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статья посвящена анализу особого направления российской историо-
графии – сочинениям по «горной истории», написанным не профессио-
нальными историками, а горнозаводскими чиновниками и офицерами. 
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краткую характеристику основным сочинениям по «горной истории».

К лючевые слова : горные заводы; горные офицеры; «горная 
история».

создание и деятельность в россии металлургических заводов, 
началось уже в середине XVII в., получило впечатляющий подъ-
ем в эпоху петра I и затем новый сильный импульс с середины 
XVIII в. к концу XVIII в. в россии была создана мощная метал-
лургическая промышленность, оказавшая большое влияние на 
развитие страны. Эта протоиндустриализация затронула судьбы 
миллионов людей, оказала большое воздействие на укрепление 
военного могущества россии и стала фактором не только эконо-
мики, политики, социального устройства россии, но и обществен-
ного сознания россиян.

во второй половине XVIII в. появляется первые работы по так 
называемой «горной истории», авторы которых пытаются описать 
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и осмыслить процесс формирования и развития металлургиче-
ских предприятий в россии.

Еще одним последствием бурного развития горной промыш-
ленности стало появление новой сословной группы чиновниче-
ства горнозаводских чиновников (или горных офицеров). с сере-
дины XVIII в. до 1867 г. горные чиновники были наиболее приви-
легированной частью гражданского чиновничества. уже в 1755 г. 
они, первыми из всех гражданских чиновников, получили особый 
мундир чиновников горного ведомства [7, с. 33–36]. в январе 
1761 г. по докладу управляющего кабинетом (личной канцеляри-
ей) императрицы Елизаветы петровны А. в. олсуфьева она под-
писала указ об уравнении в правах, рангах и жалованье горных 
офицеров колыванских заводов «по сходству математических на-
ук» с артиллерийскими и инженерными офицерами. в последу-
ющие годы эти права были распространены и на другие горные 
заводы. историк горного дела д. с. меньшенин отмечал, что в се-
редине XVIII в. «горная служба, получив уважение и особенный 
блестящий мундир, приобрела в сие время людей благорожден-
ных и благовоспитанных, кои прежде не вступали в оную, как 
не представляющую ничего для честолюбия» [9, с. 196]. по его 
мнению «многие выгоды и преимущества» горной службы объяс-
нялись тем, что они «по справедливости достойны людей, посвя-
тивших дни свои на служение отечеству или в глубине земли, не-
доступной для света солнечного, или при пламени печей плавиль-
ных, в странах диких, хладных, лишенных приятностей общежи-
тия и удобностей жизни» [9, с. 213–214]. в 1826 г. николай I своим 
указом подтвердил равенство горной службы с военной и даровал 
выпускникам горного корпуса права выпускников московского 
благородного пансиона и ряд других льгот.

кроме родовитого дворянства, служба в горном ведомстве при-
влекала и представителей других сословий. действительно, при-
обретя за сложные условия службы и особую подготовку права 
артиллерийских офицеров и военных инженеров, горные чинов-
ники получили особое наименование своих чинов (так называе-
мые «горные чины»), причем приобретали права потомственного 
дворянства уже при получении низшего горного чина – шихтмей-
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стера, соответствовавший 14 классу «табели о рангах», и имели 
право покупать крестьян и дворовых людей. до 1834 г. все служи-
тели казенных горных заводов, отслужившие в низшем горном 
звании унтер-шихтмейстера (горный чин, не входивший в «табель 
о рангах», имел три класса) не менее 12 лет, имели право на полу-
чение классного горного чина, т. е. на потомственное дворянство.

горные офицеры выделялись из общей массы чиновников и вы-
соким уровнем своего образования. уже в 1773 г. Екатерина II по 
представлению президента берг-коллегии м. Ф. соймонова учре-
дила в петербурге горное училище с правами академии и при нем 
горный музей [3, с. 152]. обучение в училище длилось три года, 
выпускникам присваивался чин шихтмейстера. в 1804 г. училище 
было преобразовано в горный кадетский корпус, там расшири-
лось преподавание общеобразовательных дисциплин (поэзия, ми-
фология, латынь, театральные представления, игра на фортепиа-
но и др.). в 1806 г. горный корпус был приравнен к университетам.

впрочем, в ряды горных офицеров с успехом вливались 
и выпускники других учебных заведений. купеческий сын 
А. д. боровков после окончания московского университета то-
же поступил на службу в департамент горных и соляных дел. 
позднее он объяснял свое решение так: «...произвели меня в гор-
ный чин, что считалось весьма почетным; так и должно быть, 
ибо горные чины сравнивались с артиллерийскими и инженер-
ными» [2, с. 51].

уже во второй половине XVIII в. возникла проблема создания 
и осмысления истории горной промышленности россии (обзор от-
дельных работ первой трети XIX в. по истории горной промыш-
ленности россии [13, с. 578–581]). Это было связано с необходи-
мостью для высших государственных учреждений иметь полную 
картину прошлого и настоящего горных заводов и рудников для 
более эффективного управления ими.

в связи с подготовкой реформы управления горным делом, 
завершившейся принятием в 1806 г. нового горного положения, 
министр финансов граф А. и. васильев поручил начальнику 
гороблагодатских и пермских заводов А. Ф. дерябину составить 
«историческое описание горных дел в россии с самых отдаленней-
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ших времен до 1804 года». вскоре эта работа была подготовлена 
и опубликована [5]. подробнее об истории этого труда см. [8, с. 50].

Чуть позднее была издана работа начальника Екатеринбургских 
горных заводов и. Ф. германа «историческое начертание горно-
го производства в российской империи. Ч. 1. о первом начале 
горного дела в россии до царствования императрицы Елизаветы 
петровны» [4].

в начале XIX в. появился еще один труд, посвященный раз-
витию отечественной горной промышленности «российская гор-
ная история», законченный в 1812 г. Его автором был известный 
горнозаводской деятель А. с. ярцов. Это сочинение не было опу-
бликовано и сохранилось в рукописи, которая хранится сейчас 
в научной библиотеке горного института в санкт-петербурге.

обобщающие работы по истории отечественной горной про-
мышленности продолжали появляться и позднее [9, с. 147–228].

история горной промышленности россии привлекала внима-
ние и зарубежный исследователей. известный немецкий ученый 
А. л. Шлецер опубликовал в германии свою книгу «история мо-
нетного, денежного и горного дела в русском государстве с 1700 
по 1789 год, написанная большею частию по документам» [14]. 
Характеристику этой работы см. [12, с. 64].

второй причиной появления обобщающих работ по истории 
горного дела в россии стала необходимость подготовки учебно-
го пособия для учащихся горного кадетского корпуса, в учебных 
программах которого существовал особый предмет «горная исто-
рия» для того, чтобы каждый выпускник обладал определенным 
запасом знаний по истории горного дела россии.

таким образом к началу XIX в. «горная история» заявила о се-
бе как направление историографии и как учебная дисциплина. 
при этом нужно отметить, что авторами работ по «горной исто-
рии» были не профессиональные историки, а специалисты в обла-
сти горного дела, точнее высокопоставленные горнозаводские чи-
новники. по-видимому, причиной этому была социокультурная 
обстановка того времени. идеология эпохи просвещения делала 
приоритетной задачей государства и общества развитие науки 
и просвещения. в горном деле, несмотря на некоторые техниче-
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ское новшества и технологические достижения, а также введение 
профессиональной подготовки специалистов, научный прогресс 
шел очень медленно. металлургия как наука и учебная дисципли-
на еще не существовала. показательно, что в горном корпусе со-
ответствующая дисциплина называлась «горное искусство», т. е. 
целью обучения была не передача знаний, а формирование навы-
ков. в этой ситуации сведения об истории горных заводов, т. е. 
гуманитарные знания, являлись неотъемлемой и очень важной 
составной частью подготовки квалифицированных специалистов 
в области горного дела.

большую роль в развитии горнозаводского краеведения во вто-
рой четверти XIX в. сыграл «горный журнал» (подробнее об этом 
журнале см. [11, с. 175–185]). идея издавать ведомственный жур-
нал для горных офицеров возникла среди преподавателей горного 
кадетского корпуса и была поддержана известным экономистом, 
министром финансов Е. Ф. канкриным. «горный журнал» начал 
издаваться с 1 июля 1825 г. (более подробно историю возникнове-
ния «горного журнала» см. [1, с. III–XXV]). для издания журнала 
при горном кадетском корпусе возник ученый комитет по горной 
и соляной части. в журнале предполагалось существование деся-
ти отделений: минералогия, химия, горное дело, заводское дело, 
монетное дело, соляное дело, всеобщая горная и соляная библио-
графия, горные и соляные законоположения, биографические из-
вестия и некрология и смесь.

изначально предусматривалось активное участие в работе 
ученого комитета в качестве корреспондентов «достойнейших 
горных чиновников по заводам». для этого во всех горных окру-
гах должны были возникнуть горные общества. Члены горных 
обществ могли готовить «сочинения» для «горного журнала». 
Если местное горное общество рассмотрело и одобрило такое со-
чинение, то его отправляли в ученый комитет для публикации 
в «горном журнале». там же должны были печататься отчеты 
о деятельности горных обществ и различные «описания», подго-
товленные выпускниками горного кадетского корпуса.

в состав ученого комитета, помимо управляющего депар-
таментом горных и соляных дел Е. в. карнеева, вошло 15 человек. 
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выступая на учредительном заседании ученого комитета 21 марта 
1825 г., Е. в. карнеев изложил развернутую программу «горного 
журнала». история горного дела, конечно, не была в числе прио-
ритетов нового издания, но присутствовала в некоторых разделах. 
например, в разделе «Заводское дело», по словам Е. в. карнеева 
«особенная в оном статья будет посвящена российской горной 
истории». исторический характер должен был носить и раздел 
«биографические известия и некрология», где должны были пу-
бликоваться «жизнеописания славных натуралистов и других 
ученых мужей, оказавших услуги по горной, соляной и монетной 
части». в других разделах («горное дело», «минералогия») тоже 
подразумевалось включение в публикации исторических обзоров 
и экскурсов. историзмом проникнуты и заключительные слова 
речи Е. в. карнеева: «кто знает? может быть, издание “горного 
журнала” нами начатое, составит эпоху в российской горной исто-
рии. может быть, оно послужит к важным и благоуспешным по 
сей части переменам. но если бы сего и не случилось, то награда 
наша в том, что мы не тщетно станем трудиться, что цель будем 
иметь священную: пользу отечества, просвещение современников 
и благодарность потомства».

Еще более ярко о роли исторических материалов высказался 
в своей статье «обозрение наук и искусств, входящих в состав 

“горного журнала”» член ученого комитета А. Ф. никитин [10, 
с. XXVII–XLIV]. он был известным литератором, одним из ос-
нователей близкого к декабристским организациям «вольного 
общества любителей российской словесности». с ноября 1817 г. 
А. Ф. никитин преподавал в горном кадетском корпусе риторику, 
поэзию и мифологию. в упомянутой программной статье, опу-
бликованной в первом номере «горного журнала» А. А. никитин 
среди восьми «горных наук» называет «горную и заводскую 
историю, географию и статистику», объясняя, что «горному че-
ловеку», помимо заводского производства, «надлежит еще знать... 
горную и заводскую историю, географию и статистику, как науки, 
знакомящие его с местами рудников, с образом производства гор-
ного дела во всех веках и у всех народов и представляющая ему 
многоразличные способы, извлеченные из опытов и примеров, 
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к усовершенствованию горной части» [6]. таким образом, одним 
из направлений научной деятельности ученого комитета и гор-
ных обществ и программы «горного журнала» изначально стало 
изучение истории горного дела в россии и отдельных заводов.

вскоре «горный журнал» стал одним из наиболее известных 
ведомственных изданий. За 24 года, с июля 1825 г. по июль 1849 г. 
вышло 288 книжек «горного журнала», в которых было опубли-
ковано 3056 статей и заметок разного содержания [6]. очень ско-
ро журнал завоевал заслуженный авторитет не только в россии, 
но и среди европейских ученых и инженеров. известно, что во 
Франции в пяти томах были изданы избранные публикации 
«горного журнала» в переводе на французский язык.

вслед за обобщающими трудами по российской «горной исто-
рии» стали возникать работы по истории отдельных заводов и руд-
ников, созданные местными горными чиновниками. успешное 
развитие особой отрасли российской историографии – трудов по 
«горной истории» было одним из проявления сформировавшейся 
в россии к концу XVIII в. горнозаводской цивилизации.
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“mining hiSTory” workS of The 2nd half of 18Th – 
1ST half of 19Th CenTury aS SoCial, CulTural 

and hiSToriograPhiC Phenomenon

The article devotes to analysis of Russian historiography particular school – 
works devoted «Mining history» (the history of mines and foundries), which 
had been written not professional historian, but mines and foundries officers 
and officials. The author analyses social and cultural premises of this phe-
nomenon and gave short characteristics of «Mining history» main works.
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