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Zlatoust steel for the Russian rifle

The article discusses a little-known page in the history of Zlatoust arms 
factory – its contribution to the production of small arms in the 60-ies of the 
XIX century
Keywords: Zlatoust, military industry, rifles, steel production.
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В статье выявлен информационный потенциал «Записок» Пермского 

отделения Императорского Русского технического общества как источ-
ника по истории Урала. Анализ опубликованных материалов позволяет 
оценить «Записки» как источник для изучения развития горнозаводской 
промышленности Урала в период раннеиндустриальной модернизации.

Ключевые слова: «Записки» Пермского отделения Императорского 
Русского технического общества, Урал, источник, горнозаводская про-
мышленность Урала, модернизация.

Возникновение научно-технических обществ (НТО) на Урале 
в конце XIX – начале ХХ вв. определялось потребностями ураль-
ской горнозаводской промышленности и оживлением обществен-
ной активности технической интеллигенции. Заметную роль игра-
ло Пермское отделение Императорского Русского технического 
общества (ПО ИРТО), деятельность которого была направлена на 
профессиональное единение уральских горных инженеров, техни-
ков и содействие развитию технического просвещения в крае.

Печатные издания НТО Урала являлись одними из первых тех-
нических журналов в крае. «Записки» ПО ИРТО издавались в пе-
риод с 1907 по 1917 гг.; вышло в свет 42 выпуска. В разное время 
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редакторами «Записок» были инженер-технолог В. Г. Дьяконов, 
горный инженер И. Н. Темников, инженер-строитель А. Е. Ширяев.

Согласно Программе «Записки» ПО ИРТО включали два от-
дела – официальный и научный. В первом публиковались материа-
лы делопроизводственного характера, отражающие повседневную 
жизнь и деятельность Отделения. Научный (технический) отдел со-
стоял из нескольких разделов, что обусловило достаточно широкую 
и разнообразную тематику публикаций. Здесь представлены ориги-
нальные и переводные статьи по различным отраслям техники и по 
экономическим вопросам в связи с промышленностью и техникой, 
а также материалы, отражающие состояние и развитие различных 
отраслей уральской промышленности, городского и земского хо-
зяйств, кустарного производства, технического образования. В этом 
отношении наиболее интересными и информационно насыщенны-
ми являются такие разделы, как «Богатства Камско-Уральского края 
и их эксплуатация» и «Технико-промышленная хроника края».

Анализ содержания этих разделов показывает, что по количе-
ству публикаций первое место занимают материалы, касающиеся 
горнозаводской промышленности Урала. В «Записках» содержатся 
статистические сведения о состоянии уральской промышленности 
в 1905–1913 гг., что позволяет проследить динамику ее развития 
и, сравнив эти показатели с общероссийскими, составить представ-
ление о месте и роли Урала в промышленном производстве России1.

Основное внимание уделялось развитию главных отраслей 
черной и цветной металлургии Урала: железоделательной и меде-
плавильной промышленности. В связи с производством качествен-
ных сталей на страницах «Записок» поднимался вопрос о перспек-
тивах производства на Урале марганца, хрома, никеля2.

Затрагивались и проблемы топливно-энергетического ком-
плекса Урала. Широко освещались состояние и нужды камен-
ноугольной промышленности3, перспективы развития нефтяной 
1 См.: Записки ПО ИРТО. Пермь, 1907. Вып. 1. С. 57–62; Вып. 2. С. 75–77; 
Вып. 3. С. 63–68; Вып. 4. С. 47; 1909. Вып. 3. С. 44–45; Вып. 4. С. 70–71; 1914. 
Вып. 2. С. 83–89. 
2 См.: Там же. С. 68–69; 1910. Вып. 2. С. 41; Вып. 4. С. 70; 1912. Вып. 3. 
С. 23.
3 См.: Там же. С. 73–74; 1910. Вып. 2. С. 70–71; Вып. 4. С. 66; Вып. 5. С. 62; 
1911. Вып. 3. С. 65; 1912. Вып. 1. С. 78–79; 1913. Вып. 2. С. 57; Вып. 3. С. 77; 
Вып. 4. С. 48; 1915. Вып. 1. С. 43; Вып. 3–4. С. 49. 
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промышленности в крае1. Большое количество публикаций было 
посвящено разработке месторождения нефти в районе Ухты2.

На страницах «Записок» достаточно регулярно публиковались 
сведения о добыче золота, платины, серебра и осмистого иридия 
на Урале, рассматривались проблемы золото- и платинопромыш-
ленности края3, сообщалась информация о работе съездов золото- 
и платинопромышленников Урала4.

Другой центральной темой было освещение состояния и раз-
вития горных округов и заводов Урала. Рассматривались такие 
вопросы, как расширение старых и строительство новых заводов, 
модернизация оборудования, внедрение передового отечественно-
го и зарубежного опыта. Большое внимание уделялось положению 
тех горных заводов Урала, которые находились на грани закрытия 
или уже прекратили свою деятельность, среди них были, например, 
Богословские, Воткинский, Павловский и Очерский заводы, Тупи-
цынский завод в г. Перми, Холуницкие, Шайтанские заводы и др. 
Широко освещалась на страницах журнала и проблема, связанная 
с возможной передачей казенных горных заводов в частные руки5.

Проблема кризиса уральской горнозаводской промышленно-
сти также нашла свое отражение в «Записках» ПО ИРТО. Здесь 
представлены материалы различных совещаний и докладов, це-
лью которых была выработка мер к подъему горнопромышленной 
жизни Урала6. Публикации, касавшиеся причин кризиса и состоя-
ния уральской промышленности, объединялись под общим заго-
ловком «К горнозаводскому кризису»7.
1 См.: Записки ПО ИРТО. Пермь, 1907. Вып. 1. С. 89; 1915. Вып. 1. С. 47.
2 См.: Там же, 1907. Вып. 2. С. 68; Вып. 3. С. 82; 1908. Вып. 1. С. 46; Вып. 3. 
С. 13; 1910. Вып. 1. С. 55–57; Вып. 3. С. 57–58; 1911. Вып. 3. С. 59–61; 1912. 
Вып. 2. С. 55; Вып. 3. С. 82; 1913. Вып. 2. С. 57; Вып. 3. С. 58. 
3 См.: Там же, 1907. Вып. 1. С. 69–73; 1909. Вып. 3. С. 49; 1910. Вып. 1. С. 
45–48, 51; 1911. Вып. 2. С. 50–51; 1912. Вып. 2. С. 42–43; 1913. Вып. 2. С. 
58–59; 1915. Вып. 2. С. 51–52; 1916. Вып. 1–2. С. 24–25. 
4 См.: Там же, 1908. Вып. 1. С. 52; 1909. Вып. 3. С. 47; 1911. Вып. 1. С. 40; 
1913. Вып. 2. С. 58; Вып. 3. С. 78; 1914. Вып. 1. С. 50.
5 См.: Там же, 1910. Вып. 4. С. 67–68; 1911. Вып. 2. С. 52; 1912. Вып. 2. С. 54; 
Вып. 3. С. 54, 75; Вып. 4. С. 34.
6 См.: Там же, 1907. Вып. 3. С. 92–103; 1909. Вып. 1. С. 53; Вып. 2. С. 42–43; 
1910. Вып. 4. С. 77–78.
7 См.: Там же, 1909. Вып. 2. С. 44; 1910. Вып. 5. С. 66; 1911. Вып. 1. С. 
43–44.
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«Записки» ПО ИРТО являются также источником для изуче-
ния процессов монополизации и акционирования уральской про-
мышленности. На страницах журнала получили освещение состо-
яние и деятельность таких синдикатов, как «Кровля»1, «Медь»2, 
асбестовый синдикат3 на Урале. Поднимался вопрос и о платино-
вой монополии, а также выявлялось отношение уральских плати-
нопромышленников к этой проблеме4.

Для развития уральской промышленности начала ХХ в. было 
характерно проникновение иностранного капитала, что вызывало 
интерес и опасения со стороны уральских горнопромышленников, 
поэтому ПО ИРТО старалось информировать читателей о деятель-
ности иностранных предпринимателей на Урале5.

Таким образом, «Записки» ПО ИРТО являются ценным источ-
ником для изучения развития горнозаводской промышленности 
Урала и ее отдельных отраслей в период раннеиндустриальной 
модернизации. Наиболее полно опубликованные материалы харак-
теризуют состояние и развитие горнодобывающей, металлургиче-
ской, топливной, золото- и платинопромышленности Урала начала 
XX в. Журнал также отразил развитие научной технической и эко-
номической мысли, формирование профессиональных сообществ 
и социальной психологии технической интеллигенции Урала.

t. G. Shumkina
Ural State Pedagogical University, Russia, Ekaterinburg; candidate of 

Historical Sciences, Associate professor.

«Notes» of the Perm branch of the imperial Russian  
technical society as a source for the history of the Urals

The article reveals information potential of the «Notes» of the Perm 
branch of the Imperial Russian technical society as а source for the history of 
the Urals. The analysis of published materials allows to estimate the «Notes» 
1 См.: Записки ПО ИРТО. Пермь, 1910. Вып. 4. С. 71–72; 1913. Вып. 2. С. 61; 
Вып. 3. С. 75.
2 См.: Там же, 1908. Вып. 1. С. 58; 1910. Вып. 4. С. 70–71; 1911. Вып. 1. С. 40.
3 Там же, 1913. Вып. 1. С. 59.
4 Там же, 1908. Вып. 4. С. 43.
5 См.: Там же, 1908. Вып. 2. С. 49–51; 1911. Вып. 2. С. 52; Вып. 3. С. 61–62; 
1912. Вып. 3. С. 82.
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as a source for studying the development of the mining industry in the Urals in 
the period renuindustries modernization.
Keywords: «Notes» of the Perm branch of the Imperial Russian technical soci-
ety, the Urals, а source, the mining industry of the Urals, modernization.
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В статье идет речь о частной коллекции, посвященной А. С. Пуш-

кину, и ее владельце Г. И. Щекутове. Екатеринбургская пушкиниана уни-
кальна по своему составу и не имеет аналогов. Особый интерес вызывают 
владельческие знаки, оставленные на книгах и позволяющие проследить 
за историей формирования коллекции. В статье поставлены проблемы со-
хранности и изучения собрания.
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Исследование коллекции Г. И. Щекутова проводилось в рам-
ках Общенациональной программы по работе с книжными памят-
никами, участником которой является СОУНБ им. В. Г. Белинского. 
Пушкиниана Г. И. Щекутова является книжным памятником-кол-
лекцией. Собрание хранится в фондах библиотеки «Державная» 
им. святого Государя Императора Николая II культурно-просвети-
тельского центра «Патриаршее подворье» г. Екатеринбурга.

Творчеством А. С. Пушкина Герман Иванович Щекутов 
(1930–2004) начал увлекаться еще в 1943 г., когда ему было всего 
13 лет. Тогда в альбоме у юного Германа появилась детская иллю-
страция к «Сказке о рыбаке и рыбке». За 60 лет ему удалось со-
брать уникальную коллекцию. Сейчас коллекция состоит из около 


