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				Эта страница не была вычитана

ной. Из 1.053 предприятий, работавших в 1913, только 11 дали свыше 400 кг в год, 13  — от 160 до 400, 17  — от 80 до 160 и 961 предприятие добыло каждое менее 16 кг. Валовой доход 91 % всех предприятий составлял менее 20 млн. руб. в год. На механическую добычу приходилось лишь 20%. Более 58%всей добычи 1913 пададр на старательские и золотничные работы (см. Золотничники). По главным районам их доля составила: на Урале  — 49, 8%, в Западной Сибири  — 33, 1%, в Вост. Сибири  — 62, 7%.

Драги в золотопромышленности России стали применяться с 1901. На приисках Урала и Сибири числилось их: в 1905—32, в 1907—54, в 1909—64 шт. Частично драги выпускались русскими заводами. Капитал действовавших до войны 20 акционерных предприятий составлял 8 млн. рублей. Капитал всей довоенной золотопромышленности, включая средние и мелкие предприятия, не превышал 120 млн. руб., из которых 50 миллионов составляла стоимость сооружений на приисках и 70 миллионов — оборудование.

Из довоенных золотопромышленных районов Дальневосточный край отличался наличием богатых месторождений. Развитие его прошло три этапа. Начало было положено крупными золотопромышленниками и казной. Разрабатывались руды с высоким содержанием 3. на 1 m (до 14 г). С понижением содержания золота работы переносились на новые открытия. Крупные работы на вновь открытой россыпи велись недолго. Погоня за легким обогащением (без больших капиталовложений) толкала к поискам новых месторождений. Этим объясняется распространение золотопромышленности от Байкала до берегов Тихого ок. — По мере выработки золота на смену крупному золотопромышленнику приходит средний и мелкий, а наряду с ним появляются и вольные старатели. Мелкие и средние золотопромышленники отдавали в обработку обедневшие площади субарендаторам и подрядчикам, а эти последние передавали их старателям. Владельцы площадей, имея амбары, вели торговлю, скупая от старателей и субарендаторов по заранее обусловленной цене 3. Такая форма золотопромышленности называлась «амбаропромышленностью» и была наиболее распространенной-на всем Дальнем Востоке. Старатели должны были сдавать золото в контору прииска по цене от 2 до 3 руб. 50 к. за золотник, причем обязательная сдача устанавливалась от до х/2 золотника в день. Число рус. рабоч. под влиянием ухудшения положения на приисках сокращалось. Положение рабочих на золотых приисках характеризуется след, выдержкой из договора между рабочими и приисковым управлением: «Работать должны мы от 5 ч. утра до 8 ч. вечера. Если управление потребует нас на работу ночью, то отказываться из нас рабочих никто не имеет права и мы обязаны выполнять такие же уроки, как и днем, за такое же вознаграждение». На смену русским рабочим приходил китайский рабочий, более низко оплачиваемый. Количество китайцев и корейцев к 1914 колебалось от 40 т. до 80 т. чел., составляя 85% всех рабочих в золотопромышленности на Дальнем Востоке. Добыча сильно возросла благодаря увеличению числа рабочих. Рост мелкой золотопромышленности в дореволюц. России происходил за счет беспощадной эксплоатации китайцев.

Третья стадия в развитии золотопромышленности Дальневосточного края характеризуетсявнедрением механизации, которая стала проводиться незадолго до войны в крупных предприятиях. Всего драг на приисках Дальнего Востока было 11, из которых лишь одна электрическая — америк. типа. Добыча русской . золотопромышленности достигла 64, 9 тыс. кг металла в 1914; затем началось падение, которое продолжалось вплоть до 1921.

Причины упадка сводились гл. обр. к недостатку рабсилы, материалов и невозможности обновить оборудование. Вздорожание товаров понижало покупательную силу золота, вследствие чего издержки производства делали невыгодной добычу золота.

Золотопромышленность в СССР. Восстановление золотопромышленности начинается с момента образования трестов ЛензОлото и Уралплатина в 1921. Затем были образованы тресты Енисейзолото, Золоторуда и Уралзолото. Трестирование продолжалось вплоть до 1926. В1922 был образован Башкирский горный трест, в 1923 начато освоение месторождений Алдана, золотопромышл. р-на, занявшего по объему производства второе место за богатейшим Ленским р-ном. Эксплоатация алданской золотопромышленности была, сосредоточена в Якзолтресте (1923). В 1925 образован трест Алданзолото.

Затем был создан краевой трест Сибзолото. Для развития золотопромышленности Казакстана был организован трест Казвосзолото. В 1925 для эксплоатации золотопромышленности Дальнего Востока был образован трест Дальзолото; в первое же полугодие трест охватил 45 % добычи 3. на Дальнем Востоке.

Крупнейшими районами по золотопромышленности являются Ленский район и Алдан.

Концессия «Лена-Гольдфильдс», которой в 1925 были переданы предприятия треста Лензолото, прекратила свое существование в 1929, приведя прииски в полное расстройство, благодаря чему рост добычи был замедлен по Сибири, а в связи с этим и по СССР.

В 1927 вся Золотопромышленность СССР была признана имеющей общесоюзное значение и было создано Акц. об-во Союззолото. В состав его вошли: Алданзолото, Уралзолото, Сибзолото, Енисейзолото, Дальзолото, Казвосзолото, Каззапзолото, предприятия Дальбанка и группа Акмолинского отместхоза «Степняк». Золотопромышленность из полукустарной отрасли превратилась в крупную промышленность на новой технической базе. В 1926/27 механическая добыча во всем СССР охватывала 34, 6% получаемого металла, в 1928/29 она повысилась до 40, 5%.

Капитальные затраты направлены были гл. обр. на драгостроение, сооружение фабрик и заводов и на механизацию.

Для реконструкции золотопромышленности требовалось не только техническое перевооружение, нои реформа геологоразведочного дела.

В результате поисковых геологоразведочных работ запасы руд и песков увеличились. Открыт целый ряд новых объектов: по рудному 3. — Манка, Балей, Майкаин; по россыпному — ВерхнеКолымский и Коларский районы, конгломераты на М. Лабе на Северном Кавказе. Удельный вес вновь открытых месторождений весьма значителен. Капитальные затраты на развитие рудных разработок определяют динамику роста рудного золота, что видно из таблицы 4 (в % к итогу) на ст. 125.

Проблема обеспечения приисков рабсилой в золотопромышленности имеет особенно важное
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