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Введение

Реформы Александра II вызвали ускоренное разви-
тие производительных сил России: возросла

потребность в черных металлах, особенно для строи-
тельства железных дорог, перевооружения армии
и флота. Активно развивалась и цветная металлургия.
Во все времена устойчивое развитие страны возмож-
но исключительно при профессиональном государ-
ственном управлении [1, с. 1]. В пореформенный пери-
од государство делает ставку на усиление своей роли
в управлении использованием минеральных ресурсов.
Большое внимание было уделено горнодобывающей
отрасли польских земель, которые входили в состав
Российской империи. В 1870 г. управление всеми гор-
ными делами Царства Польского было передано из
Варшавы в Санкт-Петербург. Специально для этих
целей в Горном департаменте было создано Особое
отделение заводов Царства Польского. В польских зем-
лях усилились поиски каменного угля, цинка, железных
руд и других полезных ископаемых. Активно шло стро-
ительство железных дорог, и польские заводы стали
получать больше государственных заказов. Был исполь-
зован петровский опыт протекционизма в металлургии.
России предстояло вновь провести форсированную
модернизацию, ликвидировав отставание от стран
Запада [2, с. 13]. Достижение технологического суве-
ренитета стало одной из приоритетных задач экономи-
ческого развития Российской империи, и этому ориен-
тиру Российская Федерация следует на современном 
этапе развития ТЭК [3].

История вопроса

Развитие металлургии в Царстве Польском в поре-
форменный период является актуальным вопросом
историографии. Польские земли с момента вхождения
в состав Российской империи были «на особом счету»
у императорской власти. Сначала польская сторона

получила широкие права в области местного законода-
тельства и управления, но после восстания 1830–1831 гг.
были предприняты меры по ликвидации каких-либо
административно-правовых отличий Царства Польского
от остальных территорий России [4, с. 175]. Включение
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заказов стимулировала рост металлургического производ-
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польских земель в общероссийскую систему управ-
ления, в том числе и промышленностью, с одной сто-
роны, способствовало стабилизации обстановки
в крае, а с другой — «переносило» в Царство Поль-
ское многие противоречия, характерные в тот пери-
од для административной системы Российской
империи [5, с. 311].

В дореволюционной историографии эта тема
затронута в обзорных работах, посвященных эконо-
мическому развитию Польши. Характерным при-
мером выступает труд Я. И. Руднева [6]. Иностранные
авторы того времени посвятили свои работы
национально-освободительной борьбе Польши.
Национальные противоречия между местными работ-
никами металлургических предприятий и русскими
горными инженерами показаны в работе Б. Лиманов-
ского [7, с. 78].

В советский период объектом исследования было 
положение дел в российских губерниях, а поляки упо-
минались лишь изредка как один из угнетаемых цариз-
мом народов. Несколько более подробно история
металлургии Царства Польского освещалась в обобща-
ющих трудах по истории Польши, но, как правило,
в негативном свете, когда речь шла о действиях русско-
го правительства. В этом плане показательна работа
А. Я. Манусевича [8, с. 27, 35]. Более основательно
к этому вопросу подошли польские авторы. Стоит отме-
тить работу З. Пустулы [9], который изучил историю воз-
никновения монополий в металлургической промыш-
ленности Царства Польского.

Современные российские и зарубежные историки 
продолжают исследовать тему польских земель
в составе Российской империи [10–12]. Стоит отме-
тить, что в последние десятилетия вышло немало

Указ об учреждении Домбровского горного училища

Домбровское горное училище в Царстве Польском
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обобщающих статей по истории горнотехнического
образования в Российской империи. В них можно
найти сведения, касающиеся вклада ученых Горного 
института в развитие металлургии Царства Поль-
ского. Это работы таких авторов, как И. А. Тропов
и С. И. Подольский [13], а также статьи И. В. Воло-
шиновой [14], В. Г. Афанасьева [15] и А. И. Лейберова 
[16]. Пристального внимания заслуживает публикация,
посвященная выдающимся металлургам Горного 
института, авторов В. Н. Бричкина, А. Г. Воробь ева 
и В. Ю. Бажина [17].

Материалы и методы исследования

В основу настоящей работы легли достижения оте-
чественной и зарубежной историографии. Кроме того,
в качестве материала исследования выступили архив-
ные документы. Были изучены и введены в научный обо-
рот материалы фонда № 37 «Горный департамент», 
фонда № 733 «Департамент народного просвещения» 
и фонда № 1152 «Департамент государственной эконо-
мии Государственного Совета». Также привлечены вос-
поминания и научные статьи знаменитых ученых Горного 
института: И. Ф. Шредера, Н. А. Иоссы и др. При напи-
сании статьи был применен сравнительно-исторический 
метод: в процессе изучения темы сопоставлены раз-
личные делопроизводственные документы, а также лич-
ные материалы, раскрывающие процесс модернизации 
металлургической отрасли в Царстве Польском при уча-
стии инженеров — выпускников Горного института.

Результаты исследований

Большое значение для промышленного развития 
Царства Польского имела юго-западная каменноуголь-
ная формация, которая располагалась в Бендинском 
и Олькушском уездах Петроковской губернии. Каменный 
уголь использовали как топливо в металлургических
процессах [18, с. 405]. В Олькушском уезде также добы-
вали попутно с цинковыми свинцовые руды. Разработка
Олькушского месторождения была начата еще в 1549 г.,
причем до начала XIX в. здесь производили только 
добычу серебро-свинцовых руд, залегавших в верхних
горизонтах рудоносной толщи. Свинцовые руды добы-
вали и на Болеславских галмейных рудниках Сосно-
вицкого Общества, и на руднике «Улисса» Франко-
Русского горного общества. Очень хорошо был развит 
в Царстве Польском цинковый промысел. Он возник 
в 1821 г., когда в разрабатываемых в течение несколь-
ких лет месторождениях серебро-свинцовых руд
с переходом на более глубокие горизонты обна ру-
жи ли замещение свинцовых руд цинковыми. Место-
рождения эти располагались также в Олькушском 
уезде [19, с. 125].

В пореформенный период металлургическая 
отрасль Царства Польского была на подъеме, но суще-
ствовала необходимость модернизировать имеющие-
ся промышленные предприятия, а также уменьшить 

долю иностранного капитала и иностранных специали-
стов, задействованных в польской промышленности.

В 1889 г. в Царстве Польском в целях замещения 
в горнодобывающей отрасли иностранных кадров оте-
чественными специалистами было создано Домбров-
ское горное училище [20, л. 5]. Главной задачей учили-
ща была подготовка штейгеров и заводских уставщи-
ков для рудников и металлургических предприятий 
Домбровского региона. В горное училище принимали
русских подданных независимо от званий и вероиспо-
веданий, кроме евреев. Преимущество при прие ме 
в училище получали лица, доказавшие, что имеют 
не менее полугода опыта практических работ на рудни-
ках или горных заводах [21, л. 40].

Главой училища был назначен талантливый горный 
инженер, выпускник Горного института Дмитрий 
Михайлович Брылкин (1858 – после 1924 г.). Именно он 
заложил основы горного образования в Польше, кото-
рое, безусловно, имело свою специфику. По единодуш-
ному мнению тогдашних учеников, Д. М. Брылкин был 
не просто отличным специалистом, профессионалом 
своего дела, но и большим другом молодежи. Он сразу 
же погрузился в дела новой горной школы, принимал 
испытания кандидатов в учащиеся, а затем взял личное 
шефство над первым классом. Педагоги в Домбровском 
горном училище делились на две категории: препода-
ватели специальных и общеобразовательных предме-
тов. Преподавателей специальных предметов (минера-
логии, геологии, механики, горного и маркшейдерско-
го искусств, химии, пробирного искусства, металлур-
гии) выбирали преимущественно из горных инженеров 
[22, л. 28].

Д. М. Брылкин применял новаторский подход к обу-
чению. В училище было организовано «умное простран-
ство»: в аудиториях были развешены инструменты гор-
ных мастеров, таким образом, знакомство с будущей 
профессией происходило очень наглядно (в 1901 г. 
Горный институт отправил часть своих экспонатов для 
пополнения коллекции Домбровского горного училища). 
Также были предусмотрены дополнительные экскурсии 
и практика на металлургических предприятиях 
Домбровы [23, л. 29].

Дмитрий Михайлович Брылкин внес заметный вклад 
в модернизацию польских металлургических предпри-
ятий. Чтобы повысить уровень безопасности шахт, он 
предложил использовать паровую машину для откачки 
воды (на тот момент существовала серьезная пробле-
ма подтопления). Изучив опыт Г. Протцена, Д. М. Брыл-
кин рекомендовал помещать во внутреннюю часть паро-
вых котлов слиток цинка, так как появляющийся вслед-
ствие этого гальванический ток предохранял железо 
котла от окисления и разрушения. Заслуги Д. М. Брыл-
кина были справедливо отмечены: в его личное дело 
внесена благодарность от Общества горнопромышлен-
ников Царства Польского, а в 1896 г. он награжден орде-
ном Святой Анны 3-й степени [24, л. 8].
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Касаясь вопроса модернизации польских метал-
лургических предприятий, стоит рассмотреть деятель-
ность профессора Горного института Ивана Федо-
ровича Шредера (1858–1918). В 1898 г. Горный инсти-
тут командировал знаменитого химика в Шотландию
и Австро-Венгрию [25, с. 77]. По воспоминаниям его
коллеги Н. И. Степанова, И. Ф. Шредер «часто прини-
мал командировки» и тем самым «участвовал в реше-
нии важнейших вопросов горнозаводской промышлен-
ности…» [26, с. 96].

Поездка в Шотландию и Австро-Венгрию была свя-
зана с хозяйственными проблемами Домбровского
угольного бассейна Царства Польского. Здесь находи-
лись крупнейшие металлургические заводы. К ним отно-
сился гигант чугуноплавильного железоделательного
и рельсопрокатного производства — завод «Гута
Банкова». Этот завод с 1846 г. первым в стране стал про-
изводить железные рельсы для строительства Вар-
шавско-Венской железной дороги, но затем пришел
в запустение и в 1877 г. был арендован французскими
инвесторами, которые перестроили производство для 
изготовления не железных, а более современных сталь-
ных рельсов [27, с. 145, 149].

Домбровский угольный бассейн должен был стать
крупнейшей сырьевой базой для металлургической
промышленности, но местный уголь оказался «сырым»
и спекался при коксовании. Поэтому рельсопрокатчи-
ки были вынуждены закупать кокс в других регионах.
Завод «Гута Банкова» в 1890–1895 гг. закупил 10 млн т
кокса в Силезии. Из-за высоких железнодорожных

тарифов польским заводам выгоднее было приобре-
тать сырье в Австро-Венгрии, чем на Юге России [28,
с. 86–88]. Российские чиновники были возмущены тем,
что на польских металлургических заводах использо-
вали зарубежный кокс. Было необходимо исправить
это положение дел. Стоит отметить, что и на совре-
менном этапе развития отечественной экономики
поставлена аналогичная задача — снизить импорто-
зависимость по отдельным отраслям промышленно-
сти для обеспечения экономической безопасности
российских предприятий, чувствительных к динами-
ке поставок сырья [29, с. 683]. Особенно это актуаль-
но в энергетике, которая является фундаментом эконо-
мики и основным драйвером ее развития. Обес печение
всеобщего доступа к дешевым, надежным, безопас-
ным и экологически чистым источникам энергии один
из приоритетов в контексте глобального устойчивого
развития [30, с. 428].

В конце XIX в. специалисты Горного департамента 
и ученые Горного института решили проанализировать
зарубежный опыт: в Шотландии, где уголь также был
«сырым», нашли способ преодолеть эту проблему [31, 
с. 397, 398]. И. Ф. Шредер высоко оценил английский 
опыт: «Познакомившись, во время своей поездки в Шот-
ландию, с современным состоянием плавки на сыром
угле, я еще более проникся убеждением о необходи-
мости экспериментального решения вопроса техниче-
ской возможности плавки на сырых углях Домбровского
бассейна…» [32, с. 1, 2].

Затем И. Ф. Шредер поехал в австро-венгерскую 
Богемию и побывал на заводе в Хладно (Кладно), где
обнаружил, что чешский уголь, как и шотландский, по 
своим свойствам похож на уголь Домбровского бассей-
на. Химик провел опыты, смешивая кладненский камен-
ный уголь с вестфальским коксом, и пришел к заключе-
нию, «что у нас замена части кокса сырым углем есть
дело вполне возможное» [31, с. 392].

По возвращении Иван Федорович составил подроб-
ный отчет. Эти материалы, а также документы других
экспертов были обобщены и опубликованы в марте 1900 г.
И. Ф. Шредер предложил три способа решения дом-
бровской проблемы: «1. Путем возобновления коксова-
ния углей Домбровского бассейна; 2. Коксованием сме-
сей угля Домбровского с жирным углем Донецкого бас-
сейна; 3. Ведением плавки на «сыром» Домбровском
угле» [31, с. 391]. Сам Иван Федорович считал более
перспективным 2-й способ, и его интересовало, каким 
должно быть соотношение сырого польского и жирно-
го южнорусского угля.

И. Ф. Шредер пришел к выводу, что дальнейшие 
опыты с домбровским углем целесообразно проводить
на Бзинском заводе в Польше, где есть возможность
внести изменения в конструкции предприятия для про-
ведения экспериментов: увеличить высоту доменной
печи, переделать воздуходувную машину и перевести
задувку домны на кокс. Все это можно было сделать

Иван Фёдорович Шредер (1858–1918)
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без угрозы обрушить агрегаты или строения пред-
приятия, соблюдая расчеты для сохранения устой-
чивости построек [31, с. 392]. В ходе новых опытов
предполагалось перевести предприятие на «сырой»
уголь. Горный ученый комитет пришел к выводу, что
ввиду важности опытов финансировать их должно
государство, но с привлечением частного капитала
горнопромышленников. В то же время И. Н. Урба-
нович предлагал повторно направить в Шотландию
вслед за И. Ф. Шредером молодого выпускника
Горного института инженера Александра Кандаки,
чтобы он детально изучил плавку металла на «сыром»
угле и пригласил в Россию местного британского
мастера. Западное Горное управление в лице его
начальника В. В. Хорошевского приняло решение
передать часть работ с домбровским углем на завод
«Гута Банкова». В. В. Хорошевский предложил вне-
дрить на заводах, где будут проводить опыты, пере-
довые технологии уплотнения угля: механические
устройства, приборы для измельчения и перемеши-
вания [31, с. 400, 401].

Рекомендации И. Ф. Шредера и других экспертов
были переданы инженерам Царства Польского.
Эксперименты проводили, как и было решено, на метал-
лургических заводах «Гута Банкова» и в лаборатории
Варшавско-Венской железной дороги, заинтересован-
ной в их успехе. В начале 1900 г. результаты опытов
были переданы И. Ф. Шредеру в Санкт-Петербург.
Английские образцы ученый сравнивал с польскими,
отобранными в различных шахтах. Он сумел успешно
завершить опыты с польским углем и пришел к выво-
дам: использование «сырого» домбровского угля весь-
ма выгодно. Иван Федорович писал: «применение сыро-
го угля в домнах сулит многие выгоды, сравнительно
с коксом — обилие чистых горючих газов, могущих
упразднить паровые машины, заменив их газовыми… 
два пуда угля стоят дешевле одного пуда кокса, и что по
этой причине такая замена уже выгодна» [32, с. 16, 17,
19, 20, 27, 39].

Осуществить структурную перестройку угольной
и металлургической промышленности Домбровского
бассейна помешали события Первой русской револю-
ции 1905–1907 гг. Польские земли охватили массовые
антиправительственные выступления. В 1909 г.
И. Ф. Шредер продолжал писать: «Ненормальной явля-
ется плавка криворожских руд на германском или
австрийском коксе в Царстве Польском» [33, с. 97].
Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война сделала
польские земли одним из главных театров боевых
действий. 

К концу 1916 г. российские государственные деяте-
ли все чаще склонялись к мысли о предоставлении 
Польше статуса независимого государства. При этом 
ставка делалась на сохранение экономического един-
ства, которое гораздо сильнее, чем правовой статус, 
могло обеспечить близость двух стран [34, с. 77]. Но 
революционные события 1917 г. кардинально измени-
ли государственную систему нашей страны, польский 
вопрос получит развитие уже при советской власти.

Заключение

В пореформенное время в Российской империи
завершился промышленный переворот. Большое вни-
мание было уделено металлургии — базовой отрас-
ли национальной промышленности. Благодаря раз-
витию транспорта изменились структура и райониро-
вание производства. Стал раскрываться горнодобы-
вающий потенциал польских земель в составе России. 
Этому способствовали протекционистская политика 
правительства, а также приток иностранного и отече-
ственного капитала, совершенствование технологий. 
Весомый вклад в модернизацию польских металлур-
гических предприятий внесли выпускники Санкт-
Петербургского горного института: И. Ф. Шредер, 
В. В. Хорошевский, А. Кандаки и др., которые успеш-
но разработали технологию использования на произ-
водстве местного «сырого» домбровского угля вза-
мен иностранного кокса.

Стоит отметить, что польская сторона выбрала пра-
вильную стратегию постепенной замены иностранных 
специалистов отечественными профессионалами сво-
его дела. Для этих целей было учреждено Домбровское 
горное училище, которое на протяжении долгих лет воз-
главлял блестящий педагог и управленец, выпускник 
Санкт-Петербургского горного института Д. М. Брылкин. 
В начале XX в. выпускники училища получили на мест-
ных промышленных предприятиях большинство рабо-
чих мест, ранее занятых немцами и австрийскими поля-
ками. Подобного по значению горного училища в этом
регионе в то время не существовало. Первая мировая 
война серьезно повлияла на историю Домбровского 
горного училища. После вступления в область австрий-
цев занятия в школе прервались. Только после оконча-
ния войны горная школа возобновила свою деятель-
ность. Она будет известна как Государственная школа
горнорудной и металлургической промышленности 
имени С. Сташица [35, с. 14].
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Abstract
This paper looks at the history of the metallurgical industry of the Kingdom

of Poland in the second half of the 19
th

 – early 20
th

 century. Special focus is

on the contribution of scientists from the Saint Petersburg Mining Institute

to the technological modernization of Polish metallurgical plants. The paper 

examines some early cases of industrial automation, which supported further 

optimization and deployment of these technologies at Polish metallurgical

plants in the following decades. The author carried out analysis and systemati-

zation of prerevolutionary, Soviet-era and contemporary literature devoted to

the history of economic development of Polish lands being part of the Russian

Empire after the 1861–1905 reforms. The paper reveals the socioeconomic

and political background for utilizing the industrial potential of the Western

territories of the Empire. With the help of the archives, the author identified

what were the key areas for training professional personnel for the metallur-

gical industry of the Kingdom of Poland. The paper stresses the importance

of replacing foreign specialists with Russian mining engineers and the role of 

the Mining Institute in that process. The conducted study shows that in the

second half of the 19th century the imperial government was quite efficient

in utilizing the mining capacity of the Polish lands, which were among the

world’s top areas for the amount of reserves and output of zinc, silver, sulphur 

and copper ore, and among Europe’s top areas for the amount of polymetallic

reserves. It should be pointed out that in the said period the management of 

all the mining operations of the Kingdom of Poland was transferred from War-

saw to Saint Petersburg, which helped develop a long-term growth strategy for 

the region. Protectionist policy helped expedite the centralization of capital

and paved the way for monopolistic trends, while the system of governmental

orders, which existed at the time, stimulated the growth of metallurgical pro-

duction. The objective was to lower the share of Franco-Belgian and German

capital in the Polish industry. Unfortunately, the early 20th century revolution

had a negative impact on the future of the Kingdom of Poland being part of 

the Russian Empire as many connections were lost. The production industry 

entered a period of decline. Soon after World War I, an independent Polish

state was established. However, the contribution of Russian scientists to the

growth of the Polish metallurgy was remembered about and capitalized on.

Key words: kingdom of Poland, non-ferrous metallurgy, ferrous metallurgy,

coking, blast furnace process, modernization, production automation.
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