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Собранные архивный и литера
турный материал (более 300 ед.) и
фотобанк (более 4000 ед.) позволит
создать план-проспект по старинным
водным путям с целью развития «за
рождающейся в Каргополье новой
отрасли экономики» - эко- и просто
туризма для людей, способных оце
нить природные и культурные досто
примечательности Каргополья — ду
ши Русского Севера.

О. Л. Александровская, В. Р. Михеев,
А. В. Постников, В. М. Чеснов,
Р. С. Широков, В. А. Широкова

гополья характерны старинные ко
лодцы с огромными воротными ко
лесами — вода здесь находится на зна
чительной глубине. На всем Севере
только в «Каргопольской суши»
встретишь такие колодцы.

По окончании экспедиции в Кар-
гопольском музее-заповеднике была
проведена презентация ее итогов. На
мероприятии присутствовали руко
водство города Каргополя, сотрудни
ки музея, представители различных
организаций, заинтересованные в ре
зультатах экспедиционной работы -
туристические, этнографические и
художественные фирмы и т. д.

Конференция «Химические и естественно-научные общества, их история,
основатели, роль в развитии химического образования и науки»

Конференция, название которой вы
несено в заголовок, прошла 28-29 но
ября 2006 г. на химическом факуль
тете МГУ им. М. В. Ломоносова. Она
была посвящена 105-летию со дня ро
ждения профессора Н. А. Фигуров-
ского и проводилась как III Чтения,
посвященные его памяти.

По традиции конференцию от
крыл декан химического факультета
академик В. В. Лунин. Он кратко
охарактеризовал историю участия
отечественных химиков в работе
российских научных обществ (Воль
ного экономического. Минералоги
ческого и др.) и их роль в создании
первого профессионального объеди
нения химиков - Русского химиче
ского общества (1868) (РХО, с
1878 г. — Русское физико-химическое
общество, РФХО). Отдельно он оце
нил вклад Фигуровского в формиро
вание школы истории химии и пре
подавание этой дисциплины на хими
ческом факультете МГУ. В своем
докладе Валерий Васильевич также
подробно остановился на роли есте
ственно-научных и химических об¬

ществ в развитии химического обра
зования в таких направлениях, как
популяризация химических знаний
среди молодежи (публичные лекции,
химические олимпиады, организация
выставок), вовлечение молодых уче
ных в научные исследования и поощ
рение их премиями, музейно-экскур
сионная и издательская деятель
ность.

Пленарный доклад Э. Н. Мирзоя-
на (ИИЕТ РАН) об одном из старей
ших научных обществ - Московском
обществе испытателей природы
(МОИП), 200-летний юбилей кото
рого общественность отметила в
2005 г., - открыл научную сессию.
Он подробно осветил историю созда
ния, становления, этапы развития
МОИП, состав участников и его
роль в истории Московского универ
ситета и всего научного сообщества.
Эдуард Николаевич вручил декану
химфака в подарок свою книгу «Мо
сковское общество испытателей
природы: 200 лет служения России
(1805-2005 гг.)», изданную к юбилею
МОИП.
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Заместитель председателя Все
российского химического общества
(ВХО) им. Д. И. Менделеева
Н, Н, Кулов (Институт общей и не
органической химии им. Н. С. Курни
кова РАН) напомнил собравшимся
об истории создания, организаторах,
членах и главных заслугах РФХО пе
ред химической наукой. Помимо ис
торического экскурса, докладчик
подробно рассказал о Менделеев
ских съездах, проводившихся с 1907 г.,
и деятельности общества. Юбилейной
дате - столетию со дня проведения
I съезда - будет посвящен ХУШ съезд
ВХО им. Д. И. Менделеева, который
состоится в сентябре 2007 г.

Тему истории РФХО на заседании
секции «История химических и есте
ственно-научных обществ» продол
жила Е. А. Зайцева (МГУ), в соавтор
стве с Н. М. Бруксом (США) и
М. Кадзи (Япония). Ее сообщение
было посвящено полным драматизма
дискуссиям между отечественными и
зарубежными исследователями на
одной из международных конферен
ций по истории химии об обстоятель
ствах возникновения общества, со
ставе членов и их статусе. Докладчик
показала, что вопреки мнениям за
падных ученых, РФХО тесно взаимо
действовало с российскими про
мышленниками (В. И. Рагозиным,
В. В. Крестовниковым, семействами
Прохоровых, Нобелей, Витте и др.) и
землевладельцами; многие из них,
кстати, не только оказывали общест
ву финансовую помощь, но и входили
в его состав. Дискуссионным вопро
сом являлось также участие женщин-
химиков в работе РФХО - Е. А. Зай
цева показала, что А. Ф. Волкова и
Ю. В. Лермонтова уже в 1871 г. ак
тивно участвовали в мероприятиях
общества и его повседневной дея
тельности, что было подтверждено
фотографиями, продемонстрирован
ными во время доклада.

Одним из важных аспектов дея
тельности общества было учрежде
ние премий, присуждавшихся за на
учные достижения. Как рассказала
собравшимся Т. В. Богатова (МГУ),
традиции поощрения научных иссле
дований были заложены еще в Ака
демии наук и в Вольном экономиче
ском обществе, практиковавших
объявление конкурсных задач, ре
шения которых вознаграждались ме
далями и денежными премиями.
Первой научной премией универ
сального характера стала Демидов
ская премия, присуждавшаяся Ака
демией наук в 1832-1865 гг. Эта тра
диция в 1880-е гг. была подхвачена и
Русским физико-химическим обще
ством: здесь были учреждены и с
разной регулярностью вручались
премии им. П. А. Ильенкова,
Н. Н. Соколова, А. М. Бутлерова,
Д. И. Менделеева, Л. Н. Шишкова,
М. Г. Кучерова; более подробно док
ладчик остановилась на премии
им. Н. Н. Зинина и А. А. Воскресен
ского, которая была основана одной
из первых и присуждалась вплоть до
1935 г.

советский
им. Д. И. Менделеева опиралось на
свои региональные отделения, они
помогали объединять химиков-иссле-
дователей, преподавателей и работ
ников химических предприятий и
пропагандировать научные знания по
химии (организация бесплатных лек
ториев, курсов и т. д.). Важный
элемент работы отделений - это про
ведение областных химических олим
пиад, победители которых принима
лись в вузы (в том числе и москов
ские) без экзаменов. Об этом на при
мере работы Тамбовского отделения
ВХО им. Д. И. Менделеева рассказал
профессор Тамбовского государст
венного университета им. Г. Р. Дер
жавина В. И. Вигдорович в соавтор
стве с Л. Е. Цыганковой.

ВХОВ период
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В 1880-е гг. сформировалась но
вая область исследований - изучение
нефти и ее составных частей, - имев
шая большое прикладное значение.
К работам в этой области подключи
лись такие видные химики, как
Д. И. Менделеев, В. В. Марковников,
В. Н. Оглоблин, К. И. Лисенко,
А. А. Летний и др. Эти ученые были
активными членами РФХО и Русско
го технического общества (РТО), и
работы по химии нефти освещались
на страницах журналов этих научных
обществ, о чем интересно и подробно
доложила Т. Ю. Любимова в соавтор
стве с В. Н, Кощелевым, С. А. Низо
вой, И. А. Гараевской (Российский
государственный университет нефти
и газа им. И. М. Губкина).

Малоизвестные страницы в исто
рии одного из обществ - образо
ванного в 1909 г. при Московском
университете и Московском техни
ческом училище Общества содейст
вия успехам опытных наук и их прак
тических применений им. X. С. Ле-
денцова — открыла в своем сообще
нии М, В. Шлеева (ИИЕТ РАН). По
мимо новаторской формы поддерж
ки научных исследований и техниче
ских разработок, помощи по их вне
дрению в практику, это общество в
1911 г. выступило с инициативой соз
дания в России Музея науки и техники
по примеру подобных учреждений в
Европе (Мюнхен, Вена и др.). Опре
деленная роль в развитии идеи о та
ком музее принадлежала И. А. Каб
лукову, по его предложению Леден-
цовское общество вступило в члены
Немецкого музея (1909). В те годы
идея создания Музея науки и техники,
к сожалению не реализовалась, но
она до сих пор остается актуальной.

История Вольного экономическо
го общества (ВЭО) - первого науч
ного общества России (1765) - тесно
связана с деятельностью ученых,
много сделавших в области агрохи¬

мии: И. Г. Лемана, И. Г. Моделя,
А. Т. Болотова и др. По мнению
Е. М. Сенченковой (ИИЕТ РАН),
именно их работы в большой мере
способствовали становлению отече
ственного земледелия. В XIX в. с
ВЭО активно сотрудничали такие
известные химики, как А. А. Воскре
сенский, Д. И. Менделеев, А. В. Со
ветов и другие. Работы по агрохими
ческой тематике способствовали
формированию еще одного самосто
ятельного отечественного агронауч-
ного направления - почвоведения.

Заседание секции «Ученые - чле
ны научных обществ» началось с двух
докладов, посвященных профессору
Н. А. Фигуровскому. В сообщении
Г. И. Чуприной в соавторстве с
Т. В. Богатовой (Астраханская госу
дарственная медицинская академия)
была прослежена общественно-науч
ная деятельность Николая Александ
ровича: в 1920-е гг. он активно участ
вовал в работе обществ «Авиахим» и
«Доброхим»; в 1930-е гг., став членом
ВХО им. Д. И. Менделеева, читал
лекции во входящем в структуру об
щества Университете физико-химии
и технологии им. Н. Д. Зелинского.
С Николаем Дмитриевичем он позна
комился лично, и вполне возможно,
что первая историко-научная работа
Н. А. Фигуровского «Очерк развития
русского противогаза во время импе
риалистической войны 1914-1918 гг.»
(1942) явилась следствием этого зна
комства. С 1948 г., став действитель
ным членом Всесоюзного общества
по распространению политических и
научных знаний (с 1963 г. - общество
«Знание»), он многократно выезжал
в города России и советские респуб
лики для чтения лекций, проведения
семинаров и пр. Зарубежные поездки
(в ГДР, Польшу и др.) позволяли не
только рассказать о собственных ис
следованиях, но и изучить формы и
методы работы коллег.
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Неизвестную ранее страницу жиз
ни профессора Н. А. Фигуровского -
его вклад в становление и развитие
нобелистики в России - открыл в
своем докладе президент Междуна
родного информационного нобелев
ского центра В. М. Тютюнник (Там
бов). По мнению автора, именно Ни
колай Александрович со своими пуб
ликациями кратких биографий
Нобелевских лауреатов в журнале
«Химия в школе» в конце 1960-х гг.
был одним из тех, кто стоял у исто
ков нобелистики, хотя это направле
ние в то время не поддерживалось и
не имело названия. В дальнейшем
это направление развернулось в са
мостоятельную область исследова
ний: в Тамбове создан Междуна
родный информационный нобелев
ский центр, в Санкт-Петербурге
работает издательство «Гуманисти-
ка» (А. И. Мелуа), издающее энцик
лопедии нобелевских лауреатов,
в Москве - благотворительный фонд
«Нобелевские лекции - 100 лет», го
товящий первое полное 50-томное из
дание нобелевских лекций на русском
языке.

Имя известного ученого В. Ф. Лу-
гинина (1834-1911) почитается в Мо
сковском университете. Здесь он соз
дал школу отечественных термохи
миков, принес в дар университету ед
ва ли не лучшее в Европе по тем вре
менам оборудование своей химиче
ской лаборатории и обширную биб
лиотеку научной и художественной
литературы. Помимо этого он актив
но работал в рамках ряда российских
естественно-научных обществ: Рус
ском химическом обществе. Русском
техническом обществе. Обществе
любителей естествознания, антропо
логии и этнографии (ОЛЕАЭ). Этой
стороне деятельности В. Ф. Лугини-
на был посвящен доклад Г. И. Люби
ной (ИИЕТ РАН) в соавторстве с
Е. А. Зайцевой.

В сообщении Н. В. Колгушкиной
(Рязанский государственный универ
ситет им. С. А. Есенина) прозвучала
не только история научной династии
Срезневских, филологов-славистов,
но и жизнеописание одного из ее
представителей - В. И. Срезневско
го, который еще в юности увлекся
фотографией (в связи с необходимо
стью копирования рукописей), а с
1878 г. принимал деятельное участие
в работе Императорского Русского
технического общества. Он был уч
редителем его V отдела (по светопи
си и ее применениям) и бессменно ру
ководил им до 1916 г. В 1881 г. он ос
новал журнал «Фотограф» и три
года редактировал его. Кроме того,
Вячеслав Измайлович создал специ
альные фотоаппараты: портатив
ную походную аппарат-лабораторию
(1875), водонепроницаемую камеру
для морских съемок (1886), первый
аэрофотоаппарат (1886) и др.

Жизненный и творческий путь
академика С. С. Наметкина, его
вклад в исследование циклических
соединений и химии нефти был те
мой доклада Р. В. Самойлова в соав
торстве с В. Н. Кошелевым
Т. Ю. Любимовой (Российский госу
дарственный университет нефти и
газа им. И. М. Губкина). С 1907 г.
Сергей Семенович активно участво
вал в работе Общества любителей
естествознания, антропологии и эт
нографии и РФХО, а впоследствии -
ВХО им. Д. И. Менделеева. В Мос
ковском отделении ВХО он возглав
лял секцию органической химии,
регулярно выступал здесь с докла
дами, активно работал в Универси
тете физико-химии и технологии
им. Н. Д. Зелинского (с 1940 г. - его
директор). С 1946 по 1950 гг. Намет
кин был председателем Московского
отделения ВХО.

Н. И. Быстрова (ИИЕТ РАН) в
своем докладе остановилась на фор-

и
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О. Н. Зефирова в соавторстве с
И. Е. Лубниной и В. В. Луниным
(МГУ).

В своем сообщении Н. И. Ермако
ва (Российский государственный уни
верситет им. И. Канта, Калининград)
нарисовала картину создания К. Г. Ха
геном в 1775 г. в Кёнигсбергском
университете химико-фармацевтиче
ской лаборатории, на ее базе впос
ледствии возникла соответствующая
научная школа. Общение профессо
ра Хагена с выдающимися учеными
того времени помогало ему совер
шенствовать его научную (И. Кант,
М. Г. Клапрот, Ф. В. Бессель,
Ф. Э. Нойман и др.), педагогическую
(И. Г. Песталоцци) и публицистиче
скую деятельность. К. Г. Хаген был
избран членом 10 научных обществ в
разных странах Европы, что свиде
тельствовало о признании его как
ученого и педагога.

110-летию со дня рождения выда
ющегося специалиста в области хи
мической технологии академика
С. И. Вольфковича был посвящен
доклад Г. Ф. Бебиха (МГУ). Семен
Исаакович участвовал в создании на
учных основ и разработке производ
ственных процессов по переработке
природного сырья, он - инициатор
строительства заводов по производ
ству мочевины, азотных удобрений,
активный участник разработки ме
сторождений бора, редкоземельных
соединений и др. С 1921 г. он препо
давал в Институте народного хозяй
ства им. Г. В. Плеханова, МВТУ
им. Н. Э. Баумана, Военной акаде
мии химической защиты, а с 1946 г.
по октябрь 1980 г., почти 35 лет ру
ководил основанной им кафедрой хи
мической технологии на химфаке
Московского университета, где со
здал научную школу химиков-техно-
логов. С 1963 до 1980 гг. был предсе
дателем ВХО им. Д. И. Менделеева.

В нашей стране академик Я. М, Ко-

мировании сообщества химиков в пе
риод, предшествовавший созданию
их первого профессионального объ
единения - РФХО. Таким консолиди
рующим фактором служил, по мне
нию автора, выходивший с 1825 г.
«Горный журнал», - первое научное
периодическое издание на русском
языке. В первые годы журнал публи
ковал статьи выдающихся предста
вителей зарубежных научных школ
(И. Я. Берцелиуса, Ф. Велера, Ю. Ли
биха, Ж. Гей-Люссака и др.). Бурное
развитие органической химии в
1850-1860-е гг. привело в «Горный
журнал» множество новых авторов,
причем русские химики были пред
ставлены достойными именами:

Н. Зинин, А. М. Бутлеров,
Н. Н. Соколов, А. Н. Энгельгардт и
др. Цвет химического сообщества,
сформировавшегося вокруг «Горно
го журнала», составляли ученые -
авторы именных химических реак
ций - А. В. Гофман, С. Канниццаро,
А. Вюрц, В. В. Марковников.

Отдельная секция на конферен
ции была посвящена научным шко
лам и их основателям.

Первая химическая школа в Мо
сковском университете была создана
профессором В. В. Марковниковым
в 1873 г. Такое позднее формирова
ние здесь научной школы (по сравне
нию с другими университетами Рос
сии) не раз вызывало у химиков и у
историков химии вопросы. Однако
потенциальные возможности ее воз
никновения существовали в Москов
ском университете уже в XVIII в. Та
ким примером «упущенного шанса»
предстает научная судьба профессо
ра медицинского факультета Ивана
Андреевича Сибирского (1745-1783).
Анализ его работы «Химическое
рассуждение о телах сгораемых, ес
теством и искусством произведен
ных» (1778), подтверждающий такой
тезис, провела в своем докладе
7. винт, № 1
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лотыркин заложил научные основы
теории электрохимической корро
зии металлов. Одна из ветвей этой
школы получила развитие в Тамбов
ском государственном педагогиче
ском институте в конце 1960-х гг.
с приездом молодых специалистов
В. И. Вигдоровича и Л. Е. Цыган
ковой, воспитанных на работах
Я. М. Колотыркина. Они создали
научно-исследовательскую лабора
торию, о ее работе и рассказал в
своем докладе участник событий
В. И. Вигдорович в соавторстве с
Л. Е. Цыганковой и Н. В. Шель
(Тамбовский государственный уни
верситет им. Г. Р. Державина).

Темой сообщений Н. И. Кокурина
в соавторстве с Г. Л. Кокуриной
(Ивановский государственный уни
верситет) стали ивановские химиче
ские школы: К. Б. Яцимирского - ана
литической химии и физико-химиче
ских методов анализа и В. П. Василь
ева - химической термодинамики и
термохимии. Кафедра аналитиче
ской химии ИХТИ, возглавляемая
К. Б. Яцимирским, была одним из
инициаторов введения в вузах стра
ны новой дисциплины «физико
химические методы анализа», а
К. Б. Яцимирский - один из создате
лей соответствующего лекционного
курса. С 1962 г. - более 30 лет - эту
кафедру возглавлял ученик Яцимир
ского В. П. Васильев, он продолжил
исследования в области физико-хи
мических методов анализа и химиче
ской термодинамики.

Интересным было сообщение
Е. В. Буниной (Архив МГУ) о фонде
НИИ химии в архиве МГУ. Автор
рассказала, что фонд насчитывает
511 единиц хранения и охватывает
период с 1933 по 1953 гг. В нем со
держатся документы Ученого сове
та, материалы по аспирантуре, доку
менты канцелярии и бухгалтерии.
Наиболее интересными представля¬

ются личные дела аспирантов и сот
рудников Института, содержащие
уникальные документы, позволяю
щие проследить личный и творче
ский путь многих впоследствии из
вестных ученых. Среди таких доку
ментов, например, в личном деле
профессора Э. Ф. Краузе, имеется
подлинное свидетельство о браке его
родителей (1885), разрешение Мос
ковского университета на брак
Э. Краузе, автобиография, анкеты,
фотографии и другие документы, ко
торые помогут получить развернутое
представление о личности ученого.

На конференции участникам
предлагалось несколько тематиче
ских экспозиций. В библиотеке хи
мического факультета МГУ работа
ла книжная выставка, посвященная
деятельности российских естествен
но-научных обществ, включавщая их
«Труды» и «Известия» (в том числе,
за XIX столетие), монографии и пуб
ликации их членов, книги по истории
этих обществ и отдельные издания
(например, популярные брошюры
общества «Знание»).

В центральном холле химфака
была развернута экспозиция по исто
рии химических и естественно-науч
ных обществ нашей страны - Воль
ного экономического. Минералоги
ческого, РФХО, МОИП, а также об
ществ естествоиспытателей, создан
ных при университетах разных реги
онов России. Там же была представ
лена выставка «Профессор А. П. Те
рентьев: новые грани творчества
(графические работы и фото
графии)» из новых поступлений в ар
хив Московского университета. Вся
жизнь А. П. Терентьева была связа
на с университетом, где он прошел
путь от студента до профессора хи
мического факультета. Помимо
главной любви - химии - у Алексан
дра Петровича было другое серьез
ное увлечение, которое он также
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пронес через всю жизнь - фотогра
фия. Фотографировать Александр
Петрович начал еще в студенческие
годы, поэтому за 60 лет в универси
тете в его коллекции сохранились
фотообразы десятков его коллег, а
также зарубежных ученых, с кото
рыми он общался. Жемчужина те-
рентьевского архива - коллекция ри
сунков Александра Петровича. А де
лал он их так: с помощью фотоуве
личителя проецировал на бумагу
негатив нужного размера, а затем
карандашом заштриховывал нужные
области. Таким образом он сделал
более ста прекрасных графических
портретов, лучшие из них и демонст
рировались на этой выставке.

Ключевым мероприятием конфе
ренции была презентация книжного
собрания по истории химии профес
сора Н. А. Фигуровского, переданно
го в дар химическому факультету
МГУ его дочерью Еленой Николаев
ной еще в 1987 г. Первоначально оно
находилось в кабинете истории хи
мии, а недавно по инициативе его со
трудников обрело постоянное место
жительства в библиотеке химическо
го факультета. Коллекция книг, ко
торую Николай Александрович со
бирал всю жизнь, включает более
трех тысяч томов; среди них - уни
кальные издания XVHI и XIX вв.,
книги на разных языках (некоторые
из них он приобретал сразу после
войны в Германии, куда ездил в ко
мандировку), издания классиков нау
ки, обширная подборка книг по исто
рии не только химии, но и других ес
тественно-научных дисциплин и по
общим вопросам истории науки.
Кроме того, в собрание входят комп
лекты специализированных истори
ко-научных журналов и труды кон
грессов и конференций в этой облас
ти. Сотрудники кабинета истории
химии систематизировали книги, а
работники библиотеки составили ка¬

талог этого уникального собрания.
Сегодня книги заняли свое место в
шкафах читального зала, где будут
доступны студентам, аспирантам и
сотрудникам химфака.

Участники конференции имели
прекрасную возможность ознако
миться с Музеем истории Москов
ского университета, его открытие
состоялось в 2005 г. в здании Ф)шда-
ментальной библиотеки и было при
урочено к 250-летнему юбилею уни
верситета. Обстоятельную экскур
сию провела ведущий сотрудник
музея 3. В. Гришина. Среди экспона
тов - уникальные литографии про
фессоров, живописные портреты
попечителей университета, подлин
ное лабораторное оборудование
XIX в., рукописные документы сту
дентов и преподавателей и многое
другое. Очень интересна коллекция
нагрудных знаков, которые выдава
лись выпускникам и докторантам
факультетов в разные годы. В от
дельном зале выставлены подарки
университету в честь его юбилея.

В конференции приняли участие
более 50 ученых из Москвы, Тамбова,
Казани, Астрахани, Рязани, Иванова,
Нижнего Новгорода, Калининграда,
Красноярска. На пленарном и трех
секционных заседаниях выступили
27 докладчиков. К открытию конфе
ренции был выпущен сборник тези
сов. На заключительном заседании
участники единогласно приняли «Ре
шения конференции» о необходимо
сти организации секции по истории
химии в рамках ХУШ Менделеевско
го съезда, который пройдет в Москве
в сентябре 2007 г.; о создании анало
гичной секции на ежегодной конфе
ренции для студентов, аспирантов и
молодых ученьге «Ломоносов-2007»,
и о публикации материалов конфе
ренции отдельным изданием.

Н. И. Быстрова, Т. В, Богатова
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