові) составляетъ 1 : 10000. Электро-плавка выполнима 

і въ маломъ объемѣ, по сравненію съ обыкновенною, по- 
j чему незначительна и потеря теплоты отъ лучеиспусканія.

Къ дальнѣйшимъ преимуществамъ электро-плавки отно- 
I сится вышеупомянутое отсутствіе дѣйствія атмосфернаго 

воздуха, которое устраняетъ угаръ добавочныхъ матеріа
ловъ и дозволяетъ получать сталь съ математически точ
но вычисленнымъ составомъ, что очень важно при изго
товленіи инструментальной и спеціальной стали. И нако
нецъ еще важное преимущество—возможность полученія 
высокаго сорта стали, не уступающей тигельной, изъ са
маго недорогого матеріала, а именно желѣзной мелочи.

Такимъ образомъ электрическую плавку стали можно 
разсматривать какъ высшую ступень развитія сталепла
вильнаго дѣла, которой, вѣроятно, суждено устранить 
современныя недостатки стали, зависящія отъ ея неплот
ности и пеоднородности. Но такъ какъ вся работа на 
электрическихъ печахъ кореннымъ образомъ отличается 
отъ производства стали въ современныхъ пламенныхъ 
печахъ, то единственнымъ пунктомъ, по которому воз
можно сравненіе, является стоимость продукта обоихъ 
способовъ. Въ виду этого ниже приведено подробное вы
численіе расхода теплоты при выплавкѣ стали по обоимъ 
способамъ.

Примемъ слѣдующія обозначенія *):
1 вол.—амп. сек................. =0,24014 грм. калор.
1 ват. ч..............................= 864,5 » »
1 кил. ват. ч......................= 864,5 больш. кал.
1 лош. с. ч. 735,3 ват. ч. . = 635,3 » »
1 кил. шлака требуетъ для плавленія 400—500 »
1 » чугуна » » » 250—ЗэО »
Хорошо проектированныя регенеративныя печи Си

менсъ-Мартена расходуютъ на 1 т. стальной болванки 
220 клг. угля, принимая его теплопроизводительную спо
собность въ среднемъ 7000 кал., опредѣлимъ расходъ 
теплоты па 1 т. мартеновский стали въ 1,540,000 кал.

Вычислимъ теоретически необходимое количество теп
лоты для различныхъ способовъ полученія стали.

Предположимъ, что чугунъ содержитъ: 3,67О углерода 
1,68% кремнія, 1,1% марганца и 0,62% фосфора и что 
приготовленная изъ этого сталь должна содержать 
О,96°/о углерода и 0,28% кремнія.

Примемъ среднюю теплоемкость желѣза до 1300° 
въ 0,2 а выше 1300° въ 0,48, теплоемкость окиси же
лѣза и извести 0,19 и 0,23. Количество теплоты необхо
димое для расплавленія 1 клг. чугуна или стали при
мемъ въ 400 кал.

Для выплавки 1 т. стали нужно 
Теоретич. Практич. 

килг. килг.
Чугуна.............  919 924
Руды жел. (75°/о) . 218 320
Извести.............  56 56
Желѣз. мелочи . . — —

матеріаловъ:
Теоретич. Практич.

клг. клг.
667 670

145,7 210
40,9 45

267,7 285
потребуетъ теплоты:

Съ прибавл. желѣз. мелочи. кал 
Нагрѣваніе чугуна (670X0.48X450) . . 144,700 
Нагрѣваніе прибавокъ (210X0,4+45Х 

0,23)Х1600 .............................. 804,00
Нагрѣв. и плавка мелочи 285 (0,20Х 

1300+0,48Х450)+285Х400 .... 253,260 
Всего . . . 378,360

*) Stahl und Eisen 1904 г. № 15 стр. 884.
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Слѣдовательно при жидкомъ чугунѣ на 1 т. стали, I отвѣчающихъ 369 к. в. ч., а при желѣзной мелочи 
выплавленную по рудному способу расходуется 319,000 кал. I 378,360 кал.=438 к. в. ч.

о) При холодномъ чугунѣ'.
Р у д н ы й п р о ц е с с ъ.

кал.
По вышеуказанному............................. 319,000
Подогрѣваніе чугуна до 1300° (924X0,2Х 

1300) ..."................................. 240,240
Плавленіе чугуна (924X300) .... 277.200

Всего . . . 836,400

При холодной завалкѣ требуется па 1 т. стали, вы
плавленную по рудному способу 836,400 кал.=967 к. в. ч., 
а при желѣзной мелочи—753,560 кал—871 к. в. ч.

Г. Жэнъ вычисляетъ расходъ электрической энергіи 
въ своей печи при жидкомъ чугунѣ со включеніемъ 18,4 - 
22,4% потери отъ луче-испусканія для руднаго способа 
въ 540 к. в. ч. а для мелочи—въ 600 к. в. ч. на 1 т. 
стали.

Гармэ при жидкомъ чугунѣ указываетъ расходъ въ 
620 к. в. ч., а Келлеръ—694 к. в. ч. на 1 т. стали.

При холодной завалкѣ на 1 т. стали расходуется по 
Конлею 920 к. в. ч., по Геру —882 к. в. ч. а по Кіели- 
ну—966 к. в. ч., въ печи на 165 к. в. ч., а въ преж
нихъ печахъ Кіелина меныпихъ размѣровъ расходъ энер
гіи былъ значительно больше.

Кіелмнъ принимаетъ общую потерю теплоты печи на 
165 к. в. въ 53%=87,45 к. в., изъ которыхт, 8,25 к. в. 
приходится па потери электрическія и магнитныя, а 
79,25 к. в. па тепловыя. Безъ измѣненія размѣровъ печи 
можно примѣнять силу въ 370 к. в., при которой утили
зація электрической энергіи достигнетъ 75° о.

Ниже приведены данныя различныхъ авторовъ.

При жидкомъ чугунѣ:
По вычисленію.

Жэнт......................................  600 к. в. ч.
Гармэ..................................... 620 »
Келлеръ...................................694 >
въ среднемъ ........ 650 »

При холодной завалкѣ:
По опыту.

Конлей......................................  920 к. в. ч.
Геру..........................................  882 »
Кіелинъ...................................... 966 »
въ среднемъ . ..................  900—950 »

Слѣдовательно расходъ энергіи при жидкомъ чугунѣ 
на 30% меньше, чѣмъ при холодной завалкѣ.

Стоимость горючаго для выплавки 1 т. стали въ мар
теновскихъ печахъ, при расходѣ въ 220 клг., составляетъ 
2,2 м. а въ электрическихъ печахъ расходъ электриче
ской энергіи достигаетъ 900 — 950 к. в. ч. и стоитъ 
11,52—12,6 м. слѣдовательно почти на 10 м. дороже на 
1 т. стали, но такъ какъ полная стоимость передѣла чу
гуна въ сталь въ мартеновскихъ печахъ составляетъ 
около 20 м. на 1 т., то электро сталь обойдется почти 
на 50% дороже мартеновской.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что электрическая плавка 
стали, представляетъ громадныя преимущества передъ 
всѣми извѣстными въ настоящее время способами полу- 
нія стали, такъ какъ даетъ матеріалъ превосходящій

Съ прибавленіемъ желѣзной мелочи.
кил.

По вышеуказанному.......................... 378,360
Подогрѣв. чугуна до 1300° (670X0,2Х 

1300) . / .................................. 174,200
Плавленіе чугуна (670X300)................ 201,000

Всего . . . 753,560

въ значительной мѣрѣ обыкновенную сталь, въ отношеніи 
плотности, тягучести, прочности, свариваемости, легкости 
обработки и магнитности. Всѣмъ вышеуказаннымъ каче
ствамъ приходится противоставить пока дороговизну 
электро-стали, по недостатокъ этотъ со временемъ возмо
жно устранить примѣненіемъ дешевыхъ источниковъ силы 
(воды, колошниковыхъ газовъ и т. п.), а пока электро
сталь должна вполнѣ вытѣснить тигельную—какъ болѣе 
дешевая к лучшая, а также сгаль для фасоныхъ отли
вокъ, цѣпа которой гораздо выше, цѣны обыкновенной 
стали. Съ перваго взгляда, такая замѣна кажется мало
важной, такъ какъ на тигельную сталь обыкновенно 
смотрятъ лишь, какъ на инструментальную, а потому 
готовящуюся въ ограниченныхъ количествахъ, но если 
принять во вниманіе всю пушечную сталь, выплавляемую 
въ настоящее время почти исключительно въ тигляхъ, 
то замѣна ея электро-сталью окажется очень цѣнною. 
Пушечная электро сталь дала бы орудія, превосходящія по 
своимъ боевымч> качествамъ, всѣ современныя лучшія 
орудія Западной Европы.

Кромѣ того электро-сталь возможно съ успѣхомъ при
мѣнить для фасонныхъ отливокъ, цѣна которыхъ значи
тельно превышаетъ цѣну электро-стали, а плотность по
слѣдней вполнѣ отвѣчаетъ цѣли фасоннаго литья.

Изъ вышеуказаннаго примѣра постройки 50-ти тон
ной электрической печи для плавки стали въ Ля-Празъ 
во Франціи, видимъ что въ настоящее время находятт> 
возможнымъ вести электро-плавку въ большихъ размѣ
рахъ, вполнѣ отвѣчающихъ общепринятому заводскому 
масштабу. Поэтому для пушечныхъ заводовъ введеніе 
электрической плавки представляетъ громадныя преимуще 
ства, а каждый сталеплавильный заводъ долженъ пока 
построить одну, двѣ электрическія печи, для изготовленія 
стали лучшихъ качествъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ ближайшемъ будущемъ электро
сталь повсемѣстно вытѣснитъ современную бессемеровскую 
и мартеновскую, также точно какъ послѣдняя въ- свое 
время вытѣснила пудлинговое желѣзо, несмотря на то 
что тогда цѣпы стали была значительно выше цѣнъ желѣза. 
Но такъ какъ и качества ея были гораздо лучше, то 
потребители предпочли платить дороже за лучшій мате
ріалъ. То же самое повторится и относительно электро
стали высокія качества которой стоятъ и высшей цѣпы, 
при чемъ послѣдняя безъ сомнѣнія со временемъ по
низится. Полученіе стали въ основныхъ мартеновскихъ 
печахъ развилось у насъ и въ Англіи одновременно, 
благодаря Петербургскимъ сталеплавильнымъ заводамъ, 
опередивъ въ этомъ отношеніи Германію, Францію и 
прочія государства Европы, но въ отношеніи электро- 
плавки въ настоящее время насъ уже опередила Франція, 
Швеція и Германія. Не пора ли ввести ее и у насъ?

Горный Инженеръ С. Сивинскій.
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Металлургическіе этюды.
Идеальное газовое хозяйство новѣйшаго завода.

Схема газоваго хозяйства, къ которой я пришелъ, изу
чая различныя статьи расхода газы по цехамъ при условіи 
возможно полнаго использованія теплотворной способности 
газовъ съ одной стороны, а съ другой—при условіи воз
можно полной экономичности въ расходованіи газа,—эта 
идеальная схема представляется мнѣ въ слѣдующемъ видѣ:

I. Приходъ газа'.
На тонну чугуна при расходѣ горючаго въ 0,75 пуда 

на 1 пудъ чугуна получается колошниковаго газа:
4.000 cbm.

II. Расходъ газа'.
1) Очистка газа при помощи ап

парата Тейсена......................................... 48 cbm.— 1,2%
2) Отопленіе кауперовъ................ 1.200 » —30 %
3) Механизмы, обслуживающіе до

менный цехъ............................................. 360 » —-9 %
4) Передѣлъ чугуна въ мартенов

ской печи....................................................  1.500 » —37,5%
5) Механизмы, обслуживающіе про-

катный цехъ............................................  504
6) Сварочныя печи......................... 200
7) Потери газа въ уловительныхъ 

приборахъ................................................. 188

» —12,6%
» - 5 %

» - 4,7%

Итого . . . 4.000 cbm.—100%!

Въ своихъ предыдущихъ статьяхъ я достаточно освѣ
тилъ вопросъ о количествѣ колошниковаго газа, получаю
щагося на тонну чугуна, а потому я прямо перейду къ 
обоснованію статей расхода газа.

По даннымъ Эдуарда Тейсена:
аппар. № IV съ моторомъ 80 PSe промываетъ 400 cbm/min

» № V »
» № VI »
» №111 »

130 PSe
200 PSe
60 PSe

» 700 »
» 1.000 »
» 200 »

По другимъ даннымъ при очисткѣ газа до 0,05 гр. 
въ 1 cbm. аппаратъ Тейсена расходуетъ 4,5 PSe на каж
дые 1.000 cbm. газа въ часъ, такъ что аппаратъ для про
мывки ЗОО cbm/min. газа или 18.000 cbm. газа въ часъ 
расходуетъ:

18 X 4,5 =80 PSe.
Впрочемъ самъ изобрѣтатель въ своихъ рекламахъ 

даетъ расходъ силы на аппаратъ равнымъ
1,57»

той силы, которую развиваютъ питаемые имт, газомоторы, 
а для коуперовъ и котловъ онъ даетъ расходъ силы

3,5 PSe
на каждые 1.000 cbm. газа въ часъ.

Если подсчитать четыре вышеприведенные аппарата, 
то получится, что;

моторахъ

въ аппаратѣ № III—на 1.000 cbm. газа разходуется
60.1000
200.60

= 5 PSe!

въ аппаратѣ № IV—па 
80.1000 
400.60

1.000 cbm. газа

= 3,3 PSe!

расходуется

въ аппаратѣ № V на 
130.1000 
700.60

1000 cbm. газа

- = 3,1 - Se!

расходуется

въ аппаратѣ № VI на 1.000 cbm. газа расходуется 
200.1000
1000.60 — ’ ’

Если расчитывать на 1,5% развиваемой газомоторами
силы, то 1000 cbm. газа въ часъ могутъ дать въ газо-

1000:30 = 334 PSe!
а согласію этому аппаратъ Тейсена возьметъ наЮООсвт.

Такимъ образомъ мы получаемъ слѣдующія цифры 
расхода силы на аппаратъ Тейсена на каждые 100 cbm. 
газа:

5,0 — 4,5 — 3,5 — 3,3 — 3,1 PSe.
Среднее изъ этихъ пяти величинъ даетъ:

4 PSe на 1000 сьт. газа.
Значитъ для очистки 4000 свт газа, получающихся 

вмѣстѣ съ одной тонной чугуна нужно израсходовать въ 
аппаратѣ Тейсена:

4X4 = 16 PSe 
или, переводя на газовую силу, получимъ расходъ газа: 

16 X 3 = 48 cbm. или 1,2% всего газа.
Для расчета количества газа, нужнаго для отопленія 

коуперовъ, вспомнимъ, что для полученія тонны чугуна 
нужно дутья:

4000 X 0,56 ,
0,79 ----

Прибавляя сюда 15%, теряющихся между домной и 
коупера и, найдемъ, что коупера нагрѣваютъ дутья на 
топну чугуна.

2850 X 1,15 — 3280 cbm. = 4230 klg.
до температуры 800°С, па что тратится тепла:

4230 X 0,24 X 800 = 812000 Cal.
Коеффиціентъ полезнаго дѣйствія кауперовъ, рабо

тающихъ на Тейсеновскомъ газѣ я опредѣляю равнымъ
80%

(см. мою статью «Утилизація колошниковаго газа»).
Расходъ тепла въ кауперѣ при этихъ условіяхъ бу

детъ равенъ:
812.000:0,8= 1.015.000 Cal!
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а въ переводѣ на газъ при калорическомъ эффектѣ его 
900 Cal. изъ 1 свт., это составитъ расходъ газа:

1.015.000:900= 1150 cbm.
Я беру съ избыткомъ, принявъ расходъ газа па коу- 

перъ равнымъ
1200 cbm. или 30% всего газа!

Механизмы, обслуживающіе доменный цехъ, расхо
дуютъ въ среднемъ

5 PSe на тонну чугуна 
а суточный расходъ газа на тонну чугуна:

5 X 3 X ^4 = 360 cbm. газа 
что составитъ:

360 X 100——— = 9% всего получающагося газа!

Наибольшее количество газа отнимаетъ передѣлъ чу
гуна въ мартеновской печи.

Максимально мартеновская печь № 1 Надеждинскаго 
завоза согласно моимъ непосредственнымъ измѣреніямъ 
трубкой Пито расходовала газа на тонну чугуна:

880 свт.
Если даже принять взеь этотъ газъ за совершенно 

сухой, то и тогда эквивалентное ему количество доменнаго 
газа будетъ:

880 X 1473 _ 
900

Karl Gruber (Stahl und Eisen 
для 2-хъ мартеновскихъ печей 

1450 cbm.

1904, № 1) подсчиталъ, что 
по 25 тоннъ, дающихъ въ

сутки 150 тоннъ болванки, нужно газа
253.500 cbm.

что въ переводѣ на тонну стали составитъ:
253 500 : 150 = 1690 cbm.

Если принять средній расходъ каменнаго угля на пудъ 
стали равнымъ

35% 
то количество газа нужнаго для полученія одной тонны 
стали будетъ равно:

350 X 4,5 = 1575 cbm.
Въ докладѣ инженера-химика Романова сказано, что 

мартеновская печь въ Златоустѣ расходовала въ минуту 
13 klg. дровъ и давала 19 klg. стали; значитъ, па тонну 
стали расходовалось газа:

13X2,2 
- 0.019 = 1500 ^т.

На 1 куб. саж. дровъ обыкновенно выплавляютъ ЗОО 
пудовъ стали; значитъ, при вѣсѣ куба смѣтничныхъ дровъ 
въ 210 пудовъ, на 1 тонну стали расходуется дровъ

1 klg. дровъ по Ледебуру даетъ 2,2 cbm. газа, а всего 
на тонну стали при этихъ условіяхъ расходуется газа:

2,2 X 700 = 1540 cbm.
Такимъ образомъ, окончательно можно принять, что 

для производства одной тонны стали нужно:
1500 cbm. газа

1500 X ЮО „ г„,------- —------= 37,5% всего количества газа.400 ’ 0
Что касается меньшаго калорическаго эффекта домен

наго газа по сравненію съ і операторнымъ, то точный под
счетъ температуръ горѣнія по формуламъ теплоемкостей 
Ле-Шателье далъ слѣдующія цифры:
Темпер. горѣнія холоди, колоши. газа съ хол. возд. . 1270°С

» » » » » > » » . . 1200"С
» ■» горячаго » » » гор. » . . 185О“С
» » » » » » » » . . 1970°С
» > холоди, гепер. газа съ хол. возд. . 1200°С
» » горячаго » » » гор. » . . 1800°С
> » » » » » » » . . 1950"С

Однимъ словомъ, при условіи п догрѣва въ насадкахъ, 
колошниковый газъ разовьетъ въ плавильномъ простран
ствѣ ту же температуру, что и генераторный. Это стран
ное на первый взглядъ заключеніе находитъ себѣ под
твержденіе въ словахъ Mahler’а, что пирометрическое дѣй- 

j ствіе горючаго не опредѣляется однимъ калорическимъ 
эффектомъ изъ единицы объема газа: огромную роль 
играютъ при этомъ количество п состава, продуктовъ го
рѣнія и присутствіе постороннихъ тѣлъ въ видѣ избытка 
водяныхъ паровъ, смолы, пыли и нр.

Колошниковый газъ, очищенный въ аппаратѣ Тейсена 
и лишенный водяныхъ паровъ и пыли, требуетъ мень
шаго количества воздуха для сгоранія, а потому потеря 
тепла въ продуктахъ горѣнія и относительное вліяніе ихъ 
на пониженіе пирометрическаго эффекта меньше, нежели 
въ случаѣ генераторнаго газа.

Согласно И. А. Тиме для прокатки одной тонны сталь
ной болванки въ сутки нужно силу, въ случаѣ машины 
безъ махового колеса:

Ni = 0,000012 . Go . к' . (рп — 1)
гдѣ:

Go = 1000 klg.
△ = 12.

= 0,4
іотп = 50 для среднихъ сортовъ желѣза 

откуда:
Ni =0,0000 12.1000. ~ (50 — 1)

Ni = 18 PSe!
Для машинъ съ маховымъ колесомъ силы, нужныя 

для прокатки одной тонны, будетъ всего:
N = 4^і =-|- . 18 

О О
N = 6 PSe.

Для запаса и принимая во вниманіе всѣ вспомогатель
ные механизмы, я приму

N = 7 PSe!!
тогда расходъ газа, нужный для прокатки одной тонны 
стали:

7X3X24=504 свт. газа
что составитъ: что составляетъ:
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504 X 100- - .4І)І)(І -■ всего получаемаго газа.

Для сварочныхъ печей я принялъ по Karl Gruber’у 
расходъ газа па тонну болванки равнымъ................. .

200 свт.
или въ процентахъ всего количества газа:

200 х 100 ,
400 _ 0

Такимъ образомъ на потерю газа въ засыпномъ при
борѣ остается

188 свт. газа на тонну 
иди по отношенію къ общему количеству газа:

188 X ЮО _ ,
4000

Вотъ какимъ образомъ осуществляется предлагаемая 
мною схема газоваго хозяйства доменныхъ заводовъ! 
Только глубоко вдумавшись въ нее, можно понятъ, сколько 
денегъ напрасно теряютъ заводчики, скупящіеся па луч
шую очистку колошниковаго газа помощью аппарата Тей- 
сен а. допускающаго такое легкое распредѣленіе газа по 

цехамъ, вслѣдствіе того огромнаго давленія, которое: газъ 
имѣе ъ, выходя изъ аппарата Тейсена: извѣстно, что это 
.давленіе доходитъ до 250 мм. водяного столба!

Возражать что-либо противъ этой схемы трудно, такъ 
какъ газовое хозяйство, заводовъ только еще начинаетъ 
сформировывать я и опредѣлить совершенно п безоши
бочно отдѣльныя статьи расхода газа инымъ путемъ, кромѣ 
вышеприведеннаго,—не представляется возможнымъ: эмпи
рическимъ путемъ сейчасъ не знаютъ совершенно точно 
даже расходъ газа въ газомоторахъ; что же можно ска
зать о расходѣ газа для коуперовъ исключительно съ 
эмпирической точки зрѣнія: много-ли опубликовано ане
мометрическихъ опредѣленій по этому поводу. И даже 
болѣе: установленъ-ли до сихъ поръ хотя бы типъ ане
мометровъ для газовыхъ измѣреній этого рода!?

Практика—этотъ лучшій коррективъ всякихъ теоре
тическихъ расчетовъ, должна сказать свое послѣднее рѣ
шающее слово и въ этой схемѣ—навѣянной мнѣ моими 
газовыми измѣреніями въ Надеждинскомъ заводѣ.

Инженеръ II. Кучкинъ.

Приказы по горному вѣдомству. 4 декабря 1905 г., № 14.

ОПРЕДѢЛЯЮТСЯ на службу по горному вѣдомству 
горные инженеры: а) изъ отставныхъ: титулярный совѣт
никъ Лонцщй—съ 18 іюля 1905 г., съ откомандирова
ніемъ въ распоряженіе общества островецкихъ чугуно
плавильнаго и желѣзодѣлательнаго заводовъ и коллежскій 
секретарь Татаровъ—съ 23-го ноября 1905 г., съ отко
мандированіемъ на каменноугольныя кони И. П. Пасту- ; 
хова, оба для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ по 
Главному Горному Упвавленію (IX класса), безъ содержа
нія отъ казны; б) окончившіе курсъ наукъ, въ горномъ 
институтѣ Императрицы Екатерины II, съ правомъ на 
чипъ коллежскаго секретаря: Борисъ Грасгофъ и Влади
міръ Мухинъ, оба—съ 22-го ноября 1905 г., съ откоман
дированіемъ въ распоряженіе: первый—горнаго началь
ника камско-Воткинскаго округа для практическихъ за
нятій, съ содержаніемъ по чину, на одинъ годъ, а второй— 
правленія русскаго товарищества «Нефть», для техниче
скихъ запятій, безъ содержанія отъ казны, оба съ зачи
сленіемъ по Главному Горному Управленію (IX класса).

ПРИКОМАНДИРОВЫВАЕТСЯ къ горному департаменту 
для занятій въ отдѣленіи кассъ горнаго вѣдомства, состоя- | 
щій по Главному Горному Управленію горный инженеръ, 
титулярный совѣтникъ Словацкій—съ 12-го ноября, безъ 
содержанія отъ казны, съ оставленіемъ по Главному Гор
ному Управленію (IX класса).

НАЗНАЧАЮТСЯ горные инженеры, состоящіе по Гла
вному Горному Управленію, коллежскіе секретари: Гоз- 
бергъ—маркшейдеромъ иркутскаго горнаго управленія, съ 
1-го октября 1905 г. и Колодчжный—помощникомъ ок
ружнаго инженера бахмутскаго горнаго округа, съ 1-го 
ноября 1905 года.

КОМАНДИРУЮТСЯ горные инженеры: и. об. препода
вателя горнаго института Императрицы Екатерины II, кол
лежскій совѣтникъ Кратъ—на рудники Урала для производ
ства особаго рода подземныхъ геометрическихъ и геологиче
скихъ съемокъ, срокомъ на два мѣсяца: ассистентъ ска- 
теринославскаго высшаго горнаго училища., титулярный 
совѣтникъ Протодьяконовъ за границу, съ цѣлью усовер
шенствованію въ горномъ искусствѣ, сроком'ь на два мѣ
сяца, съ 15-го ноября 1905 г.; состоящіе по Главному 
Горному Управленію: титулярный совѣтникъ, Корольковъ— 
въ туркестанскій горный округъ, съ присвоеніемъ ему 
правъ и обязанностей, принадлежащихъ помощникамъ 
окружныхъ инженеровъ и маркшейдерамъ, и съ возложе
ніемъ на него собиранія геологическихъ матеріаловъ при 
производимыхъ въ предѣлахъ означеннаго округаразвѣд- 
кіхь полезныхъ ископаемыхъ, съ 15 октября" 1905 г., 
коллежскіе совѣтники Смидовичъ—на Вознеченекій камен
ноугольный рудникъ наслѣдницъ Н. А. Карпова—съ 1-го 
іюня 1905 г.;Филиповъ- па верхъ-исетскіе заводы на
слѣдниковъ графини Стенбокъ-Ферморъ—съ 15-го октября 
1905 г.; коллежскіе ассесоры: Добронравовъ— въ распо
ряженіе техническаго комитета по артиллеріи, съ 8-го 
октября 1905 г., Ефремовъ—въ распоряженіе россій
скаго золотопромышленнаго общества, тъ 15-го іюня 1904 г. 
Аппакъ—въ распоряженіе акціонернаго общества Сулин- 
скаго завода, съ 10-го ноября 1905 г.; коллежскіе секре
тари: Смитъ—въ распоряженіе ленскаго золотопромыш
леннаго товарищества, съ 1-го марта .1905 г. Семеновъ 
3-й — вь распоряженіе управленія сибирской желѣзной 
дороги на Анжерскія казенныя копи, съ 10-го іюня 1905 г., 
изъ нихъ Смидовичъ, Филипповъ, Ефремовъ, Добронра
вовъ, Аппакъ, Корольковъ, Смитъ и Семеновъ 3 й съ 
оставленіемъ по Главному Горному Управленію, первые 
пятеро VII класса, а остальные трое IX класса, всѣ безъ 
содержанія отъ горнаго вѣдомства.
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ЗАЧИСЛЯЮТСЯ по Главному Горному Управленію, на 
основаніи статьи 182 т. VII уст. тори, по прод. 1902 г., 
на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, горные ин
женеры, откомандированные: для техническихъ занятій- 
въ распоряженіе Алексѣевскаго горнопромышленнаго обще 

ства титулярный совѣтникъ Федоровъ 3-й—съ 17-го мая 
1905 г. и для практическихъ занятій въ распоряженіе 
с.-петербургскаго окружнаго пробирнаго управленія, ти
тулярный совѣтникъ Ивановъ 12-й—съ 4-го октября 
1905 г., и начальника горнаго управленія южной Россіи, 
коллежскій секретарь Пестеревъ—съ 29 іюля 1905 г., 
всѣ за окончаніемъ занятій.

УВОЛЬНЯЮТСЯ горные инженеры: а) отъ должности 
управитель чугунно и мѣдно-литейной и котельной фаб
рикъ пермскаго пушечнаго завода, коллежскій совѣтникъ 
Назаровъ 1-й согласно прошенію, съ зачисленіемъ по Глв- 
ному Горному Управленію (VII класса) съ откомандиро
ваніемъ въ распоряженіе русскаго товарищества торговли 
металлами «Износковъ Зуккау и К%, съ 5-го ноября 
1905 г., для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ 
казны; б) отъ службы по горному вѣдомству, состоящіе 
по Главному Горному Управленію: коллежскій совѣтникъ 
Гайль—съ 19-го ноября 1905 г., согласно прошенію, съ 
мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ, и 
на основаніи ст. 182 т. VII уст. горн. по прод. 1902 г., 
коллежскіе секретари: Гогоцкій—съ 1-го октября 1905 г., 
и Федоровичъ 2-й—съ 1-го ноября 1905 года; в) въ от
пускъ. управляющій лисичанской штейгерской школой, 
титулярный совѣтникъ Левицкій 4й—иа 28 дней, съ со
храненіемъ содержанія; состоящіе по Главному Горному 
Управленію: статскій совѣтникъ Василевскій—на два мѣ
сяца, коллежскіе совѣтники: Вачьянцъ—на четыре мѣсяца, 
Горя новъ—на одинъ мѣсяцъ, титулярные совѣтники: 
Сидоровъ 1-й—на три мѣсяца, Шварцъ на одинъ мѣсяцъ, 
коллежскіе секретари: Гринбергъ—на два мѣсяца и Фрид
манъ—на четыре мѣсяца, изъ нихъ Левицкій 4-й внутри 
Имперіи, а остальные за границу.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ срокъ практическихъ занятій гор
нымъ инженерамъ, состоящимъ по Главному Гррному 
Управленію: Магула—съ 1-го ноября 1905 т. по 1-е ав
густа 1906 г., съ прикомандированіемъ къ горному депар
таменту, и откомандированнымъ въ распоряженіе началь
ника кавказскаго горнаго управленія Эфендіеву—съ 1-го 
августа 1905 г. по 8-е іюня 1906 г. и директора гор
наго института Императрицы Екатерины II, Николаеву— 
со 2-го октября 1905 г. по 2-е октября 1906 г., всѣмъ 
троимъ съ содержаніемъ но чину.

ОСТАВЛЯЕТСЯ по Главному Горному Управленію, на 
основаніи ст. 182 т. VII уст. горн. по прод. 1902 г., гор
ный инженеръ, титулярный совѣтникъ Сидоровъ за окон
чаніемъ срока дѣйствительной военной службы и зачис
леніемъ въ запасъ, съ 16-го ноября 1905 г., срокомъ на 
одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны.

СВѢДѢНІЯ
о добычѣ каменнаго угля на Уралѣ въ Октябрѣ 1905 г.

Имена владѣльцевъ. Названіе ко- 
цей.

Добыча 
въ пуд.

Top. домъ Вр. Вердинскихъ . Усьвенскія . . . 143.308

Инж. Тех. Ив. Мих. Любимова. Н.-Губахинскія 66.880

Насл. П. П. Демидова .... Жонееъ................ 268.860

Тоже............................... .... Елимъ .................... —

Тоже.......................................  . Владимиръ . . . —

Тоже........................................... Ивановская . . . 54.580

Тоже........................................... Павелъ................

Насл. Гор. Инж. Д. И. Захаровс. Николаевская № 2
7.1^

Тоже........................................... Варваринская . . 66.580 (У ,,

В. И. Понамарева.................... Борисовская . .
♦•

г
Тоже........................ ................... Успенская . . 50.365

Тоже........................................... Маріинская . 8.810

Тоже.................. '...................... Дѣлянка № 6 . . —

Тоже............................................ Георгіевская . . 6.910

Кн. Е. X. Абамел.-Лазаревой . Коршуновская , . 481.200

Тоже................................... Княжеская . . . 961.850

Тоже.............. ............................ Княгининская . . 540.990

Тоже........................................... Половинская . . . 55.000

Тоже .... ............................ Губахинская . . 260.320

Итого на запад. склонѣ Урала 2.972.778

Насл. П. П. Демидова .... Егоршинская . . 45.000

Ур. Горнозав. Пром. Т-во . . . Клара ....................

Арендаторы Г.г. Соломирскій 
и наслѣд. Турчанинова . . Егоршинская . . 12.000

Богословскихъ заводовъ . . . Волчанская*) . . 83.000

Итого на вост. склонѣ Урала 140.000

Всего за октябрь 1905 г. . ............................... 3.1 J 2.778

Итого за 10 мѣсяц. 1905 г. . . 32.698.274

Въ 1904 году за октябрь м. . ............................... 2.760.646

Всего за 10 мѣс. 1904 г. . . . 26.051.447

Въ 1903 году за октябрь м. . ............................... 2.830 698

Всего за 10 мѣс. 1903 г. . . . .................... • . 25.064.972

Въ 1902 году за октябрь . . . ............................... 3.115.753

Всего за 10 мѣсяц. 1902 г.. . 26.214.593.

*) Бура го каменнаго угля.

Редакторъ А. Н. Богдановскій.
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