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История развития минералогических знаний в России еще не написана. 
Многое из того, что внесли в эту область науки еще в допетровское и близ-
ко к нему примыкавшее время пытливые русские люди, «рудознатцы», 
смелые путешественники, открыватели новых путей и горных богатств 
нашей страны, продолжает оставаться неизвестным. Поэтому появление во 
второй половине XVII I в. такого мощного гения, как М. В. Ломоносов, 
ученого-мыслителя, философа естествознания и энциклопедиста, величие 
которого теперь, после работ Б. Н. Меншуткина, А. А. Максимова и 
Б. Г. Кузнецова и др., восстановлено во всем его значении, казалось 
до этих работ официальной науке неожиданным и исторически как бы 
неоправданным. 

Теперь, после открытия и изучения богатых архивных материалов XVI 
и XVII столетий, а также благодаря оригинальным исследованиям 
В. В. Данилевского по истории горного дела на рудниках Урала, Алтая, 
Сибири и других районов нашей страны, становится ясным, что начало 
развития горного дела в России относится ко времени задолго до пет-
ровского. 

Геология и минералогия — науки, которые стремятся объяснить при-
чины и взаимную связь таких явлений, как землетрясения, вулканические 
извержения, чередование и порядок залегания пластов в земле, сложные 
взаимоотношения различных горных пород и рудных жил, состав руд и за-
коны их залегания. Потребность в объяснении этих явлений вытекает непо-
средственно из производственной деятельности человека. Поиски и до-
бывание металлов, строительного камня и других объектов горного дела 

тали первостепенной необходимостью для человека с того самого момента, 
как он вышел из первобытного состояния. Строительный камень требовал-
ся ему для постройки и украшения жилых домов, общественных/ зданий, 
храмов и дворцов. Военное дело, торговля, мореплавание и другие «госу-
дарственные нужные учреждения», по выражению Ломоносова, «неот-
менно требуют металлов». Для удовлетворения этих потребностей чело-
веку надо было знать камень, его свойства, надо было уметь найти его 
и добыть. Так постепенно накапливались фактические данные об ископае-
мых телах, рудах, горных породах и пр. С течением времени это первона-
чальное накопление фактов привело к возникновению системы знаний — 
естественных и других наук. 

Исторические документы показывают, что в нашей стране еще в X V — 
XVI вв. действовали многочисленные железные рудники: у Копорского 
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залива, близ Луги по р. Мге, в районах Тулы,Каширы, Серпухова и да-
лее — вплоть до р.Вычегды и Приуралья на северо-востоке нашей страны. 
Москва «белокаменная» уже в X I V в. широко пользовалась для построек 
и резьбы белыми известняками Подмосковья, богатыми окаменелостями, 
которые не могли остаться неизвестными и незамеченными и впоследствии. 
В это же время на Руси широко применялись для украшений и резных из-
делий янтарь с Днепра и из Белоруссии, пирофиллит с Волыни, светлые 
аметисты с Кандалакшского побережья Белого моря. Белая слюда — «мо-
сковит» — из Карелии и соль из соляных источников Сольвычегодска 
добывались русскими людьми, проникавшими в X V — X V I вв. в поисках 
полезных ископаемых далеко на север и северо-восток нашей родины. 

Первые наблюдения и сведения о камне обобщались и записывались 
уже в эту эпоху— в помощь добытчикам и купцам, обрабатывавшим камонь 
и торговавшим им. Так сложилась известная «Торговая книга» XVI в., 
где были записаны приметы, свойства п цена многих камней, даны русские 
названия и точные описания их, включая твердость и цвет. 

XVII век —век перелома в культурном и промышленном развитии 
нашей родины — явился переломным и в истории камня и металлов на 
Руси. В начале этого века были открыты новые пути на восток и юго-вос-
ток России — знаменитый Бабинскип тракт через Урал в Сибирь (То-
больск) и на юг —доМиасса и далее в степи Юго-Восточного Казахстана. 
Началось исследование и освоение горных богатств Урала и Сибири. 

В 1623 г. Федор Еремеев открывает железную руду близ Томска, 
в 1629 г. Иван Шульгин открывает железную же руду на р. Нице на Урале, 
где строится первый на Урале завод. В 1633 г. стольник Василий Стреш-
нев разведывает медные руды на р. Каме, и здесь строится Пыскорский за-
вод. В 1640 г. Яналей Бахтиаров разыскивает руды по р. Витиму, а братья 
Григорий и ПеФр Стрешневы в 1645 г. подают известие о нахождении мед-
ных руд в районе Невьянска и Верхотурья. В 1666 г. Семен Гаврилов от-
крывает медные руды в Олонецкой губернии. «Медной руды плавильщик» 
Дмитрий Тумашев в 1669 г. открывает на Мурзинке самоцветы — топаз, 
кварц и др., а на р. Невье, близ Невьянска, наждак. 

Так, «стольники, думные дворяне, дьяки, подьячие, «солдатского 
строю» офицеры, стрельцы, монахи, торговые гости, а больше всего простые 
русские люди — крестьяне, посадские казаки и другие — упорно вели 
розыски соли, руд, самоцветов, слюды и иных подземных сокровищ на по-
морских землях, в горах Урала и Алтая, на берегах Телецкого озера и за 
Байкалом, на Каме, Шилке, вдоль по великим сибирским рекам...»,— пи-
шет В. В. Данилевский [2]. И они находили их. Графит на Саянах (1684), 
нефть у Иркутска (1684), серебро у Нерчинска (1696) и многое другое 
было открыто и описано этими людьми. По их следам шли предприим-
чивые горнозаводчики, использовавшие эти открытия. Посланный на 
Урал Никита Демидов строит Невьянские заводы (1702) и позднее 
еще несколько заводов для получения железа и меди из открытых местными 
«рудознатцами» руд Урала. Сын его, Акинфий Демидов, развивает гор-
ный промысел Алтая на открытых Петровым и Привциным в 1722 г. 
месторождениях меди и серебра. 

Эти и другие многочисленные открытия привели в начале XVIII в. 
к развитию в России крупного горного промысла, требовавшего общего 
государственного надзора и руководства. В 1700г. по особому указу был 
утвержден в Москве «Приказ горных дел», позднее переименованный 
в Берг-коллегию с нахождением в Петербурге. Для Сибири в Тобольске 
было учреждено горное начальство, которое управляло поисками руд и за-
водами в Сибири и на Урале. Во главе Берг-коллегии и местных управле-
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ний горного начальства встали энергичные и знающие практические дея-
тели горного дела — В. Н. Татищев, Г. Бурцев, Н. Клеопин, А. На ртов, 
В. Геннин и многие другие. В Москву и Петербург шли донесения о новых 
открытиях, присылались образцы руд для испытаний. Документы, содер-
жащие ценнейший материал по описанию рудников, указания отдельных 
находок и наблюдений концентрировались в Берг-коллегии, а образцы 
минералов частично и в созданной в 1716 г. Кунсткамере, из которой по-
т м вырос Минеральный кабинет Академии Наук, а позднее Минералогиче-
кий и Геологический музеи. Эти документы, факты, наблюдения и образцы 

не могли оставаться неизвестными современникам и несомненно явились 
тем фундаментом, на котором начала развиваться русская минералогиче-
ская наука. 

«О том ни мало сумневаться не должно, что определенным к правлению 
государственных дел особам, весьма нужно иметь точную ведомость 
о землях, им в ведомство порученных, надобно знать обстоятельно 
о натуральном всякой земли состоянии..., какие в ней знатнейшие поро-
ды..., рудокопные и плавильные заводы, соляные варницы и всякая ману-
фактура...» 

Эти слова, написанные в предисловии к книге С. Крашенинникова 
«Описание земли Камчатки» (второе издание, 1786), свидетельствуют 
о ясном понимании государственного значения рудного дела передовыми 
людьми России того времени. Отсюда становится понятным и необходи-
мость организации многих крупнейших научных экспедиций. 

В 1718 г. Д. Мессершмидт по специальному указу Петра I направляется 
в командировку для изысканий в области естественной истории. В 1725 г. 
по его же указу отправляется первая экспедиция на Камчатку.1 В 1733 г. 
организуется вторая экспедиция на Камчатку же, которую фактически 
проводит Степан Крашенинников, составивший классическое описание 
Северо-Восточной Сибири. 

К изучению горных богатств России Петр I и его преемники привле-
кали иностранных ученых: Д. Мессершмидта (1685—1736), В. Геннина 
(1682—1759), Э. Лаксмана (1737—1796), И. Георги (1768—1802), П. С. Пал-
ласа (1741—1811), И. Фалька (1728—1774) и других. Но не они, а те 
русские люди, о которых писал В. В. Данилевский в своем труде, заложи-
ли фундамент развития естественных и в частности геологических наук 
в России. Несомненно, опыт и знания многих — но далеко не всех — 
этих иностранных ученых сослужили свою службу в развитии упомянутых 
наук в нашей стране, но несомненно также и то, что без опыта и знаний род-
ной природы, накопленных русскими людьми, эти ученые не могли бы 
• делать те многочисленные открытия и наблюдения и составить те обшир-
ные описания по геологии и полезным ископаемым, которые они оставили 
после своих путешествий. Подавляющее большинство материала, включен-
ного в эти описания, было собрано у местных людей, и открытия их в зна-
чительной мере принадлежат русским людям, пытливо изучавшим природу 
своей страны [2]. Многие из них остались безвестными, но были среди них 
и такие, имена которых вошли в мировую науку. К числу таких крупней-
ших фигур русских ученых принадлежит Степан Крашенинников и дру-
гие, воспитанные Заиконоспасской духовной академией в Москве, 
а позже при Петербургской Академии Наук, основанной в 1725 г. 

И. В. Сталин так характеризует деятельность' Петра I: «Когда Петр 
Великий, имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно 
троил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны 

1 См. А. С. П у ш к и н . История Петра, изд. 1946. 
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страны, то это была своеобразная попытка выскочить из рамок отста-
лости. Вполне понятно, однако, что ни один из старых классов, ни 
феодальная аристократия, ни буржуазия, не мог разрешить задачу лик-
видации отсталости нашей страны».1 

Вновь созданные учебные заведения, организация крупных экспедиций 
требовали кадров, которые Петр I пытался насильно вербовать из дворян-
ских детей, «недорослей», отправляя их учиться за границу. Однако при-
вилегированное положение, определяемое рождением и средой, влекло 
этих людей впоследствии, за очень редкими исключениями, на путь воен-
ной и административной государственной службы, обеспечивающей 
высокие чины и положение в обществе. На путь науки, считавшейся 
тогда «низким» занятием, вышли люди другого класса — вольные кре-
стьяне, «солдатские дети», дети безземельного духовенства, мелких чи-
новников и т. д. Это люди, по меткой характеристике С. Крашенинникова, 
«из числа тех, кои ни знатною природою, ни фортуны благодеянием не 
предпочтены, но сами собою, своими качествами п службою произошли 
в люди, кои ничего не заимствуют от своих предков и сами достойны назы-
ваться начальниками своего благополучия» (1786). Талантливые, энергич-
ные, инициативные, они несли в зарождавшуюся русскую науку здоровый 
материализм своего класса. Отправляемые обычно «для усовершенствова-
ния в науках» за границу, они возвращались обогащенные теоретическими 
знаниями. У себя в России, широко используя материалы, собранные про-
стыми, часто неизвестными людьми, используя фундамент фактических зна-
ний, накопленных развитием культуры предыдущих столетий в России, 
они быстро достигали вершин современной им науки и часто двигали ее, 
как гениальный М. В. Ломоносов, на столетие вперед. Этими людьми — 
С. Крашенинниковым (1713—1755), И. Лепехиным (1740—1802), Н. Соко-
ловым (1730—1795), В. Зуевым (1754—1794), Н. Озерецковским (1750— 
1827) и другими, а не только Палласом, Лаксманом и Георги, начата эпоха 
великих путешествии и первых настоящих научных описаний народов, зе-
мель, природы и естественных богатств России. Описания их путешествий, 
напечатанные Академией Наук в разные годы второй половины XVIII в., 
содержат подробные материалы о природе и в том числе о геологии и по-
лезных ископаемых Сибири, Якутии, Урала, прикаспийских областей, 
юга Европейской России и Камчатки. Русские ученые, как в этом нетрудно 
убедиться, создают свой научный стиль описания природных явлений, 
по точности и глубине часто далеко превосходивший работы западноевро-
пейских ученых. 

Таков, в самых кратких чертах, тот исторический фон и те предпосылки, 
которые обусловили появление в России в XVIII в. крупнейших ученых-
естествоиспытателей. Оно было далеко не случайным, определялось раз-
витием общественных отношений и представляло естественный ре-
зультат деятельности многих предыдущих поколений, работавших на 
первой стадии научного познания родной природы — накопления фак-
тических сведений о полезных ископаемых. 

Крупнейшими фигурами в области развития русской минералогиче-
ской школы в рассматриваемый нами период являлись М. В. Ломоносов 
(1711—1765) и В. М. Севергин (1765—1826). Разбор творчества М. В. Ло-
моносова и значения его работ для развития определенного направления 
минералогии в нашей стране не входит в задачи настоящей статьи. Значе-
ние этого ученого-энциклопедиста для развития естествознания в самом 
широком понимании как в России, так и в мировой науке, сейчас, благо-

1 И. В. С т а л и н . Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б). 
1937, стр. 5—6. 
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даря многочисленным капитальным исследованиям [4, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 и др.], общепризнано и широко известно." Общепризнаны и колос-
сальные заслуги гениального ученого в области создания русского литера-
турного и научного языка и роль его как организатора науки в нашем 
отечестве. 

По вопросам геологии и минералогии имеются три следующие опубли-
кованные работы М. В. Ломоносова. 

1. Публичное слово «О рождении металлов от трясения земли», произ-
несенное в заседании Академии в 1757 г.; 

2. «Первые основания металлургии или рудных дел» — работа, на-
писанная в 1742 г. и изданная им в 1763 г., и 

3. «О слоях земных» -— статья, являющаяся прибавлением к преды-
дущей книге и написанная, вероятно, в год, предшествующий изданию. 

Среди документов, хранящихся в Архиве АН СССР, обнаружено мно-
жество неопубликованных еще записок М. В. Ломоносова, в частности 
его примечания к первому каталогу ископаемых тел Кунсткамеры (1745), 
где он выступает как горячий пропагандист необходимости познания бо-
гатств своей родины. Большой интерес имеют здесь его известия о нахож-
дении отдельных минералов в российских губерниях, а также исследования 
некоторых минералов (например, «о красной свинцовой руде» и т. д.). 

Работы М. В. Ломоносова в области минералогии и геологии внесли 
идеи, которые легли в основу многих современных положений геологии 
как науки и оказали огромное влияние на дальнейшее развитие минерало-
гического и геологического научного направления в России. 

До конца своей жизни М. В. Ломоносов был верен идее необходимости 
приложения науки к практическим нуждам своего отечества: «Намерен 
для общего знания и приращения рудных дел во всей Российской Империи 
сочинить описание руд и других минералов, находящихся на всех россий-
ских заводах...и показать по физическим и химическим основаниям в пред-
водительство правила и примеры рудным местам для прииску, много точ-
нее, нежели поныне известны...» Это обращение к сенату Ломоносов на-
писал в 1761 г., но только в 1763 г. добился его напечатания и рассылки 
по всем рудникам и заводам Российской Империи. Первым, кто отклик-
нулся на его призыв, был П. И. Рычков — передовой практический дея-
тель Урала, приславший в Академию обстоятельное описание месторожде-
ний медных руд Южного Урала, напечатанное в 1764 г. в «Трудах Вольного 
Экономического общества». Смерть в 1765 г. помешала М. В. Ломоносову 
осуществить свое грандиозное начинание. Поставленная им задача и сей-
час еще находится в центре внимания советских минералогов — наслед-
ников и продолжателей планов Ломоносова. 

Труды М. В. Ломоносова, обойденные молчанием в западноевропейской 
науке, как было упомянуто, явились основой, на которой развилась в даль-
нейшем прогрессивная русская школа геологических наук. Идеи о прин-
ципе актуализма в развитии геологических процессов, о непрерывности и 
взаимосвязи медленных изменений геологического лика Земли, связанных 
причинно как с действием внешних геологических факторов, так и с внут-
ренней энергией Земли, классификация сейсмических явлений были выска-
заны М. В. Ломоносовым за 100 лет д о Ч . Лайеля. Последовательный ато-
мизм, проводимый им и в химии и в применении к природным минералам 
п кристаллам, открытие им закона о сохранении вещества и движения 
'энергии) имели место за 40 лет до А. Лавуазье. Все это выдвигает М. В. Ло-
моносова и его последователей в первые ряды представителей прогрессив-
ного естествознания XVII I и X I X столетий. Эти идеи твердо вошли в фи-
лософию и методологию русского естествознания, и М. В. Ломоносов 
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н^ остался «гениальным одиночкой», как думают еще некоторые из-за 
незнания истории науки, но дал начало многочисленной плеяде выдаю-
щихся русских ученых-естествоиспытателей. 

В год смерти М. В. Ломоносова в семье придворного музыканта, «воль-
ного человека» Михайлы Севергина, родился сын Василий, которому суж-
дено было стать первым продолжателем идей Ломоносова в области мине-
ралогии. В. М. Севергину принадлежит заслуга создания в нашей стране 
основ этой науки как самостоятельной дисциплины, с ясно очерченными 
задачами и перспективами дальнейшего прогрессивного развития. 

Биографические данные о В. М. Севергине чрезвычайно скудны. В «Ис-
тории Государства Российского» Н. М. Карамзина (том VIII) есть попытка 
произвести эту фамилию от казачьего атамана XVI в. Северги; М. Н. Су-
хомлинов (1879) указывает на дворянина Павла Севергина, пожалованного 
в 1737 г. обер-секретарем сената. Но вряд ли эти догадки относятся к пред-
кам и родичам Василия Михайловича Севергина. Вероятнее, что отец 
его был из крестьян-вольноотпущенников, которые часто в то время зани-
мались таким «подлым» по тогдашним понятиям делом, как музыка. Как 
бы то ни было, но отец В. Севергина был, повидимому, культурным и гра-
мотным человеком, так как, желая дать сыну образование, отдал его 11 лет 
(в 1776 г.) в академическую гимназию достаточно подготовленным по рус-
ской грамоте, арифметике, рисованию, а кроме того, в трех иностранных 
языках — латинском, французском и немецком. Благодаря блестящим 
способностям В. Севергин был принят на казенный счет, через два года 
произведен в студенты и по окончании университета при Академии Наук 
в Петербурге по рекомендации акад. И. Лепехина в числе даровитейших 
молодых ученых послан в 1785 г. для «усовершенствования в науках» 
в Геттинген. Еще будучи в университете, В. М. Севергин, под влиянием 
книг М. В. Ломоносова, которые не могли быть ему неизвестны, выбирает 
себе специальностью минералогию, оставаясь ей верным всю свою даль-
нейшую жизнь. 

Мировоззрение В. М. Севергина формировалось под влиянием выдаю-
щегося русского натуралиста акад. И. Лепехина, бывшего ректором гим-
назии и университета, и И. Георги, в то время профессора минералогии 
и химии. Благодаря этому, а также традициям стихийного материализма, 
внесенного в русскую геологическую науку М. В. Ломоносовым, В. М. Се-
вергин уже к началу своей научной карьеры приходит свободным от схола-
стического и мистического подхода к естествознанию. Характерны в этом 
отношении те наставления, которые он и другие отправлявшиеся за гра-
ницу молодые люди получили от И. Лепехина. Среди 8 пунктов, опреде-
лявших точно нормы поведения, характер отчета о занятиях и т. д., были 
следующие: «Хотя главный предмет упражнений твоих составляет рудо-
словие, однако должен ты стараться снискать знание и в других цар-

твах природы». «Когда допустит тебе случай видеть разные собрания 
минералов, то редким из них должен ты делать краткие для себя описания 
и замечания о местах, где таковые находятся». «На химию, а особливо 
металлургию, не менее должен ты употреблять рачения; ибо без сей 
последней не можешь ты достичь твоего намерения». «Когда прилучится 
тебе быть на рудниках или металлических заводах, то стараться рассмат-
ривать слои земные, покрывающие рудные жилы; признаки, по коим до 
рудных жил доходят; разное жил наклонение, углубление, возвышение, 
пресечение, самое их смешение и какой именно камень или земля маткою 
оным служит, и все таковые замечания рачительно тебе вносить в запис-
ную книгу». «При странствованиях твоих не упускать случая испытывать 
самим собою минеральные воды, осматривать каменоломни, записывать 
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слои крутых осыпей, замечать пространства лица земного, множеством 
какого-либо ископаемого отменитых, как-то: песчаные, глинистые, мер-
гелевые и проч.; плоски ли они или возвышенны, наблюдать сложение 
и протяжение гор и слияние разных пород ископаемых в какой-либо 
горный состав, ибо таковые наблюдения более тебе со временем принесут 
пользы, нежели малые куски ископаемых, в собраниях хранимые». 

В этой замечательной программе, как в зеркале, отразилась сущность 
материалистического подхода к познанию природы, характерного для рус-
ской науки. Приматом является точное, собственное и непосредственное 
научное наблюдение факта, связь его с запросами и нуждами практики 
и широкое философское познание явлений природы в целом, а не только 
в узких рамках ограниченной специальности. Если вспомнить, что эта 
программа датируется 1785 г., когда в среде европейских ученых 
царила еще схоластика, а научные сведения по естественной истории 
черпались часто без достаточной критики еще из книг Кая Плиния 
Секунда,- когда приматом бралось априорное рассуждение, а не наблюде-
ние,— станет явным поразительно высокий уровень науки и научного 
метода в России. 

Как это видно из последующих научных работ В. М. Севергина, он 
целиком воспринял методологические положения, изложенные в этой крат-
кой инструкции и подготовленные, как было указано выше, всем ходом 
развития русского естествознания. Вместе с тем, он тщательно и добросо-
вестно знакомился с уровнем и направлением развития европейской науки, 
учился у Кестнера, несомненно был знаком с новейшими идеями Г. Вер-
нера и особенно близко, повидимому, руководствовался указаниями Гме-
лина, которого чтил, как своего учителя, и о котором впоследствии писал: 
«Г. доктор и надворный советник Гмелин, муж обширнейших сведений... 
У него учился я химии, минералогии и металлургии. Как сие (речь идет 
о технической химии изд. 1786 г.— Г. Б.) , так и все другие его сочинения 
писаны с редкою точностью, рачением и проницательностью; трудолюбие 
и обширные его сведения видны повсюду... Столь же достохвальную рачи-
тельность прилагает он и в своих наставлениях и всегда отличает и поощ-
ряет тех учеников, в коих он примечает склонность к сим наукам, так что 
едва ли кто из учеников его без чувствительнейшей благодарности к нему 
быть может. Некоторые его сочинения охуждаемы были, но был ли хотя 
один достойный муж, коего бы зависть и злоба жалом своим уязвлять не 
покушались» (1791, кн. II, 118). 

Возвратясь из-за границы в 1789 г., молодой ученый давал отчет в сво-
их занятиях и испытывался в приобретенных познаниях перед строгой 
комиссией экзаминаторов — ботаником И. Лепехиным, знаменитым нату-
ралистом-геологом и путешественником П. Палласом и химиками-мине-
ралогами И. Георги и Н. Соколовым. Экзамен и представленные, кроме 
того, В. М. Севергиным первые научные работы «О минералогии и спосо-
бах образования базальтовых пород» («8ресипеп ттега1о§1сшп йе па1ига 
еЬ о п ^ т е ЪазаШз») и «О химической природе и свойствах щелочных солей» 
(«8рес1теп сЬепирит Де паЪига еЬ ДШегепНа за 1шт а1саНпогит») были 
признаны настолько успешными, что его в этом же году избрали адъюнк-
том Академии Наук по кафедре минералогии. Все дальнейшие многочи-
сленные работы В. М. Севергина на протяжении 37 лет позволяют нам ха-
рактеризовать его как первого русского минералога, труды которого для 
распространения этой науки в России неоценимы. 

Отлично понимая пользу науки для культурного развития страны и ее 
экономического расцвета, В. М. Севергин с самого начала своей деятельно-
сти выступает как неутомимый пропагандист и популяризатор минерало-
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гии — науки, тогда еще мало кому известной. Публичные лекции акаде-
миков по разным отраслям науки привлекали в то время внимание всего 
культурного общества России. Одним из наиболее горячих пропаганди-
стов науки на этих лекциях был молодой ученый В. М. Севергин. «Препо-
давая неоднократно публичные в минералогии наставления, — писал 
В. М. Севергин в 1798 г.,—находил я завсегда необходимым начертание оной 
на российском языке с присовокуплением всего того, что в оной вновь изо-
бретено, исправлено, переменено или прибавлено было». Таким образом, 
в публичных лекциях, ставших широко доступными благодаря тому, что 
излагались они на русском, а не на официальном языке науки — латин-
ском, В. М. Севергин знакомил общество с передовыми идеями и знаниями 
того времени. Задачей этих лекций Севергин ставил прежде всего приоб-
щение русского общества к науке, убеждение в необходимости и пользе 
науки для практических задач развивающейся промышленности и внедре-
ние идей естествознания в сознание своих современников. «...Минералогия, 
научая познавать ископаемые тела, открывает в них всегда новые свой-
ства, коими они для нас более и более полезны становятся... Есть многие 
минералы, коих приискивание и добывание не малую бы может быть пользу 
в России принести могли». Далее, говоря о пользе минералов для разных 
отраслей промышленности, он пишет: «Это суть предметы, кои мы доселе 
заимствуем от иностранных земель и кои потому рачительного прииски-
вания и добывания в недрах нашего государства заслуживают, а способы 
к тому подает минералогия. Без нее все наши понятия о ископаемых телах 
зыблемы и неясны» (Нов. ежем. сочин.,ч. Ь Х Х Ш , 1792). В этой же речи 
он говорил: «Когда сии малые общества превратятся в большие государства, 
когда свет разума откроет завесу, помрачавшую зрение человека, когда 
общее досужество утвердит свое владычество, то тут польза минералов 
является во всей той силе, которая творит их необходимыми». Все свои 
лекции и книги он желал сделать «полезными обучающимся минералогии, 
в коей с столь великим успехом соотчичи наши в нынешние времена уцраж-
няются» (1798). Нетрудно заметить, что эти идеи о пользе и необходимо-
сти минералогии для нужд государства, призыв к изучению ископаемых 
богатств своего отечества прямо перекликаются с идеями и творческой на-
правленностью в науке его предшественника М. В. Ломоносова. В. М. Се-
вергин — прямой наследник и продолжатель гениального русского уче-
ного в минералогии. 

Публичные лекции В. М. Севергина, читанные им в 1792—1793 и 1797 — 
1800 гг., а также лекции по минералогии, читанные им в Медико-хирур-
гической академии, и лекции по пробирному искусству в Горном институте 
(1798—1801) не могли остаться без влияния на современное ему обще-
ство. И действительно, мы имеем указания на то, что минералогия делается 
«модной» наукой в светских кругах в конце XVIII в. Многие вельможи 
собирают камни и различные минеральные «раритеты». Сама Екатерина II 
увлекалась собиранием и историей резных камней и имела станок и мастера 
для резки камней. Этот общественный резонанс на пропаганду минералогии 
был так силен, что нашел отражение в творчестве официального поэта 
Российского государства Г. Р. Державина. В конце 80-х — начале 90-х го-
дов XVIII в. он написал текст оперы «Рудокопы», заканчивающейся ба-
летом. Действие оперы происходит в «Уральских или Рифейских» горах, 
в подземных рудниках и т. д. В третьем действии «театр представляет 
во внутренности рудника простирающиеся по камням блестящие слои 
золотых и серебряных жил». В заключительном балете «театр представляет 
Рифейский хребет или Уральские горы во всем природном их ужасном ве-
ликолепии». На сцене фигурировали аллегорическая Сибирь «в образе 
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величавой древней жены» в одежде из самоцветов и серебра, «зеленоватый 
яшмовый холм», «аметистовые фиолетовые урны», горные духи, плавящие 
руду, и все прочие аксессуары аллегорических балетов, характерных для 
XVIII в. 

Интерес к науке, возбуждаемый лекциями В. М. Севергина, несомнен-
но не ограничивался светскими кругами. Лекции и еще более книги, кото-
рые он писал на русском языке, а не по-латыни, становились достоянием 
широких кругов и шли, подобно «Первым основаниям металлургии» 
М. В. Ломоносова, на заводы и рудники Урала и Сибири. Лекции эти слуша-
ла и читала учащаяся молодежь, слушали и читали их и промышленники 
и практические деятели горного дела, объединенные в «Вольном Экономи-
ческом обществе», деятельнейшим членом которого В. М. Севергин состоял 
с 1791 г. Успехи его публичных лекций были настолько велики, что именно 
за это в 1793 г., по представлению директора Академии Наук княгини 
Дашковой, он был произведен в профессора минералогии, а затем избран 
академиком минералогии. «В прошлом 1792 году адъюнкт Василий Север-
гин читал публичные лекции по минералогии и доказал знания свои в сей 
науке, так что вся публика, которая пользовалась его наставлениями, 
отдает справедливость в его знаниях, к чести академии служащия». (Дела 
архива Конференции Академии Наук 6 мая 1793 г.) 

Несомненно, что из этой же задачи— внедрения науки в широкие 
круги русского общества того времени, которой В. М. Севергин оставался 
верным всю свою жизнь, выросла и вторая — создание русского научного 
языка. Эту задачу он считал важнейшей, желая «утвердить и где можно 
изобресть на отечественном языке» термины науки. Необходимость этого он 
неустанно подчеркивает почти в каждой своей работе. И в этом отношении 
он является последователем п продолжателем дела М.В.Ломоносова. Уже 
в первом своем труде по минералогии («Начальные основания естественной 
истории», 1791) он в предисловии очень подробно останавливается на тер-
минологии, решительно осуждает стремления многих западных ученых 
к засорению ее псевдонаучной шелухой путаных, сложных и непонятных 
терминов. «Но где и как положить пределы?— пишет В. М. Севергин.— 
В сем то состоит ныне в минералогии великая трудность и о сем то, ежели 
сказать правду, наипаче в Германии прославившиеся минералоги наиме-
нее заботятся. Пустые названия столько занимают головы, что забывают 
самое дело» (1791). В той же книге он вводит термины для изломов: 
«занозистый», «раковистый». Дает определение «уравнительному весу»,, 
объясняет и дает различные химические термины. 

Во второй капитальной книге по описательной минералогии («Первыя 
основания минералогии», 1798) он уже создает множество терминов, кото-
рыми мы пользуемся и сейчас, не зная их автора. Он создает понятие и тер-
мин «економическая минералогия»; разделяет «физические и химические 
признаки» минералов. Дает схему описания главнейших физических 
свойств, которой мы пользуемся и сейчас. Термины: блеск, излом, прозрач-
ность, черта (цвет черты), гибкость (упругость) и т. д. созданы В. М. Север-
гиным. Особенно подробно им разрабатывается номенклатура цветов мине-
ралов, сохранившаяся до наших дней (например, молочный, оловянный, 
свинцово-серый, индиговый, васильковый, лавандовый, травяной, яблоч-
ный, изумрудный, медовый, чижево-зеленый, соломенный, винной, крова-
вой и т. д.). Даны им также и понятия о цвете побежалостей («налетелые 
цветы») и ирризации («радужная игра цветов»). Интересно, что он опреде-
ленно указывает и причину последней в пластинчатой двойниковатости 
(«по причине особой связи и соединения частей своих в одной плоскости») 
или от внутренней трещиноватости (опал и др.). В понятии «наружный вид» 
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(§ 35) дает также применяемые и ныне термины: сливной, зернистый, на-
леты, волосистый, древовидный, почкообразный и т. д. 

Очень важным считает В. М. Севергин наблюдения над кристаллами. 
В § 37 «Правильный вид» (о кристаллах) он различает грани призмы, ко-
нечные грани, число их, развитие и образуемые углы; говорит о «щетках», 
«друзах», сростках «двойных» и «тройных» кристалла, т. е. впервые, 
правда в неясной форме, говорит о двойниках. В примечании о цвете 
(§ 17, стр. 14, 1798) также высказывается оригинальная мысль о том, что 
окраска концов кристаллов и наблюдаемые здесь цветные включения есть 
результат выделения кристаллов из загрязненных примесями растворов. 
Сначала кристаллизуется главная часть чистого вещества, а примеси обо-
собляются в конце процесса в виде самостоятельных скоплений, отклады-
вающихся в конце кристаллов. Так впервые было высказано правило дроб-
ной кристаллизации смешанных растворов и понятие о «самоочистке» 
раствора при кристаллизации, как это понимается нами на современном 
уровне науки. В таблицах, приложенных к «Первым основаниям минерало-
гии», В. М. Севергин приводит собственноручные рисунки геометрических 
форм кристаллов, двойников, а также дает чертеж выкройки для желаю-
щих изготовить модели кристаллов. Также и для остальных физиче 
ских свойств («наружных признаков») В. М. Севергин дает русские 
понятия, оставшиеся и поныне в наших минералогиях при определении 
степени прозрачности, вида излома и т. д. Таким образом, им соз-
дана терминология, почти целиком сохранившая значение до настоящего 
времени. 

Будучи решительным сторонником химического направления в мине-
ралогии («Когда особливо химия, сия верная путеводительница всех 
физических наук, новыми озаренная лучами, проливала свет свой и на 
самую минералогию, тогда сделалась она наукою твердою, постоянною, 
основательною».— Словарь минералогический, 1807), продолжая и здесь 
направление, заложенное М. В. Ломоносовым, В. М. Севергин очень по-
дробно разработал и эту сторону терминологии. В нескольких его работах, 
а особенно в «Подробном словаре минералогическом» (1807), в «Руководстве 
к удобному разумению химических книг иностранных» (1815) и «Словаре 
химическом» (1810— 1813), он дает «в приличнейшем для Российского 
языка» виде огромное число терминов, в значительной мере сохранившихся 
до наших дней: «окисление», «сернокислые соли», «кремнезем», «углеки-
слые соли», «окись», «окисел», «щелочь», «известь», «раскисление», «гран-
ники» (многогранники —- понятие о кристаллах) и многие другие. Он 
перевел на русский язык и внедрил в него множество названий минералов, 
перечислить которые здесь нет возможности. Познакомиться с ними может 
всякий по «Подробному словарю минералогическому». 

О теоретических работах В. М. Севергина по минералогии, об общих вы-
сказываниях его по поводу целей, методов и методологии естествознания, 
о его взглядах на факты и научные наблюдения и их значение для правиль-
ного научного восприятия окружающего нас мира следует сказать особо. 
Неверно было бы считать В. М. Севергина родоначальником русской 
школы только описательной минералогии,1 ибо описательная минералогия 
в прямом смысле слова является чертой, характерной, скорее, для 
схоластических концепций немецкой школы, начиная от Г. Вернера 
(1750—1817) или еще ранее, от Линнея (1707—1778), до Мооса и его 

1 См И. И. Ш а ф р а н о в с к и й и А . В. Н е м и л о в а . Природа, 1947-
№ 3. 
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последователей в X I X в. и кончая некоторыми немецкими учеными наших 
дней (например, Г. Штрунц, 1941). В. М. Севергин понимает минералогию 
и ее задачи гораздо шире. Уже в 1791 г. он пишет: «Я разделяю минерало-
гов на систематиков, технологов и философов в пространном смысле. 
Первые, приводя ископаемые тела в надлежащий порядок, научают оные 
познавать;1 вторые уподобляют их в пользу, а последние, созерцая различ-
ные их отношения, свойства и разные их явления, доискиваются причин 
оных. Того, кто все сии предметы надлежащим объемлет образом, назы-
ваем мы совершенным минералогом». Сам В. М. Севергин был соверш!нным 
минералогом, т. е. точным наблюдателем, философом-естествоиспытателем, 
считавшим, что наука и практика взаимно обогащают одна другую, и при-
зывал к тесному их единению. Давая определение минералогии, он пишет: 
«Минералогия есть часть естественной истории, которая научает нас позна-
вать ископаемые тела, т. е. отличать оные от всех других тел по существен-
ным их признакам, знать их свойства, месторождения, пользу и отношения 
между собою, так и к другим телам» (1798). Это определение, как очевидно, 
включает в себя утверждение, что минерал должен рассматриваться не 
только как статический объект с определенной суммой свойств, но и как 
часть процесса, образующего месторождения в природе, и как объект хозяй-
ственной деятельности человека. Это представление, как известно, харак-
терно для направления развития русской и советской школы минералогии 
вообще. Практическая направленность науки особенно подчеркивается 
почти во всех работах В. М. Севергина, и «Економическую минералогию», 
«научающую различному употреблению ископаемых тел и познанию тех 
свойств, по которым оные для нас полезны бывают» (1798), он считает 
неотъемлемой частью минералогии как науки. 

В отношении строгого наблюдения фактов и природных явлений 
В. М. Севергин предстает перед нами как последовательный естество-
испытатель-материалист, продолжатель традиций ломоносовского напра-
вления в естествознании. «Немцы все систематизируют, французы и италь-
янцы обращают особенное исключительное внимание на волканы; только 
шведские, английские и русские ученые занимаются изучением каменных 
пород. В последнее время страсть к теориям одержала верх над стремле-
нием к точности наблюдения и исследования. Посещают какую-нибудь 
каменоломню, окидывают ее беглым взглядом, довольствуются первым 
впечатлением и, воротившись домой, дают полную волю воображению; 
оно начинает работать, и в тиши кабинета создается новая теория. Но она 
распадается при первом появлении других лиц, выносящих иное впеча-
тление. И какая же польза от подобной смены и столкновения взглядов? 
Без точных наблюдений и исследований нет и не может быть науки...» 
(1Чоуа ас1а, 1791, т. VII, на французском языке, перевод М. И. Сухомли-
нова). 

Такой взгляд на методы и цели науки не мог не дать весьма плодотвор-
ного результата. И действительно, В. М. Севергин первый вносит в мине-
ралогию идеи, позволяющие считать русскую школу минералогии пере-
довой, часто оставляющей далеко за собой западноевропейские школы. 
Уже в 1791 г., говоря о методах научного мышления, 26-летний ученый дает 
следующие заветы: «Но прежде нежели он («совершенный минералог».— 
Г. Б.) того достигает, должен удаляться наипаче от четырех погрешностей: 
1) от необузданной пылкости воображения; ибо ежели оно основательностью 
не обуздается, то не только его и других введет в многочисленные 

1 Это собственно и отвечает понятию «Описательная минералогия» в узком смысле. 
(Прим. автора). 
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заблуждения, но даже и оскорбительно быть может; к чему некоторые писа-
тели в Германии не весьма похвальные подают примеры; 2) от излишней 
к себе доверенности, которая как в других случаях, так и здесь весьма вред-
на быть может; 3) от столь же вредной излишней доверенности к другим; 
всегда лучше сумневаться; ибо как бы кто велик и важен ни был, всяк есть 
человек, всяк погрешить и ошибиться может, и наконец, 4) от упорства 
или нехотения следовать очевидно правильным других замечаниям. Сия 
погрешность хуже всех, но и она ныне немало усилилась; каждой хочет 
быть прав, каждой хочет показать что-нибудь новинькое, спорит и даже 
правде не уступает; от чего чудные и вздорные произходили споры между 
некоторыми иностранными минералогами» («Начальный основания есте-
ственной истории», 1791). 

Особенно нетерпимо относился В. М. Севергин к схоластам от науки, 
пытавшимся подменить настоящую минералогию изобретением туманных 
терминов, систематикой как самоцелью и т. д. «Пустыя названия столько 
занимают головы, что забывают самое дело; ищут новых открытий, и часто 
нащет правды, а наконец красиво феориею свой подвиг довершают. Ста-
рые минералы для них кажутся слишком просты, чтобы ими заниматся, 
а если наконец спросить, отчего новооткрываемые минералы все большею 
частию сумнительны,' та ответ будет: от того, что старые худо определены». 
Эти слова и в наше время не потеряли своей остроты и свежести. Наме-
кая насмешливо на немецких схоластов типа Гохгеймера, В. М. Севергин 
пишет: «Новейшие названия, на ит оканчивающиеся, каковую имеют поль-
зу, пусть доказывают те, которые их вводят». В систематике В. М. Север-
гин видит не только способ группировать факты, как удобно, но подчер-
кивает: «Мы усматриваем токмо то, что оныя в изследовании природы не-
обходимо нужны, и служат Ариадниным клубком в ливиринфе природы». 

Эта критика схоластического направления, развиваемого в то время 
в минералогии западноевропейской школой, особенно в Германии, исхо-
дила из точного представления о том, что именно является прогрессивным 
принципом в науке. Она показывает также весьма основательное знаком-
ство В. М. Севергина со всеми работами и течениями в западноевропей-
ской науке. Русская естественноисторическая школа второй половины 
XVIII в. развивалась в значительной мере, если не целиком, на концеп-
циях и идеях, отчетливо сформулированных в работах М. В. Ломоносова. 
Они не могли остаться неизвестными его непосредственным ученикам 
(С. Крашенинникову, И. Лепехину) и последующему поколению русских 
ученых-натуралистов, к которым принадлежал В. М. Севергин. Отрица-
ние мистических и клерикальных идей в геологической истории Земли, 
резкая постановка вопроса о медленном и постепенном изменении поверхно-
сти земного шара, связанном с вековыми колебаниями суши, перемещением 
морей во времени, не имеющем никакой связи с традиционными церков-
ными представлениями о сотворении мира, всемирном потопе и т. д., по-
ставили методологию русской геологической науки далеко впереди своего 
времени. Смело и резко отделяя науку от мистических представлений, 
М. В. Ломоносов писал: «И так напрасно многие думают, что все, что ви-
дим, с начала Творцом создано, будто не токмо горы, долы и воды, но и 
разные роды минералов произошли вместе со всем светом; и потому-де 
не надобно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами 
и положением мест разнятся. Таковые рассуждения весьма вредны при-
ращению всех наук, следовательно, и натуральному знанию шара земного, 
а особливо искусству рудного дела, хотя оным умникам и легко быть фило-
софами, выучась наизусть три слова: бог так сотворил; и сие дая в ответ 
вместо всех причин» («О слоях земных», 1763). Такие же определенные 

2* 
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Т . Бергмана, 1784) и последующей возможности создания с помощью этой 
формы всех существующих форм и граней кристаллов оказал огромное 
влияние на развитие геометрической кристаллографии. Но в применении 
к минералогии он нес в себе также элементы схоластической статики, что 
и отразилось на попытке Гаю основать на нем систематику с определенной 
концепцией рассмотрения минералов только с точки зрения формы (изло-
жена в «ТгаИё йе Мтега1о§1е», 1801). 

Наибольшего расцвета в минералогических направлениях европейской 
науки XVIII в. достигла так называемая «естественноисторическая» 
школа Г. Вернера (1750—1817), преподававшего в горном центре Европы— 
Фрейбурге. Блестящий оратор, поддерживаемый официальной немецкой 
наукой и клерикалами, Г. Вернер оказал огромное влияние на развитие 
современной ему минералогии, но влияние отрицательное, от которого 
немецкая школа минералогии не могла избавиться до конца X I X в. Убеж-
денный «нептунист», считавший даже базальт осадочной породой, Вернер 
не признавал значения внутренних сил Земли в формировании ее геоло-
гического облика. Он разделял и пропагандировал схоластические кон-
цепции «всемирного потопа» и т. д.— наследие ученых монахов средне-
вековья. В минералогии за главное он принял сумму внешних физических 
свойств минерала, безотносительно к среде, составу, процессу изменения, 
создал сложнейшую и запутанную шкалу внешних признаков, разделенных 
им на наружные, внутренние, физические и эмпирические; главнейшими из 
них он признавал первые. Большая наблюдательность и талант позволили 
ему дать много позитивного материала в части фактического описания фи-
зиографии минералов, однако общая философская концепция его была схо-
ластична и внесла в науку регрессивные принципы. Созданная им система 
минералов (изданная его учениками Эмергингом в 1793 г. и позднее Гоф-
маном в 1811—1813 гг.) отличалась громоздкостью, запутанностью и груп-
пировкой самых разных тел в общие классы только по признаку внешнего 
• ходства. Создавалось много ненужных новых названий для разновидно-
стей, отличавшихся только по одному какому-либо признаку (цвет, струк-
тура и т. д.), что осложняло и запутывало и без того сложную мине-
ралогическую терминологию XVIII в. Этот схоластический и в общем 
безидейный подход к изучению минералов сохранился в германской 
школе минералогов почти до середины X I X столетия в работах Мооса 
< 1820—1825) и Гайдингера (1845) и их менее талантливых последовате-
лей— профессоров различных немецких университетов. 

Только в последние десятилетия XVIII в. в западноевропейской науке 
начинают появляться первые зачатки прогрессивного химического напра-
вления в минералогии, сформулированного в начальном виде в русской 
науке М. В. Ломоносовым еще в 1740—1750 гг. В Европе, отставшей, та-
ким образом, от русской науки почти на 40 лет, это направление начало 
складываться в Скандинавских странах — в Швеции, где сначала Крон-
штедт (1760-е годы), а затем Берцелиус (1815) ставят минералогию на проч-
ную химическую основу. 

Исследование естественнонаучного наследия М. В. Ломоносова и мои 
работы над научным наследием В. М. Севергина позволяют нам с полной 
уверенностью говорить о том, что прогрессивное химическое направление 
з минералогии зародилось у нас в России задолго до Берцелиуса и Клап-
рота (работы 1795—1815 гг.), считавшихся родоначальниками химических 
идей в минералогии. Интересно, что в то время как даже в X I X столетии 
европейские школы, главным образом немецкие в лице Гофмана, Вейса, 
Неймана, Мооса, Наумана и др., пошли по линии физиографии, или 
формальной геометрической кристаллографии минералов, русская мине-
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и прогрессивные идеи находим у М. В. Ломоносова и по вопросу образо-
вания рудных жил, связи их с землетрясениями и явлениями вулканизма, 
с одной стороны, и с проникающими в трещины растворами, газообразными 
парами — с другой. Идеи о связи минерального образования с окружаю-
щей породой, «маткою руд», о рудных полях, россыпях, об образовании 
осадочных пород и т. д. создали стройную концепцию взаимосвязи геоло-
гических явлений, развивавшуюся русской школой естествознания XVIII в. 
Непосредственно в минералогии М. В. Ломоносов первый понял прогрес-
сивное значение внесения химических идей в эту науку, указывал на необхо-
димость эксперимента и сам пытался получить в лаборатории некоторые 
минералы. Наконец, как последовательный атомист, он указал на связь 
состава и кристаллической формы минерала, принимая геометрическую 
правильность кристаллов за результат закономерного сложения вещества 
кристалла из шарообразных корпускул. 

Западноевропейская геологическая наука находилась в это время еще 
целиком в плену теологических представлений о всемирном потопе, о ше-
стиактном божественном творении земли и населяющих ее обитателей 
и т. д. В обнаруженных на горах окаменелостях видели доказательство 
всемирного потопа или нескольких позднейших потопов (Моро, П. С. Пал-
лас). Даже Вольтер находился под влиянием господствовавших тогда 
представлений. На это обратил внимание К. А. Тимирязев, который пи-
сал: «Должен, однако, признать, что нигде остроумие Вольтера не сослу-
жило ему такой плохой услуги. Опасаясь, чтобы теологи не воспользова-
лись открытиями геологов для доказательства библейского потопа, он 
предпочел закрывать глаза перед действительностью, готов был прими-
риться хотя бы с учением об «игре природы», утверждая, что морские рако-
вины, встречаемые в Альпах, осыпались со шляп пилигримов, веками будто 
бы двигавшихся этими путями из Палестины, а когда в Этампе были най-
дены совместно скелеты северного оленя и гиппопотама, писал: «Чем до-
пустить, что когда-то Лапландия и Нил дали себе свидание между Парижем 
и Орлеаном, не проще ли предположить, что эти кости попали сюда из 
кабинета какого-нибудь любителя диковинок?»— Но ни грозные перуны 
Сорбонны, ни ядовитые стрелы Вольтера не остановили поступательного 
хода науки,— истина и время взяли свое». 

В европейской минералогии XVIII в. довольно отчетливо начали 
определяться два направления — кристаллографическое и естественно-
историческое (понимая под этим рассматривание минерала как некоторого 
статического объекта, обладающего суммой определенных внешних фи-
зических свойств). Только в конце XVIII в. появляются зачатки третьего, 
химического направления в минералогии. Все эти направления, даже в лице 
лучших своих представителей (Роме-де-Лиль, аббат Гаю, Кронштедт, 
Клапрот), не поднимались до понимания минерала как продукта естест-
венноисторической среды, а рассматривали его статически, в значитель-
ной мере односторонне, вне связи со временем, процессом и экономикой. 
Несмотря на наличие позитивных данных, накопленных изучением кри-
сталлов еще в XVII в. (Бартолин, Гюйгенс, Стено), в XVIII столетии 
(1735) появляется схоластическая классификация Линнея, в которой он 
пытается все минеральное царство разделить по главным известным ему 
кристаллическим формам. Работы Роме-де-Лиля (1772) ограничились изме-
рением углов нескольких естественных кристаллов и установлением не-
которых главных и производных кристаллических форм и собственно по-
служили только материалом для известной теории структуры кристаллов 
аббата Гаю, которая наиболее полно изложена была только в 1801 г. За-
кон уменьшения (йесгезсепг) до примитивной формы (1огта р п т Ш у а 
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ралогическая школа первой половины X I X в., начиная с В. М. Севергина 
и далее в лице Д. Соколова, Р. Германа, М. Медведева и других твердо 
и неуклонно идет по пути развития химического направления. Даже 
Н. И. Кокшаров, который формально может быть отнесен к сторонникам 
кристаллографического направления, применял точную кристаллографию 
как метод, а не цель при изучении минералов, что нетрудно видеть из его 
«Материалов по минералогии России» (1852—1870). 

Будучи передовым, весьма образованным человеком для своего вре-
мени, В. М. Севергин исчерпывающе знал и использовал, но всегда кри-
тически и оригинально, опыт западноевропейской науки. Замечательные 
работы М. В. Ломоносова и более поздние А. Лавуазье, нанесшие мощный 
удар идеалистическим и метафизическим воззрениям западных ученых, 
конечно, вполне отвечали научным симпатиям и мировоззрению В. М. Се-
вергина. Он сделался последовательным и горячим сторонником новой 
химии и считал, что только на ее основе возможно прогрессивное разви-
тие минералогии как науки. Как русский ученый, он был подготовлен к 
этому трудами М, В. Ломоносова, который, как известно, первым сфор-
мулировал основные законы новой химии. Правильная и прогрессивная 
система минералов, которая должна стать орудием для дальнейшего раз-
вития минералогии, может быть только химической. Это утверждение, 
наряду с конкретным внедрением идей химии в громоздкую систему Вер-
нера, принятую тогда в Европе и основанную на наружных статических 
признаках, можно найти в каждой из крупных работ В. М. Севергина. 
«Лучший способ разделения минеральных тел есть тот, который основан 
на химических признаках, ибо они ясно, точно, кратко и основательно 
определяют минеральное тело» (1798). Так четко этот прогрессивный 
взгляд был сформулирован в истории науки впервые, ибо западноевро-
пейские школы подошли к тому же, и то очень не сразу, лишь в начале 
второго десятилетия X I X в. (Берцелиус в 1815 г., Клапрот в 1810— 
1815 гг.). 

Уже в первой своей крупной работе (1791) В. М. Севергин восстает 
против запутанности и многословия, против ненужных, только затемня-
ющих существо дела подробностей в определении внешних признаков, 
вводимых Вернером. Он считает, что эти подробности: «не только понятию 
нашему о изкопаемых телах не придают ясности, но более еще запуты-
вают, да и совсем не нужны, если мы токмо химические признаки со внеш-
ними соединять будем, а последния без первых точнаго и совершеннаго 
о изкопаемых телах понятия действительно подать не могут» (стр. 2 — 
4 предисловия, 1791). Рассматривая минералы, он в той же работе пред-
лагает строго различать химические соединения и механические смеси. 
Для отличия их он дает признаки химического соединения в следующем 
виде: 1) уравнительный вес должен быть иной, чем вес суммы составляю-
щих частей; 2) должна наблюдаться однородная прозрачность; 3) одно-
родное кристаллообразование. Однако здесь же В. М. Севергин дает поня-
тие и о том, что мы сейчас называем смешанными кристаллами, не считая 
их химическими соединениями: «Но сие не доказывает, что те существа, 
кои с другими окристаллизовались, с ними суть химически соединены, 
изключая разве, ежели еще другие признаки такого соединения имеются, 
и наипаче ежели не приметится большей плотности, которой бы от содер-
жания плотности составляющих частиц ожидать надлежало» (1791). 

Идя в этом направлении дальше, В. М. Севергин пытается в работе 
1807 г. (Подробный словарь минералогический, т. II) применить, в меру 
накопленных к тому времени знаний о химическом составе минералов, 
химические принципы к классификации минералов. Это первая в русской 
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науке классификация минералов и одна из первых «химических» класси-
фикаций в мировой литературе. Она представляет собой значительный 
:лаг вперед по сравнению с классификацией Вернера, основанной на на-
ружных признаках, или классификацией Гаю, представляющей пример 
формально кристаллографической классификации. В ней В. М. Севергин 
Еыделяет кремнистые, глисинные (от СгНспиа — бериллий), цирконные, 
: тронцианные, тальковые (т. е. магнезиальные) и другие «земли и камни», 
а также соли углекислые «буровые» (т. е. борнокислые), селитряные, 
соляные, серные и пр. Металлические соединения классифицируются им 
по главному содержащемуся металлу. Здесь мы видим прообраз всех 
дальнейших химических классификаций. 

Широкие взгляды на взаимосвязь и причинность явлений природы, 
на вечное и непрерывное изменение и круговорот вещества в природе, 
характерные, как мы указывали выше, для русской школы естествоиспыта-
телей, позволили В. М. Севергину сделать интересные обобщения, вошедшие 
в фундамент современной минералогии. Он впервые отметил причин-
ность и взаимосвязь нахождения определенных групп минералов в опре-
деленных месторождениях. Это учение о «смежности минералов» (1798). 
«Смежностью минералов называю я совокупность пребывания двух или 
многих минералов в каком-либо месте, которое заслуживает особенного 
примечания. Например, сопребывание кварца со слюдою, с самородным 
золотом и проч., известкового шпата со свинцовым блеском, с самородным 
серебром и проч...»; и далее пишет: «Усовершенствование таковых заме-
чаний, т. е. какая порода, при каких обстоятельствах, какие тела и в ка-
ком виде наипаче содержит, облегчила бы самое приискание руд и цвет-
ных камней». Как видно из приведенной цитаты, это является совершенно 
определенной формулировкой понятия парагенезиса и важности наблю-
дения и сопоставления парагенезисов для научных прогнозов. 

Таким образом, формулировка важнейшего понятия современной нау-
ки — парагенезиса — впервые сделана деятелями русской минералогии. 
И в этом отношении В. М. Севергин является последователем и продолжа-
телем идеи М. В. Ломоносова, который в учении о «признаках» (1793), 
в разделе «надежда от жиленных материй» указывал: «Висмут называют 
горные люди крышкою руд, и что указывает часто дорогу к серебряным, 
золотым и оловянным рудам»; «При коболте находят часто красную сере-
бряную руду», и т. д. Заслуга внесения этих прогрессивных идей, из ко-
торых развилась вся современная генетическая минералогия, принад-
лежит русским ученым XVIII в., а не Брейтгаупту, формулировавшему 
эти идеи значительно позже (1849). 

Развивая далее эти идеи, В. М. Севергин в том же 1798 г., трактуя о си-
лах природы, вызывающих образование минеральных тел (стр. 88, гл. 8), 
приходит к выводу, что эти же силы приводят и к их разрушению. Эта 
ясная материалистическая позиция, утверждающая закон вечности и един-
ства материи и диалектическое положение о единстве противоположностей, 
выражена им следующими словами: «Сии же самые силы употрябляет 
природа к разрушению их (минералов. — Г. Б.) и представлению в новом 
?,иде. Минералы подвержены общему с прочими веществами жребию; все 
повинуется времени; все должно родиться, быть и умереть и все обращается 
паки в тот безмерный Океан, откуда оно произведено было, так что хотя под-
земное богатство с одной стороны безмерно истощается, однако с другой 
оно через разрушение всех тел в природе вероятно паки обогащается. Ка-
менные вещи долготою времени выветриваются и распадаются... Коль бес-
численное множество таковых... вещей от созидания мира выветрилось, 
распалось, заржавело и проч. Воздух и вода таковые частицы потом прием-



24 Г. П. Барсанов 

лют в себя и увлекают их с собою в разные места, употребляя их вероятно 
для образования новых тел в природе». 

Далее, говоря о способах образования минералов на поверхности зем-
ли, он дает классификацию их, очень близкую современным представле-
ниям, различая: «срастывание» (цементация), «растворение» (химиче-
ское выветривание), «свертывание» (коагуляция коллоидов), «кристалло-
образование», «осаждение» (химические и механические осадки), «воз-
гонка», «выветривание и изсушение» (дегидратация). 

В дискуссионнейшем вопросе своего времени об образовании базальтов 
и других изверженных горных пород, рудных жил и т. д. В. М. Севергин 
подобно М. В. Ломоносову стоял на правильной точке зрения. В то время 
как в Европе происходила борьба между «плутонистами» и «нептунистами», 
признающими только крайние точки зрения, В. М. Севергин уже в первой 
своей работе о происхождении базальта, на основе лишенного предвзя-
тости наблюдения природных фактов, доказал его изверженную природу 
(1789). В работе 1791 г. (примечание о базальте, стр. 235) В. М. Се-
вергин указывает на характерные для этой породы минералы — оливин 
и базальтическую роговую обманку. В вопросе о происхождении базальта 
он считает мнения немецких нептунистов (Вернера, Бергмана) «вздорными» 
и приводит собственные наблюдения, сделанные им вблизи Геттингена. 
По его наблюдениям, роговики были разбиты трещинами, заполненными 
потом жилами базальта. «Из сего наблюдения следует по крайней мере 
то, что базальт долженствовал быть некогда жидок, прочия же обсто-
ятельства сего места убеждают, что он был жидок от огня, т. е. некогда, 
плавился» (стр. 236). 

Вместе с тем В. М. Севергин признавал и подчеркивал огромную роль 
внешних геологических факторов в образовании осадочных минералов 
и горных пород (работы 1791, 1798 гг. и др.). Рассматривая взаимосвязь 
между образованием горных пород и минералов, он уже в 1791 г. высказы-
вает замечательную мысль о необходимости тщательного изучения горных 
пород и их особенностей, важного для правильного понимания процессов 
минералообразования и генезиса минералов. «При всякой науке главное 
дело есть польза, которую человек от нее приобрести может. От точного со-
зерцания, с проницательным умом, без всякого предрассуждения сих сло-
женных пород, можно со временем надеяться, что определят с довольною 
точностью, которые из них, в каких странах, при каких обстоятельствах, 
при какой внутренней перемене, в каком положении и какие для нас по-
лезные руды содержать могут; вообще рассматривание горных пород и 
приятно и полезно» (1791, стр. 266). Здесь мы имеем собственно первое 
определение практической и научной значимости фактов описательной 
петрографии. 

Изложение подобных идей, фактов и определений, содержащихся в ра-
ботах, записках и речах В. М. Севергина, можно было бы продолжить и да-
лее. Всякий интересующийся найдет их в работах этого основоположника 
русской минералогии. Однако и из изложенного достаточно ясно, что в раз-
виваемых им идеях теоретической минералогии В. М. Севергин продолжал 
материалистическое направление в развитии русского естествознания 
XVIII в., благодаря чему часто далеко опережал зарубежных ученых, на-
ходя правильные и прогрессивные пути к познанию природных явлений. 
Эти пути в значительной мере определяли дальнейшее развитие русской 
минералогической школы. 

Много труда положил В. М. Севергин на то, чтобы направить научные 
достижения минералогии, химии и пробирного искусства на непосредствен-
ные нужды практики. С самого начала своей научной деятельности (1791 г.) 

I 



'НО 

ш -
те-

ю -
эз-

ов 
ин 
мя 
н», 
ой щ-

ДУ 1 
ин 
.та 
:и» 
[а. 
ми 
фе 
го-
да. 

ль 
ов 
зь 
ы-

ов 
ое 
о -
о-
)Ю 
X, 
[ О -

и 
ое 
ой 

>а-

13-

ал 
яя 
а-
й. 
эй 

ае 
II-

Н О В А Я 

С И С Т Е М А 

М И Н Е Р А Л О В Ъ , 

основанная на наружныхЪ опхли-
чигаельныхЪ признакахЪ. 

с о ч и н е н а 

Академика Сшагпскаго Советника и Кавалера 

ВАСИЛ1Я СЕВЕРГИНА. 

В Ъ С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г & 

при И м п е р а т о р с к о й Ахз^еши НаукЬ 
1816 года» 

К 
к а I Титульныи лист справочника-определителя 

минералов и горных пород В. М. Севергина. 



26 Г. П. В а р с а н о в 

он становится энергичнейшим членом «Вольного Экономического общест 
ва», созданного с целью объединять и направлять работы по исследовани 
и использованию горных богатств и других производительных сил страны 
В «Трудах» «Вольного Экономического общества» он печатает многочислен 
ные статьи по самым различным вопросам минералогии, химии и техноло 
гии минерального сырья. Он описывает свойства и признаки различных 
пород глин (1792), приводит описание паяльной трубки Дальгреня (1792), 
сообщает о добывании минеральной щелочной соли (1796), о том, как добы 
вать селитру легчайшим способом (1812), и т. д. Он организует и приводи 
в порядок Минеральный кабинет Общества, жертвует ему часть своих 
коллекций, состоит хранителем Минерального кабинета, исследует при-
сылаемые Обществу руды и т. д. В самой Академии он является одним из 
инициаторов издания «Технологического журнала», утвержденного новым 
уставом Академии 1803 г. С самого начала выпуска журнала (1804 г.) 
и до своей смерти В. М. Севергин был редактором и автором многочислен-
ных помещаемых в журнале статей. «Успехи ремесел и заводов в необхо-
димой находятся связи с успехами науки»,—писал В. М. Севергин в «пред-
уведомлении» к журналу. Задачи «Технологического журнала» опреде-
ляются помещением в нем сведений о новых технологических .открытиях 
и работах в России и за границей, описаний машин и приборов для различ-
ных технологических и химических работ, сведений о новых научных тру-
дах и открытиях в разных отраслях науки и т. д. Этот замечательный жур-
нал, несмотря на гонения (1815) со стороны министра просвещения графа 
A. К. Разумовского, желавшего слить его с «Академической газетой», 
существовал до самой смерти В. М. Севергина и знакомил русскую обще-
ственность с наукой и способами ее приложения к нуждам практики. Статьи 
B. М. Севергина в этом журнале представляют его как культурнейшего дея-
теля своего времени. В них находим мы и описание отдельных минералов 
(о криолите, 1806; о различных видах агата, 1805—1806; о горных поро-
дах Арарата, 1806; о некоторых новооткрытых минералах, 1808, и т. д.), 
и описание различных заводов и способов переработки руд в России и за 
границей, и химические рецепты к добыванию и очищению отдельных ме-
таллов, серы и т. д., и сведения исторического порядка, сведения о драго-
ценных камнях и их истории, о производстве карандашей и пр. Свыше 
ста восьмидесяти статей В. М. Севергина свидетельствуют о необычай-
но кипучей его деятельности в области внедрения достижений науки и тех-
ники в производственный обиход современной ему России. Этим же целям 
служили и крупные его монографии «Начертание технологии минерального 
царства» (1821) и «Пробирное искусство» (1801), представляющие собой ру-
ководства к познанию, исследованию и использованию руд и минералов. 

Желая помочь путешественникам, исследователям минеральных бо-
гатств родной страны, В. М. Севергин пишет первый русский определитель 
минералов по наружным признакам, являющийся едва ли не первым та-
кого рода сочинением в мировой научной литературе. Эта книга, изданная 
в 1816г. подназванием «Новая система минералов, основанная на наружных 
отличительных признаках», по формату предусмотрена автором как кар-
манный справочник-определитель. В предисловии к книге автор достаточно 
ясно указывает цель и задачу своего труда: «Цель сея книги состоит в том, 
чтобы можно было при каждом данном минерале доходить самому собою до 
определения его вида». И далее: «Знать ископаемое тело по наружному его 
виду нужно быть может в бесчисленных случаях, в путешествиях, при 
рассматривании собраний минералов, особливо при выборе их для фабрик, 
мануфактур, заводов... Для удобнейшего употребления расположил я сию 
книжку в виде карманною, чего ради нужна была величайшая краткость...» 
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Письмо В. М. Севергина к хранителю Кунсткамеры И. А. Алек-
сееву по поводу рукописей акад. Фалька. Архив Минералогического 

музея АН СССР. 
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Письмо Б. М. Севергина к хранителю Кунсткамеры И. А. Алексееву 
сопровождавшее коллекцию минералов и каталог ее для Минерального 
каоинета Академии Наук. Архив Минералогического музея АН СССР. 
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Схема определителя близка к современным руководствам подобног 
назначения: вначале дается ключ — таблица к ходу определения (так назы 
ваемая «система»). Далее все минералы делятся на большие разделы 
I—тела, не имеющие вкуса; II—тела, имеющие вкус соли; III—тела горю 
чие; IV — тела тяжелые, от кислот разъедающиеся и сообщающие им осо 
бый вкус или цвет; V — металлы. Раздел I делится на тела, вскипающи 
с кислотой и не вскипающие; последние подразделяются между собой п 
твердости. II раздел делит тело по вкусу на щелочные, кислые, горькие 
соляные и едкие; III раздел — по степени горючести и запаху; IV раздел 
по относительной тяжести. В этом же руководстве существует раздел, по 
священный определению горных пород, которые делятся по двум главны: 
признакам — на «кристаллические» и «некристаллические» породы. 
Несмотря на то, что В. М. Севергин считает это руководство кратким переч 
нем минералов, оно включает 716 названий. Если отбросить около г / г на 
синонимы, горные породы, окаменелости и проч., рассматривавшиеся 
в XVIII и в начале X I X в. вместе с минералами, то все же получается очень 
полный определитель, включающий до 450—500 минеральных видов. 

Необходимость изучения ископаемых богатств свой родины В. М. Се-
вергин пропагандирует неустанно всю свою жизнь. «Пространное государ-
ство Российское столь изобилует различными природы произведениями, 
что требует токмо поощрения и рук трудолюбивых для доставления их 
в достаточном количестве в замену иностранных»,— пишет В. М. Севергин 
в записке, представленной Академии Е 1805 г. В этом отношении он также 
является прямым продолжателем М. В. Ломоносова, начертавшего в «Из-
вестии о сочиняемой Российской минералогии» за два года до своей смерти 
(1765) замечательный план создания топографической минералогии Рос-
сии. В. М. Севергин выполнил этот завет М. В. Ломоносова. Он является 
родоначальником работ по региональной минералогии, которые продолжа-
лись в X I X в. (Н. И. Кокшаров и др.), продолжаются и ныне советскими 
минералогами. Используя материалы, накопленные до него в эпоху путе-
шествий по России в XVIII в. (Крашенинников, Паллас, Георги, Фальк 
и др.), а также несомненно архивы Берг-коллегии, Вольного Экономи-
ческого общества, сведения, имевшиеся в каталогах Минерального каби-
нета Академии Наук, в котором он долго и плодотворно работал как руко-
водитель и организатор, В. М. Севергин собирает обширные данные по 
минералогии России. Командировки его в Финляндию (1804), в Эстляндию 
(1808), а таю&е в Белостокскую область для осмотра купленной Москов-
ским университетом коллекции князя Яблоновского (1802) и в Новгород-
скую, Псковскую' Витебскую и Могилевскую губернии для осмотра учи-
лищ дали массу собственных наблюдений над природой и минералами се-
верных и западных районов России. Все эти материалы и послужили ему 
основой для создания первой топографической минералогии: «Опыт ми-
нералогического землеописания Государства Российского» (1809). Это 
капитальное сочинение в двух томах объемом в 502 страницы содержит 
сводку всего, что было известно тогда по минералогии России. Пользу 
своего сочинения В. М. Севергин видит в том, что, «познав, какие в каж-
дой стране находятся минералы, побуждаться будем употреблять их в на-
стоящую пользу; сверх того не будем заимствовать из отдаленных мест и 
притом с издержками и затруднениями то, что вблизи нас в недрах земли 
сокрывается». Это та задача, которая собственно ставится нами и сейчас 
в основу аналогичных работ. Помимо этой специально топографической 
минералогии, в каждой из приведенных выше его книг, в «Словаре минера-
логическом» и во многих заметках и статьях в «Технологическом журнале», 
в «Академической газете» и т. д. приводится огромный и чрезвычайно инт?-
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6. Записки путешествия по западным провинциям Российского государства или 
минералогическия, хозяйственныя и другия примечания, учиненныя во время про-
езда через оныя в 1802 году. СПБ., 1803. 

7. Продолжение записок путешествия по западным провинциям Российского го -
сударства, или минералогическия, технологическия и другия примечания, учиненныя 
во время проезда через оныя в 1803 году. СПБ., 1804. 

8. Обозрение Российской Финляндии или минералогическия и другия приме-
чания, учиненныя во время путешествия по оной в 1804 г.^СПБ, 1805. 

9. Подробный словарь минералогический, содержащий в себе подробное изъяс-
нение всех в минералогии употребительных слов и названий, также все в науке сей учи-
ненныя новейшия открытия. Том I, от А до Л; том II, от М до Ф. СПБ., 1807. 

10. Опыт минералогического землеописания Российского государства. Две части. 
СПБ., 1808—1809. 

11. Словарь химический, содержащий в себе теорию и практику химии с прило-
жением ее к естественной истории и искусствам; сочинение Шарль-Луи-Кадета, обра-
ботанное на российском языке трудами Василия Севергина. Четыре части с фигурами: 
часть первая — от А до К, СПБ., 1810; часть вторая—от К д о О , СПБ., 1811; часть 
третья — от О до Т, СПБ., 1812; часть четвертая — от Т до конца алфавита, СПБ , 
1813. 

12. Новая система минералов, основанная на наружных отличительных признаках. 
СПБ., 1816. 

13. Каия Плиния Секунда естественная история ископаемых тел, преложенная на 
российском языке, в азбучном порядке, и примечаниями дополненная трудами 
В . Севергина. СПБ., 1819. 

14. Начертание технологии минерального царства. Том первый. СПБ., 1821. 
Кроме этих капитальных произведений В. М. Севергина, носящих характер 

крупных монографий или руководств, им напечатано свыше 180 отдельных мелких 
заметок, статей, переводов и т. д., содержавших сведения о применении и технологии 
минералов, драгоценных камней, о способах приготовления различных химических 
пррпаратов и солей, исследования минеральных вод и минералов, сведения о добыче 
и приготовлении лекарственных составов, о новых минералах, открытиях, а также на-
ставления путешественникам и пр. Эти статьи и заметки В. М. Севергин печатал 
главным образом или в «Технологическом журнале» или в «Продолжении технологи-
ческого журнала», а также в «Трудах Академии Наук», «]Чоуа ас1а» и «Новых ежеме-
сячных сочинениях», издаваемых Академией. Работы В. М. Севергина печатались в 
этих органах с 1790 по 1826 г . включительно. 
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ресный исторический материал о находке новых минералов в России. Све-
дения о находке вилуйского гиацинта (вилуит), байкалита, малинового 
шерла, ахтарагдитов, мареканитов и т. д., о начале добычи и применения 
первого асбеста на Урале (1710), о находке и разработке слюд на Алдане, 
Маме, описание находок различных руд в разных частях Российского го-
сударства — всегда составляют существенную и непременную часть всех 
работ этого первого русского минералога. 

В кратком очерке, который является только началом наших исследова-
ний творчества этого замечательного русского ученого конца XVIII в., раз-
вившего идеи М. В. Ломоносова и давшего дальнейшее направление рабо-
там русских минералогов, нет возможности характеризовать полностью 
все стороны деятельности В. М. Севергина. 

Большое научное наследство оставил В. М. Севергин: около 200 работ, 
не считая записок, направленных в Академию Наук, речей, произнесен-
ных на ее собраниях. Это — памятник трудов русской минералого-хими-
ческой науки XVIII и X I X вв. Огромная научно-организационная работа 
В. М. Севергина в Академии Наук (он шесть раз избирался членом Коми-
тета правления Академии), работа его над каталогами и минеральным соб-
ранием Академии Наук, у множенном до 20 000 образцов и приведенном 
в порядок его стараниями (последний раз в 1821 г.), еще ждут окончатель-
ной оценки и исследования. Но и сказанного выше достаточно для того, 
чтобы признать, что в лице В. М. Севергина русская минералогическая 
наука имела выдающегося мыслителя и исследователя, одного из заме-
чательных представителей русского материалистического естествознания 
конца XVIII в. Он, как мы видели, создал основы почти всех главных про-
грессивных направлений, которым следовало дальнейшее развитие мине-
ралогии. Мы можем смело считать поэтому, что наша наука уже в XVIII в. 
во многих отношениях часто далеко опережала западноевропейскую. 
Многие открытия и идеи ее вошли в фундамент современной науки. 

Умер В. М. Севергин 17 ноября 1826 г. «Сего ноября 17-го скончался 
здесь, в Санкт-Петербурге, Императорской Академии Наук академик, 
действительный статский советник и кавалер Василий Михайлович Се-
вергин на 62 году от рождения. Общеполезными трудами и сочинениями 
своими по части химии и минералогии воздвиг себе несокрушимый памятник 
в отечестве»,— так писал журнал «Северная Пчела» (№ 141, 1826), отдавая 
дань трудам и заслугам этого замечательного русского ученого. 

Важнейшие работы В. М. Севергина по минералогии 
и химической технологии минералов1 

1. Начальный основания естественной истории, содержащий царства животных, 
произрастений и изкопаемых. Царство изкопаемых издано Васильем Севергиным. 
Четыре части в двух книгах. СПБ., 1791. 

2. Минералогическия, географический и другия смешанный известия о Алтайских 
горах, принадлежащих к Российскому владению. Изданный И. М. Ренованцем. С не^ 
мецкого языка на российский с приложением некоторых примечаний перевел Василий 
Севергин. СПБ., 1792. 

3. Речь о пользе минералогии, говоренная в начале открытого прохождения мине-
ралогии при Академии Наук, мая 1 дня 1792 г. Нов. ежемес. сочин., ч. Ь Х Х Ш , 1792, 

4. Первьтя основания минералогии или естественной истории ископаемых тел, 
В двух книгах. СПБ., 1798. 

5: Пробирное искусство или руководство к химическому испытанию металличе-
ских руд и других ископаемых тел. СПБ., 1801. 

1 Очень подробную библиографию по работам В. М. Севергина, а также руко-
писным материалам, можно найти у М . И. С у х о м л и н о в а . Ист. Российск. Ака-
демии, в вып. 4 Зап. Импер. Академии Наук, т. 32, кн. II 1879, стр. 389—395. 
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