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УДК 94(477) 
Исторические науки и археология 
 

В статье впервые рассматривается участие известного горного инженера, ученого и общественного дея-
теля Н. Ф. фон Дитмара в акционерном предпринимательстве конца ХІХ – начала ХХ в. Показано, что 
Н. Ф. фон Дитмар как представитель инженерно-технической интеллигенции и успешный человек своей 
деятельностью сыграл важную роль в становлении и развитии ряда акционерных обществ, действовавших 
на территории горнозаводского Юга России. 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА Н. Ф. ФОН ДИТМАРА  

В АКЦИОНЕРНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ (КОНЕЦ ХІХ – НАЧАЛО ХХ В.) 
 

В последнем десятилетии XIX в. в связи с капиталистической модернизацией социально-экономической 
жизни постепенно меняются организационные формы бизнеса деловых людей. Вместо единоличной формы 
предпринимательской деятельности широкое распространение приобретает коллективная. Зародившись на 
Западе, эта европейская модель бизнеса в условиях российской действительности появилась в виде торго-
вых домов и акционерных обществ. 

Середина 90-х гг. XIX в. стала настоящим «бумом» в распространении акционерной формы предпринима-
тельства в Донецком бассейне. В начале ХХ в. она уже окончательно утвердилась и стала доминировать над ин-
дивидуально-капиталистической формой собственности. Акционерно-учредительная «лихорадка» на горноза-
водском юге России охватила главным образом каменноугольную, металлургическую и железорудную промыш-
ленность, где одно за другим появлялись капиталистические объединения нового типа. Руководящие должности 
в правлениях и советах акционерных обществ Донецкого бассейна благодаря приобретению контрольных паке-
тов акций занимали, в основном, представители инженерно-технической интеллигенции, которые в то время уже 
были достаточно известными предпринимателями, влиятельными и авторитетными в деловом мире людьми. 

История акционерного дела в России рассматривается как в общих трудах по истории предприниматель-
ства [2; 22; 27], промышленной буржуазии [3; 12; 13], так и специальных монографиях и научных статьях, 
посвященных проблеме акционерного учредительства [1; 18; 24-26]. В то же время личностный фактор в ис-
тории акционерного дела в России конца XIX – начале ХХ в. не получил достаточного освещения в научной 
литературе. Для анализа исследуемой темы были привлечены различные исторические источники – доку-
менты Российского государственного исторического архива, Центрального государственного исторического 
архива г. Санкт-Петербурга, общая («Южный край») и отраслевая («Горно-заводское дело») периодика, до-
революционные справочные издания. 

Целью исследования является изучение участия горного инженера и общественного деятеля Н. Ф. фон Дит-
мара в акционерной форме предпринимательства конца XIX – начала ХХ в., а также определение его вклада 
в развитие отдельных акционерных обществ, действовавших в районе горнозаводского Юга России. 

Николай Федорович фон Дитмар родился в 1865 г. в Москве, происходил из семьи российских немцев, кото-
рые были наследственными дворянами. Первое образование Н. Ф. фон Дитмара было военным и было связано 
с обучением в Первой Московской военной гимназии (1875-1882 гг.). По окончании он получил звание подпору-
чика [23, д. 9974, л. 1]. В Санкт-Петербурге Николай Федорович получил три образования. Сначала был вольно-
слушателем физико-математического и юридического факультетов Петербургского университета (1882-1885 гг.),  
а в 1889 г. окончил Петербургский горный институт, где получил профессию горного инженера [15, д. 1331, л. 190]. 

В начале 1890-х гг. начинается «харьковский» период жизни Н. Ф. фон Дитмара. Именно на этом этапе 
происходит его становление как предпринимателя, растет его авторитет в торгово-промышленном мире 
и деловых кругах горнопромышленного Юга. В 1893 г. он открывает слесарно-механическую мастерскую 
в г. Харькове по производству деталей для горнозаводской промышленности. Впоследствии предпринима-
тельское дело Николая Федоровича расширяется: он создает фирму, которая состояла из двух заводов под 
общим названием «Харьковский машиностроительный завод Н. фон Дитмара» [14, с. 81]. 

Интенсивный процесс акционерного учредительства последнего десятилетия XIX в. не мог обойти Ни-
колая фон Дитмара. Имея за плечами опыт единоличной формы ведения бизнеса, он решил попробовать 
свои силы в достаточно популярной и новой для себя коллективно-капиталистической форме предпринима-
тельства путем непосредственного участия как в акционерном учредительстве, так и в руководящем звене 
акционерных обществ. Первым таким опытом для Н. Ф. фон Дитмара стало участие в создании Изюмского 
горнопромышленного общества. 
                                                           
 Медяник В. Ю., 2013 
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Еще во время проведения Н. Ф. фон Дитмаром в 1897-1898 гг. исследований на арендованном предпри-
нимателем А. А. Штакеншнейдером месторождении в с. Петровском Изюмского уезда были обнаружены 
богатые залежи каменного угля и железной руды. Это стало поводом для организационного оформления ак-
ционерной компании, которая бы занималась дальнейшей разработкой минеральных ресурсов Петровского 
месторождения. Именно с этой целью в апреле 1898 г. было создано Изюмское горнопромышленное обще-
ство. Его соучредителями стали братья А. А. и В. А. Штакеншнейдеры, Н. Ф. фон Дитмар, П. И. Малинов-
ский, Б. И. Менген фон Альтенвога и др. Следует отметить, что первые попытки исследования полезных ис-
копаемых в с. Петровском имели место еще в 30-х гг. ХІХ в., однако не получили дальнейшего продолжения 
в связи с недостаточным финансированием со стороны государственной казны [4, с. 3281]. 

Каменноугольное месторождение в с. Петровском, расположенное между Купянском и Лозовой, было 
основным объектом деятельности Изюмского горнопромышленного общества и имело чрезвычайно боль-
шое значение ввиду того, что запасы каменного угля на территории размером 18000 десятин составляли 
4 млрд пудов [28, с. 3]. В 1899 г. на Петровском месторождении началась добыча коксующегося угля, кото-
рый использовался преимущественно для отопления промышленных предприятий, железнодорожного 
транспорта и жилых домов. По подсчетам А. А. Штакеншнейдера, количество ежегодно добываемого мине-
рального топлива составляло около 40 млн пудов [20, с. 66]. 

Начиная с сентября 1899 г. представители Изюмского горнопромышленного общества начали прини-
мать участие в съездах горнопромышленников Юга России – одной из первых регионально-отраслевых 
предпринимательских организаций империи. В частности, на двух экстренных и двух очередных съездах 
в течение 1899-1900 гг. интересы общества как один из его соучредителей и член правления отстаивал Ни-
колай Федорович фон Дитмар. К тому времени у него уже был определенный опыт участия в этой предста-
вительной организации благодаря должности заведующего статистического бюро в Совете съездов горно-
промышленников Юга России [5, с. 3958]. 

Важным направлением деятельности Изюмского горнопромышленного общества была не только добыча, 
но и сбыт минерального топлива, который значительно замедлялся в связи с отсутствием в данной местности 
железнодорожных путей. В начале октября 1899 г. члены правления Изюмского горнопромышленного обще-
ства обратились с заявлением в уездное и губернское земства Харьковской губернии о необходимости строи-
тельства железнодорожной ветки между станциями Купянск и Лозовая, которая бы позволила присоединить 
к железнодорожному сообщению Петровское каменноугольное месторождение с целью перевозки минерального 
топлива в двух противоположных направлениях – как в сторону Купянска, так и в сторону Лозовой. Предполага-
лось, что общая протяженность ветки Купянск – Изюм – Петровское – Лозовая составит 157 верст [6, с. 3984]. 

Вопрос строительства Купянско-Лозовской линии стал предметом рассмотрения на ХХIV съезде горно-
промышленников юга России в октябре 1899 г., уполномоченные члены которого обратились с ходатай-
ством в Департамент железнодорожных дел Министерства финансов [22, с. 143]. Позицию съездов горно-
промышленников поддержало и Бердянское земство, обратив внимание на стратегическое значение линии 
для перевозки грузов к недавно открытому Бердянскому порту, что позволило бы в свою очередь разгрузить 
переполненный Мариупольский порт. Кроме того, в начале 1900 г. подобные письма в компетентные прави-
тельственные органы направили Воронежское, Пензенское и Харьковское земства, в которых подчеркива-
лась важность сооружения линии Купянск-Лозовая как «кратчайшего пути для перевозки строительных ма-
териалов и леса из Поволжья к морским портам» [6, с. 3984; 7, с. 4332]. 

В июне 1900 г. по распоряжению правительства в Харьковскую губернию был направлен инженер путей 
сообщения А. Н. Рыжов и его помощник С. Белов, которые на протяжении пяти месяцев на средства казны 
занимались исследованиями железнодорожной линии от Купянска к Лозовой [7, с. 4332]. Однако даже после 
окончания исследований инженера А. Н. Рыжова Департамент железнодорожных дел Министерства финан-
сов все же не спешил со строительством Купянско-Лозовской железнодорожной линии. Эта бездеятельность 
со стороны правительства стала поводом для последующих обращений заинтересованных сторон. Так, в но-
ябре 1900 г. представитель Изюмского уездного земства А. А. Штакеншнейдер обратился к ХХV съезду 
горнопромышленников с заявлением относительно безотлагательного сооружения линии от Лозовой до Ку-
пянска, обещая в случае положительного ответа выделить необходимую территорию, а также строительные 
материалы (песок и камни) для обустройства станции Изюм [20, с. 64]. 

Позицию А. А. Штакеншнейдера поддерживал и Н. Ф. фон Дитмар как представитель от Изюмского горно-
промышленного общества. Он отмечал, что Петровское каменноугольное месторождение с хорошо оборудо-
ванными рудниками имеет огромные запасы угля и может ежегодно на рынок поставлять около 40 млн пудов 
спекающегося и коксового угля [Там же, с. 12]. Именно поэтому проектируемая железнодорожная линия 
Лозовая-Купянск, которая бы отвечала, по его мнению, не только интересам частных лиц, но и всей горно-
заводской промышленности Юга, имела большое транзитное значение. В случае положительного принятия 
решения по ходатайству Изюмское горнопромышленное общество вынашивало планы по заключению кон-
тракта с руководством железных дорог на перевозку большого количества грузов. Известный геолог  
Л. И. Лутугин не одобрял проект сооружения Купянско-Лозовской линии. По его словам «эта линия проре-
жет Изюмский уезд, пройдет по местностям, которые могут иметь горнопромышленное значение, так как 
эта линия пересечет Петровское каменноугольное месторождение» [Цит. по: 22, с. 143]. 

Учитывая постоянные ходатайства со стороны Изюмского горнопромышленного общества и уездного 
земства, вопрос о важности сооружения линии Купянск-Лозовая неоднократно рассматривался на очеред-
ных съездах горнопромышленников Юга России в течение 1901-1906 гг. Тем не менее, этот вопрос так и не 
получил дальнейшей практической реализации со стороны правительства, оставаясь нерешенным [Там же]. 
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Следующий опыт участия Н. Ф. фон Дитмара в акционерной форме предпринимательства связан 
с Алексеевским горнопромышленным обществом – одним из крупнейших акционерных обществ в горнодо-
бывающей отрасли Донецко-Приднепровского региона, членом которого он стал в 1904 г. В то время пред-
приятие уже имело многолетнюю традицию существования, начав свою деятельность в сентябре 1879 г. 
Учредителями общества были известные предприниматели Алексей Кириллович Алчевский и Иван Гри-
горьевич Иловайский [21, с. 1499]. 

Основным направлением деятельности Алексеевского горнопромышленного общества была разработка и 
добыча каменного угля на землях А. К. Алчевского и И. Г. Иловайского площадью 12 тыс. десятин в районе се-
ла Алексеевки Славяносербского уезда Екатеринославской губернии и слободы Алексеево-Леоново Области 
Войска Донского [16, д. 35, л. 3]. В течение 1879-1906 гг., 1908-1914 гг. контора Алексеевского горнопромыш-
ленного общества находилась в Харькове (за исключением двухлетнего пребывания в столице в 1906-1908 гг.), 
а с 1914 г. по решению руководства она была окончательно переведена в Петербург [12, с. 129]. 

Начальный капитал Алексеевского горнопромышленного общества в 1879 г. составлял 300 тыс. руб. Од-
нако на момент появления в 1904 г. Н. Ф. фон Дитмара его размер благодаря выпуску дополнительных ак-
ций уже вырос до 6 млн руб. [21, с. 1499]. Соответствующая норма была задекларирована в уставе компа-
нии. Отмечалось, что «общество пользовалось правом на увеличение основного капитала за счет выпуска 
дополнительных акций при условии принятия соответствующего решения общим собранием и получения 
необходимого разрешения со стороны правительства» [16, д. 35, л. 6]. 

Согласно § 8 устава, к участию в деятельности Алексеевского горнопромышленного общества привлека-
лись технические кадры, в частности, инженеры Горного ведомства [Там же, л. 5]. Имея соответствующее пра-
во и необходимое количество акций, Н. Ф. фон Дитмар в 1904 г. вошел в состав акционеров этого общества. 
Сначала он принимал участие в общих собраниях в качестве акционера, а затем был избран в состав ревизион-
ной комиссии для проверки финансово-хозяйственной деятельности правления. Об этом свидетельствует пуб-
ликация в «Горно-заводском листке» о проведении общего собрания акционеров Алексеевского горнопромыш-
ленного общества 10 мая 1904 г., где рассматривались следующие вопросы: утверждение отчета за 1903 г., об-
суждение проекта сметы на 1904 г., выборы директората – одного директора (А. В. Миненков), двух кандида-
тов в директоры (Н. И. Юнеев, Н. П. Рябушинский) и членов ревизионной комиссии (Н. Ф. фон Дитмар,  
И. И. Назимов, И. М. Воронин, В. Я. Сумцов, А. Г. Несслер) [8, с. 6914-6915]. 

Деятельность Н. Ф. фон Дитмара в составе ревизионной комиссии не осталась незамеченной и позволила 
ему получить определенный авторитет в среде акционеров. Сначала они поручили Николаю Федоровичу 
председательствовать на общих собраниях, а впоследствии избрали в состав директоров общества. В частно-
сти, на собрании акционеров 29 июня 1905 г. проводились выборы членов правления и ревизионной комис-
сии. Председательствовал Николай Федорович фон Дитмар, который к тому же вместе с И. И. Назимовым, 
И. М. Ворониным, В. Я. Сумцовым был переизбран в состав ревизионной комиссии общества [9, с. 7905]. 

В период временного пребывания конторы Алексеевского горнопромышленного общества в Петербурге 
(1906-1908 гг.) Н. Ф. фон Дитмар вошел в состав правления общества, получив необходимое количество го-
лосов акционеров. На очередном собрании 15 мая 1908 г. с участием 22 акционеров процедурой закрытого 
баллотирования были избраны три директора правления (А. Галати, Н. Ф. фон Дитмар, В. Я. Ковальницкий), 
один кандидат в директоры (В. Ф. Сологуб) и четыре члена ревизионной комиссии (В. В. Бек, С. И. Галь-
перин, Н. Н. Малевинский, Р. И. Эбенау) [16, д. 27, л. 11 об.]. 

Общество сотрудничало с двумя бельгийскими кредитными учреждениями по приему акций общества – 
Societe Francaise de Banque et de Depots a Bruxelles та Societe belge du Credit Industriel et Commercial at de Depots 
[11, с. 10664]. В конце августа 1908 г. руководящие органы общества вновь вернулись из Петербурга в Харьков. 
Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 18 августа 1908 г. при участии дирек-
тората в составе Н. Ф. фон Дитмара, Н. С. Авдакова, В. Я. Ковальницкого, С. Ф. Янчевского и др. [10, с. 10605]. 

Н. Ф. фон Дитмар как уполномоченный директор Алексеевского горнопромышленного общества часто 
отстаивал интересы предприятия на страницах периодических изданий. Так, в одном из номеров «Южного 
края» он поместил пространный комментарий к публикации «Наши беседы. Донецкие тресты», напечатан-
ной в этом же издании 24 августа 1908 г. Николай Федорович высказал свою точку зрения по поводу интер-
вью одного из горнопромышленников, вернувшегося из собрания акционеров Алексеевского горнопромыш-
ленного общества в Петербурге. В частности, Н. Ф. фон Дитмар опроверг информацию относительно вступ-
ления Алексеевского горнопромышленного общества в синдикат «Продуголь» и временного приостановле-
ния добычи минерального топлива на рудниках и приисках общества [29, с. 4]. 

В 1911 г. убытки Алексеевского горнопромышленного общества за 1903-1910 гг. составили  
2 млн 700 тыс. 335 руб., а уставный капитал вместо 6 млн сократился до 3 млн руб. В результате встал  
вопрос о создании компании для эксплуатации угольных шахт предприятия. В 1911 г. контрольный пакет 
акций общества перешел к франко-бельгийским предпринимателям во главе с Э. де Сенсеем и банкирскому 
дому «М. Тальман и Ко» в Париже. Накануне Первой мировой войны уставный капитал общества сократил-
ся до 1,8 млн руб. [2, с. 22]. 

Еще один этап акционерного предпринимательства Н. Ф. фон Дитмара связан с Новосильцевским каменно-
угольным акционерным обществом, созданным по инициативе потомственного дворянина Александра Юрьевича 
Новосильцева и полтавского купца первой гильдии Иосифа Моисеевича Брусиловского. Деятельность общества 
была связана с добычей и сбытом угля и других полезных ископаемых на месторождении А. Ю. Новосильцева 
площадью 1 тыс. 715 десятин вблизи села Михайловка Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. 
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Общество начало свою работу в ноябре 1913 г. на основе устава, утвержденного 12 апреля 1913 г. Уставный ка-
питал общества составлял 4 млн руб. и распределялся на 40 тыс. акций. Номинальная стоимость каждой состав-
ляла 100 руб. [19, с. 42]. Контора и руководящие органы Новосильцевского каменноугольного общества действо-
вали в Петербурге, находясь на протяжении 1913-1916 гг. в собственном помещении по ул. Екатерининской, 3, 
а с 1916 г. они разместились на Набережной реки Фонтанки, 5 [17, д. 6, л. 23]. 

Н. Ф. фон Дитмар стал акционером Новосильцевского каменноугольного акционерного общества в 1913 г. 
путем приобретения акций общим количеством 295 штук. После присоединения к составу совладельцев со-
вокупного капитала общества Николай Федорович получил право участия в общих собраниях акционеров и 
возможность избирать и быть избранным в состав правления [Там же, л. 1]. 

На общем собрании акционеров 19 ноября 1913 г. Н. Ф. фон Дитмар вместе с Л. И. Игнатьевым,  
А. А. Нарановичем, А. Ю. Новосильцевым и М. И. Ладыженским был избран в состав Совета директоров 
[Там же, л. 4 об.]. По единогласному решению директората Николай Федорович занял должность председа-
теля правления. Избрание Н. Ф. фон Дитмара на высшую руководящую должность общества связывалось 
не столько с количеством имеющихся у него акций, сколько с личным авторитетом, и главное, его пребыва-
нием на государственной службе при Главном горном управлении. Как отмечал в своей монографии про-
фессор В. В. Крутиков, «руководящие должности в акционерных обществах охотно отдавались лицам, нахо-
дившимся на государственной службе с учетом, прежде всего, их широких деловых связей» [13, с. 37]. 

Благодаря содействию Н. Ф. фон Дитмара много внимания уделялось рабочему вопросу на рудниках. 
В частности, под его непосредственным руководством было начато строительство рабочей колонии на руд-
нике общества в Славяносербском уезде Екатеринославской губернии. Для создания надлежащих условий 
жизни для 800 рабочих планировалось строительство 25 деревянных восьмиквартирных домов, продуктового 
магазина, пекарни, больницы, барака для инфекционных больных, конюшни и т.д. После длительного четы-
рехлетнего пребывания Н. Ф. фон Дитмара (1913-1917 гг.) во главе правления Новосильцевского каменно-
угольного общества с февраля 1917 г. его имя исчезает из официальной документации общества [17, д. 7, л. 76]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Николай фон Дитмар в конце XIX – начале ХХ в. сыграл важ-
ную роль в организации и становлении ряда акционерных обществ, деятельность которых была связана с 
горнозаводским югом России. Опыт его участия в акционерной форме предпринимательства был довольно 
удачным: он входил в состав руководящего звена трех акционерных обществ, участвовал в общих собраниях 
акционеров, отстаивал их интересы в отраслевых представительских организациях предпринимателей и пе-
риодической печати, решал важные вопросы, связанные с транзитными перевозками горнозаводских грузов, 
строительством новых железнодорожных линий, привлечением рабочей силы на рудники, улучшением жи-
лищных условий рабочих и увеличением их производительности труда. 
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EXPERIENCE OF MINING ENGINEER N. F. VON DITMAR PARTICIPATION IN JOINT-STOCK  
ENTREPRENEURSHIP (THE END OF THE XIXTH – THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY) 

 
Medyanik Vadim Yur'evich 

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine 
vadimusan@rambler.ru 

 
The article for the first time considers the participation of known mining engineer, scientist and public figure N. F. von Ditmar in the 
joint-stock entrepreneurship of the end of the XIXth – the beginning of the XXth century. It is shown that N. F. von Ditmar as a repre-
sentative of engineering and technical intelligentsia and a successful man played an important role in the formation and development 
of a number of joint-stock companies operating within the territory of mining and metallurgical South of Russia by his activity. 
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УДК 782.1 
Искусствоведение 
 
Статья посвящена вопросам жанрового синтеза в итальянской опере на библейский сюжет первой поло-
вины XIX века. В тексте анализируются принципы жанрового взаимодействия оперы и духовной оратории, 
выявляются истоки данного феномена, история его бытования в западноевропейской музыке и роль в во-
площении сюжетов из Священного Писания. Материалом для исследования послужили оперы «Моисей 
в Египте» Дж. Россини и «Навуходоносор» Дж. Верди. На основании анализа различных уровней архитек-
тоники данных произведений сделаны выводы о доминантности ораториального компонента в воспроизве-
дении ветхозаветных концепций. 
 
Ключевые слова и фразы: Священное Писание; опера; духовная оратория; Дж. Россини; Дж. Верди; опера-
оратория; жанровое взаимодействие. 
 
Михайлова Олеся Сергеевна 
Ростовская государственная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова  
argentum-ol@mail.ru 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРНЫХ И ОРАТОРИАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ  
В «МОИСЕЕ» ДЖ. РОССИНИ И «НАВУХОДОНОСОРЕ» ДЖ. ВЕРДИ 

 
XIX век является эпохой, в которой возник масштабный научный и художественный интерес к Священ-

ному Писанию. Темы и проблемы библейского содержания получили новаторское осмысление в творчестве 
романтиков. Особое место в этом художественном пространстве принадлежит музыке, в которой религиоз-
ная концепция стала «неотъемлемой частью культуры настоящего» [6, с. 418]. 

Широкое воплощение библейская проблематика получает в музыкальном театре, и особенно, итальянском, 
в творчестве Дж. Россини («Кир в Вавилоне», 1812 г.; «Моисей в Египте», 1818-1819 гг.; «Моисей и Фараон, или 
Переход через Красное море», 1827 г.), Г. Доницетти («Потоп», 1830 г.), Дж. Верди («Навуходоносор», 1841 г.). 
Во всех этих сочинениях очевидно наличие единой тенденции, связанной с тяготением к жанру оратории, 
которое проявляется через централизацию хорового начала в драматургии оперы. Отмечая этот факт, иссле-
дователи [7; 10; 14; 15] классифицируют названные произведения как оперы-оратории, тем самым подчеркивая 
взаимодействие указанных жанров в музыкально-драматургической логике подобных сочинений. 

Проблема жанрового синтеза в итальянской «ветхозаветной» опере практически не исследована. Она ограни-
чивается весьма скупыми замечаниями о преемственности ораториальных традиций XVII-XVIII столетий опер-
ным жанром эпохи романтизма, проявляющихся, главным образом, в «большем перевесе хоровой драматургии» 
[14, с. 172-173]. Преобладание массовых сцен, как правило, рассматривается исследователями в контексте жанра 
народно-героической оперы, с которым традиционно ассоциируют «Моисея» и «Навуходоносора». В данной ста-
тье хоровая драматургия опер впервые будет рассмотрена с точки зрения библейской (религиозной) концепции. 
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