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алами о роли Сабинина, а затем его учеников, по сохранению всей коллекции до
начала 1970-х гг. Так ретроспективно пересеклись пути славных деяний двух фито
физиологов разных поколений—К. А. Тимирязева и Д. А. Сабинина. А нам следу
ет не только пользоваться результатами их творческого наследия, но и сохранять
те материальные ценности, с помощью которых это наследие создавалось. Без ис
торической памяти и современные научные достижения не обретут будущего.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ ХИМИИ
КАК ОБЛАСТЬ НАУКИ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА»
(к 100-летию со дня рождения профессора Н. А. Фигуровского (1901-1986))

26-27 ноября 2001 г. в Московском государственном университете им. М. В. Ло
моносова и Институте истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН
прошла конференция «История химии как область науки и учебная дисциплина»,
посвященная столетию со дня рождения вьщающегося ученого, заслуженного дея
теля науки и техники Российской Федерации Николая Александровича  Фигуров
ского. Конференция была организована при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект №01-06-85064). Ее организатора
ми стали химический факультет МГУ и ИИЕТ РАН — организации, плодотвор
ной работе в которых Н. А. Фигуровский посвятил большую часть своей жизни.

Для участия в конференции было подано 56 заявок от исследователей из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Иванова, Астрахани, Владивостока,
Якутска, Оренбурга, Тулы, Твери, Томска, Ростова-на-Дону и Саратова. На пле
нарном и трех секционных заседаниях присутствовало около 70 человек. К откры
тию конференции был выпущен сборник статей «История химии: область науки и
учебная дисциплина» (отв. ред. акад. В. В. Лунин  и д.э.н. В. М. Орел). Кроме того,
сотрудники химического факультета МГУ подготовили выставку, посвященную
научной и педагогической деятельности Н. А. Фигуровского. На выставке были
представлены докторская диссертация Николая Александровича «Седиментомет-
рический анализ и его применение»; его первые работы по истории химии; напи
санные им учебники и программы лекционных курсов  в Московском университе
те, студенческие рефераты по истории химии (1950-1970-е гг.), авторами которых
являются ныне известные профессора и преподаватели Московского университе
та. Часть выставки была посвящена деятельности Н. А. Фигуровского как популя-
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ризатора науки: представлена уникаль
ная пластинка с записью его публичной
лекции к столетию открытия периоди
ческого закона; афиша-объявление о
его лекции в Политехническом музее;
книги и брошюры, изданные Всесоюз
ным обществом по распространению
научно-технических знаний (общество
«Знание»). В ИИЕТ РАН вниманию
участников бьша представлена коллек
ция редких фотографий из иконотеки
Института и личных архивов сотрудни
ков и родственников Николая Алексан
дровича, в частности портреты его ро
дителей, фотографии военных лет и
многие другие.

Работу конференции открыл декан
химического факультета МГУ академик
В. В. Лунин. В своем выступлении он
рассказал об огромном вкладе Н. А. Фи-
гуровского в преподавание истории хи
мии в Московском университете, где
Николай Александрович читал свой
оригинальный курс по истории и мето
дологии химии в течение почти 40 лет (с
1947 по 1985 г.). В. В. Лунин кратко оха
рактеризовал также некоторые нововве

дения в современном преподавании этой дисциплины на химическом факультете.
Основные фрагменты биографии Николая Александровича были представлены

в эмоциональном докладе Н. В. Соколова (МГУ), кратко обрисовавшего весь жиз
ненный путь этого удивительного человека — от учебы в духовной семинарии, учас
тия в Гражданской и Великой Отечественной войнах до деятельности ученого, тру
ды которого по истории химии широко известны в мировом научном сообществе.
Профессор Б. Д. Сумм (МГУ) специально подчеркнул важность исследований
Н. А. Фиг>’ровского, посвященных дисперсионному анализу, отметив, что сконст
руированный Николаем Александровичем седиментометр (получивший в студен
ческой среде шуточное название «фигурометр») до сих пор используется в практи
куме по коллоидной химии, а также заводских и исследовательских лабораториях.

Общим вопросам истории и методологии химии был посвящен доклад профессо
ра П. М. Зоркого (МГУ), говорившего о роли этой дисциплины в современной нау
ке и образовании. Некоторые положения, прозвучавшие в этом выступлении, в ча
стности о логике в химии, об эмпиризме некоторых химических законов вызвали в
дальнейшем оживленную дискуссию участников. Академик Ю. А. Золотов (МГУ),
известный своим вниманием к историко-химическим проблемам (он явился органи
затором двух конференций по этой тематике), представил интересный доклад по ис
тории аналитической химии. Ю. А. Золотов суммировал многочисленные факты о
происхождении различных методов анализа и рассказал об общепризнанных и ме
нее известных достижениях отечественной аналитической химии в XX в.

Пленарное заседание первого дня работы конференции было завершено сообще
нием П. В. Костецкого (Москва) о трагических судьбах некоторых репрессирован-
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Н. А. Фигуровский.

Фото А. Н. Кривомазова, 1984г.
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ных ученых-химиков Московского университета, а также выступлениями учеников
и коллег Н. А. Фигуровского — Ю. И. Соловьева (АРАН, Москва), Г. И. Чуприной
(АРМА, Астрахань), В. Н. Измайловой (МГУ, Москва), Ю. Г. Рудого (РУДН, Мо
сква), И. Л. Скворцовой (МАДИ), Г. А. Богатовой (ИРЯ РАН, Москва), Л. В. Лан-
шиной (МГУ, Москва), И. С. Дмитриева (Музей-Архив Д. И. Менделеева,
Санкт-Петербург), которые поделились своими теплыми воспоминаниями о нем.

Во второй половине дня 26 ноября работали две секции: «Научные биографии
как область исследований» и «История химии в образовательном процессе».

На первой из них было заслушано 9 докладов. Сообщение о научной и науч
но-организационной деятельности Н. А. Фигуровского по подготовке кадров вы
сшей квалификации (В. В. Синюков, Москва) включало в себя описание защищен
ных под его руководством дипломных и аспирантских работ, практически пол
ный список которых впервые был представлен в данном сообщении. Специальное
выступление (3. К. Соколовская, Москва) было посвящено ученым-химикам, чьи
биографии составили содержание книг академической серии «Научно-биографи
ческая литература» (Н. А. Фнгуровский, кстати, был одним из авторов и редакто
ров этой серии). В последующих докладах в основном были представлены резуль
таты оригинальных научных исследований биографий  и творчества химиков и ес
тествоиспытателей, в том числе Д. И. Менделеева (И. С. Дмитриев, СПб),
А. А. Воскресенского (Т. В. Богатова, Москва), Ф. Ф. Рейсса (П. В. Долгов, Моск
ва), Г. Н. Вырубова (Г. И. Любина, Москва), И. И. Котюкова (Л. Н. Курина,
Томск). Были заслушаны также сообщения о химиках, чьи имена связаны с Твер
ской областью (Ю. Г. Папулов, Тверь), и о некоторых страницах истории русской
научной эмиграции во Франции (Е. А. Зайцева, Москва). Важно подчеркнуть, что
большинство представленных на секции научных исследований было проведено
на основании тщательного изучения редких и малодоступных публикаций, а так
же материалов из русских и зарубежных архивов.

На секции по проблемам историко-химического образования было заслушано 8
докладов. Три из них были посвящены обсуждению темы региональных, аспектов
истории университетской науки. Сообщения о деятельности химиков Казанского
университета в прошлом (Г. К. Будников, Казань) о развитии химии на Дальнем
Востоке (Н. Б. Кондриков, Владивосток), о преподавании истории естественных
наук в Московском университете в конце XIX — середине XX в. (О. Н. Зефирова,
Москва) позволили сделать вывод о том, что история вузов и развитие науки в дан
ном регионе непременно должны быть отражены в у^1ебном процессе, так как явля
ются фактором, важным и для формирования самосознания науки, и для понима
ния ее роли в истории образования и культуры того или иного региона. В ряде вы
ступлений затрагивались методические вопросы преподавания химии и истории хи
мии. В этой связи были рассмотрены проблемы о взаимосвязи логического и исто
рического подхода в преподавании (Г. И. Чуприна, Астрахань), о новых тенденциях
в систематике химических элементов (Г. Г. Филиппов, Москва) и математической
интерпретации периодического закона (Е. М. Слюсаренко, Москва), о значении
трудов Н. А. Меншуткина и В. Оствальда для преподавания аналитической химии в
России (Н. И. Кокурин, Иванове) и о составлении электронных вариантов пособии

(Л. А. Игнатьева, Якутск). Заседание секции завершилось боль
шой и оживленной дискуссией участников о проблемах преподавания.

27 ноября конференция продолжила свою работу в Институте истории естест
вознания и техники РАН. Пленарное заседание открыл директор института
В. М. Орел. Речь велась о деятельности Н. А. Фигуровском как ученом, авторе
многочисленных статей и монографий по истории химии. В. М. Орел рассказал

по истории химии
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Группа участников конференции.
Слева направо: Н. И. Быстрова (ИИЕТРАН, Москва), Г. Г. Филиппов (ГНИИХЭОС, Моск
ва), И. А. Кислицын (Пермский ун-т), Г. А. Богатова (ИРЯ РАН, Москва), Г И. Чуприна
(АГМА. Астрахань), Н. И. Кокурин (ИГУ, Иваново), Н. В. Соколов (ИВП РАН, Москва),
Н. В. Федоренко (ИИЕТРАН, Москва), Т. В. Богатова (МГУ), 3. Н. Кожевникова (ИИЕТ
РАН, Москва), И. С. Дмитриев (Музей-архив Д. И. Менделеева, Санкт-Петербург),
Г. К. Будников (КГУ, Казань)

также о важной роли Н. А. Фигуровского в организации и развитии научных ис
следований в ИИЕТ РАН, директором которого он был  в 1956-1962 гг., отметив,
что при Николае Александровиче, вплоть до середины 1980-х гг., история химии
была «самым сильным направлением в Институте».

Доклад С. С. Илизарова (ИИЕТ) был посвящен анализу «Автобиографических
заметок и воспоминаний Н. А. Фигуровского», которые тот начал писать с октяб
ря 1955 г. В этом выступлении вниманию публики были также представлены инте
реснейшие находки из материалов бывшего Архива ЦК КПСС об одном из эпизо-
довсовместнойнаучнойдеятельностиН. А. Фигуровского и Б. М. Кедрова, харак
теризующие Николая Александровича как человека принципиального и бес
страшного. Воспоминаниями о личных качествах Н. А. Фигуровского и совмест
ной работе с ним поделился его ученик, ныне один из самых известных историков
химии России, доктор химических наук Ю. И. Соловьев (Архив РАН, Москва).

И. С. Дмитриев (Музей-архив Д. И. Мевделеева, СПб) представил яркий доклад,
вызвавший живой интерес всех присутствующих. В докладе бьша изложена предла
гаемая автором новая версия истории открытия Д. И. Менделеевым периодическо
го закона, отличная от считающейся «классической» версии Б. М. Кедрова.

Завершили пленарное заседание второго дня работы конференции выступле
ния с воспоминаниями о юбиляре сотрудников ИИЕТ РАН В. А. Есакова,
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Н. А. Григорян, Э. Н. Мирзояна, 3. И. Шептуновой  и 3. К. Соколовской, в кото
рых, в частности, развивалась мысль о необходимости издания книги о жизни и
научной деятельности Н. А. Фигуровского.

На заседании секции «Исследования в области общей истории химии. История
отдельных направлений и концепций химической науки», проходившей 27 ноября
во второй половине дня в ИИЕТ РАН, было заслушано  6 докладов. В сообщении
3. И. Шептуновой (Москва) большое внимание уделялось историко-научным тру
дам Н. А. Фигуровского в области фармации, с которой с древнейших времен
было связано развитие химических знаний. Близкой теме бьш посвящен и доклад
П. А. Шамина (Москва), рассказавшего о первопечатных изданиях химического и
фармацевтического содержания — инкунабулах и палеотипах. Остальные вы
ступления представляли собой изложение результатов научных исследований по
истории различных направлений химии, в том числе  в области седиментометриче-
ского анализа (Н. В. Соколов, Москва), изучения жидких кристаллов (А. С. Со
нин, М осква) и комплексных соединений (Н. В. Федоренко, Москва), а также в об
ласти синтеза фурандионов (Д. Д. Некрасов, Пермь). Важно отметить, что пред
ставленные работы отличались высоким профессионализмом и привлекли внима
ние всех присутствующих, создавая творческую атмосферу заседания.

Конференция «История химии как область науки и учебная дисциплина» завер
шилась выступлением директора Института В. М. Орла, который отметил, что это
мероприятие стало заметным событием в жизни Московского университета и
ИИЕТ РАН. Он также подчеркнул важность сотрудничества академического ин
ститута и вуза и в сфере подготовки специалистов  в области истории науки, пред
ложив, в частности, общими усилиями организовать для специализирующихся по
данной тематике именные стипендии: например применительно к истории химии
это могла бы быть стипендия им. Н. А. Фигуровского. В. М. Орел поблагодарил
рабочую группу конференции (В. В. Синюков, Н. И. Быстрова, Т. В. Богатова,
О. Н. Зефирова, Е. А. Зайцева) за организацию этого мероприятия, а всех участни
ков конференции —● за плодотворную работу, подчеркнув при этом важность про
ведения подобных конференций и в будущем.

Д. л. БЛЮК

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ 2001 г.

Герои

10 декабря 2001 г. в Стокгольме были вручены очередные Нобелевские премии.
Лауреатами по физике стали трое ученых, работающих в США: Эрик Корнелл
(Eric А. Cornell), Вольфганг Кеттерле (Wolfgang Ketterle) и Карл Вимен (Carl Е. Wie-
man). Повод для самой престижной научной премии на этот раз — достижение
действительно экстраординарное: экспериментально получено новое состояние
материи, так называемый конденсат Бозе—Эйнштейна.  С тех пор, как увенчался
успехом первый опыт, его смогли повторить в других научных институтах мира,
и стали очевидны богатые перспективы применения конденсата в точных техноло
гиях и для дальнейшего развития физики.


