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23 октября 2023 г. российские химики отметили 
знаменательную дату – 275 лет со дня организации 
в 1748 г. первой в стране химической лаборатории. 
С ней связан огромный пласт в истории отечественной 
химической науки. Здесь трудились такие блестящие 
учёные, как М.В. Ломоносов, Г.И. Гесс, К.С. Кирх-
гоф, Ю.Ф. Фрицше, П.И. Вальден, Ф.Ф. Бейльштейн, 
Н.Н. Зинин, А.М. Бутлеров, Н.Н. Бекетов, Н.С. Кур-
наков и другие [1, c. 938].  Исследования, проводимые 

в лаборатории, заложили вектор развития многих хи-
мических учреждений в России. 

Оплот отечественной химии. В начале XVIII в. 
в Петербургской академии наук не было своего ка-
бинета химии, и ситуация с химической наукой сло-
жилась весьма плачевная, тогда как кафедра физики 
переживала пору своего расцвета [2, c. 45]. В 1730-е 
годы кафедру физики возглавлял Л. Эйлер, затем на 
смену ему пришёл академик Г.В. Крафт, который 
создал лучший в Европе физический кабинет, став-
ший предшественником нынешнего Физического 
института им. П.Н. Лебедева РАН. Некоторое вре-
мя в физической лаборатории ставил эксперименты 
М.В. Ломоносов, договорившись об этом с академи-
ком-физиком Г. Рихманом. В частности, они прило-
жили немало усилий к изучению атмосферного элек-
тричества, для чего была разработана специальная 
установка – “громовая машина” (рис. 1). Как извест-
но, их исследования окончились трагически: в 1753 г. 
Рихман погиб, проводя опыт во время грозы [4].

В январе 1742 г., получив в академии звание адъ-
юнкта, Ломоносов подал первое прошение об орга-
низации химической лаборатории [5, с. 39], которую 
в современных реалиях с учётом его возраста (30 лет) 
можно было бы назвать молодёжной. Однако его об-
ращение было проигнорировано [6, c. 74], и в мае 
1743 г. последовало второе [7, c. 43], где Ломоносов 
отметил, что с удовольствием содержал бы лабора-
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торию на собственные деньги, но академия задер-
живает ему зарплату, чем ввергла его “в крайнюю 
скудость и почти в неоплатные долги” [8, с. 44–45; 
9, ф. 20, оп. 3, д. 31, л. 1–2]. Кроме того, он прило-
жил план участка для будущей лаборатории (рис. 2). 
Ответ от Канцелярии Академии наук поступил лишь 
через два месяца и снова был отрицательным ввиду 
нехватки средств.

О плачевном состоянии академических финан-
сов Ломоносов знал, но продолжал бороться за осу-
ществление своей идеи и параллельно проводил хи-
мические исследования. Это подтверждает поданная 
им в 1744 г. докладная записка, где был представлен 
список предметов, необходимых ему для химиче-
ских опытов: пять веществ, пять тиглей и пять сте-
клянных банок [10, c. 13]. В феврале 1745 г. учёный 
получил правительственный заказ на исследование 
проб солей и запросил новый обширный перечень 
оборудования и реактивов [10, c. 14]. Именно это 
поручение побудило его вновь обратиться в Акаде-
мию наук с предложением организовать отдельную 
химическую лабораторию. 

Очередное прошение 1745 г., наконец, было 
представлено на рассмотрение Академическим со-
бранием. В нём Ломоносов изложил свои соображе-

ния о том, чем он предполагает заниматься и какие 
методы использовать: сочетать химию и физику, по-
лучать химические вещества и изучать реакции меж-
ду ними, проводить анализ химических соединений. 
Лаборатория, по его мнению, была необходима не 
только для исследовательских целей, но и для обу-
чения студентов [6, c. 73]. На этот раз академики 
единогласно поддержали своего коллегу, и проект 
был передан в Канцелярию. Ломоносов предложил 
направить его прошение непосредственно в Сенат, 
что также было одобрено. 

1 июля 1746 г. вышел именной указ императрицы 
Елизаветы Петровны о строительстве лаборатории. 
Следовало немедленно приступить к работе, одна-
ко из-за бюрократических проволочек пришлось 
ждать более года, прежде чем дело сдвинулось 
с мёртвой точки. Строительством государственных 
зданий, в том числе относящихся к Академии наук, 
в то время занималась Канцелярия от строений – 
государственное учреждение, руководившее за-
стройкой Санкт-Петербурга и постройками двор-
цового ведомства. 28 июля 1747 г. оттуда поступил 
запрос о месторасположении будущей лаборато-
рии. Профессорское собрание в ответном письме 
высказало пожелание, чтобы она находилась поб-
лизости от дома профессора химии, “ибо нередко 

Рис. 1. Опыты с электричеством (Ломоносов и Рихман) 
Художники В.В. и Л.Г. Петровы [3, c. 47] 
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случается, что химические операции несколько 
дней беспрерывно продолжаются, при чём оному 
профессору безотлучно быть надобно” [10, с. 28]. 
Было принято решение развернуть строительство 
на территории у Бонова дома, в Ботаническом саду 
Академии наук, где в распоряжении Ломоносова 
как профессора химии находилась квартира на 
пять комнат.

Решение комиссии было доведено до Канцеля-
рии в августе 1747 г., но та не предприняла никаких 
мер, чтобы начать строительство. Выяснилось, что 
в её бюджете финансирование этих работ просто 
не было предусмотрено. В итоге получить средства 
удалось по статье “прочие расходы”. После торгов 
постройка лаборатории была поручена подрядчику 
М. Горбунову, который обязался уложиться в сум-
му в 1344 руб. “Смотрение” за строительством по-
ручили Ломоносову [11, c. 124–125]. 

Первый камень в фундамент лаборатории был 
заложен 3 августа 1748 г., а уже 12 октября 1748 г. 
(23 октября по новому стилю) Ломоносов уведомил 
Канцелярию Академии наук об окончании работ 
и вновь обратился с просьбой – на этой раз о при-
обретении посуды и другого оборудования, чтобы 
можно было в кратчайшие сроки приступить к хи-
мическим опытам [9, ф. 3, оп. 1, д. 747, л. 114]. Менее 
чем через месяц, 8 (19) ноября 1748 г., Ломоносову 
исполнилось 37 лет. Новая лаборатория представля-

ла собой одноэтажное кирпичное здание, состояв-
шее из основного помещения, где находились печи, 
и двух небольших комнат, названных “каморками”. 
Общая площадь составляла около 100 м2 (рис. 3).

 Ломоносову потребовалось время для оснаще-
ния лаборатории, и реальные исследования в ней 
начались не ранее весны 1749 г. Часть приборов 
была выполнена по его собственным рисункам 
и чертежам (рис. 4). При этом он нередко опла-
чивал приобретение нужного инвентаря из своих 
личных средств. Здесь имелись необходимая ме-
бель, инструменты, химическая посуда, большой 
набор весов. Особенно впечатляло разнообразие 
печного оборудования – девять различных печей 
для плавки и обжига (рис. 5) [13, c. 233]. 

Надо отметить, что лаборатория стала не только 
первой химической, но и первой силикатной лабо-
раторией в России. Именно здесь были заложены 
основы научного стеклоделия и изготовления фар-
фора, здесь учёный разработал технологию изготов-
ления цветных стёкол – прозрачных и непрозрач-
ных (смальты). Эта технология впоследствии легла 
в основу промышленного изготовления изделий из 
цветного стекла.

Научная жизнь лаборатории. Как отмечалось 
выше, в проекте по строительству лаборатории гово-
рилось и об обучении в её стенах студентов. Занятия 
по химии были организованы к апрелю 1750 г., когда 

Рис. 2. План участка, намеченного для постройки химической лаборатории (май 1743 г.)
А. Двор доктора Бревена; В. Порозжее (порожнее) место; С. Пенковые амбары; D. Малая Нева река; E. Двор ге-
нерал-майора Ганибала; F. Переулки; G. Двор Академии наук и ботанических садов; H. Место, где надлежит по-
строить химическую лабораторию; I. Сараи и погреб ветхие, которые надлежит сломать и оные перенести к литеру; 
К. Конюшня и людской покой ветх; L. Можно оставить для содержания уголья; М. Оранжерея; N. Жилой покой 
для садовника; О. Каморка, где ставить большие древа, и сени, где печь топить; Р. Место шириной 4 сажени, можно 
прибавить как красная линия значит против каменного строения Первой линии; Q. Место от двора, которое ещё 
можно прибавить к саду [9, ф. 20, оп. 3, № 31, л. 1–2]
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Ломоносов известил ректора Академического уни-
верситета о том, что “будет преподавать практиче-
скую химию в лаборатории в послеполуденные часы 
по понедельникам и четвергам” [8, c. 140]. В 1752 г. 
он первым в мире прочитал курс физической хи-
мии студентам университета. В процессе подготов-
ки и чтения курса он написал учебник “Введение 
в истинную физическую химию” [14, c. 388–414].

Метод преподавания Ломоносова вполне можно 
считать современным. Судя по архивным докумен-
там и лабораторным журналам, сначала он читал 
лекции по химии, сопровождая их эксперимента-
ми и опросами, а затем проводил обширный прак-
тический лабораторный курс. Как итог, студенты 
выполняли исследовательскую дипломную работу. 
Одна из них – студента В.И. Клементьева – под на-
званием “Об увеличении веса, которое некоторые 
металлы приобретают после осаждения” сохрани-
лась до наших дней. Это, по сути, первая диссерта-
ция по физической химии. 

В 1756 г. В.И. Клементьев был назначен лаборан-
том вместо Ф. Бетигера [15, с. 27], чей разгульный 
образ жизни не согласовывался с научной деятель-
ностью. В то время Ломоносов переходил к осу-
ществлению сложных экспериментов и разглядел 
в Клементьеве квалифицированного, опытного 
и знающего специалиста, на которого можно поло-
житься. Они работали вместе вплоть до ухода Ломо-
носова с должности заведующего в сентябре 1757 г., 
когда тот освободил химическую лабораторию и пе-

Рис. 3. Разрез, внешний вид и план первой в России 
научной химической лаборатории (чертёж архитек-
тора И.Я. Шумахера)
А. Лаборатория; В. Очаг; С. Каморка для записки 
опытов, содержания мелких инструментов и нужных 
книг и для чтения лекций; D. Каморка [9, ф. 3, оп. 1, 
№ 747, л. 62]

Рис. 4. Прибор Ломоносова для определения вязко-
сти жидкостей [12, с. 75]
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реехал в собственный особняк на набережной Мой-
ки, где был оборудован небольшой химический ка-
бинет для приватных исследований (на тот момент 
ему уже исполнилось 45 лет).

Лаборатория была передана профессору 
У.Х. Сальхову [16, c. 11], а Василий Клементьев по 
ходатайству Ломоносова остался там лаборантом. 
Именно Клементьев составил первую опись иму-
щества – “Опись материалов и различных препа-
ратов и прочих вещей, находящихся в химической 
лаборатории”. В список вошли свыше 600 наимено-
ваний реактивов и материалов, а также обширный 
перечень оборудования [17, c. 236]. Сальхов продол-
жительное время уклонялся от своих обязанностей 
руководителя, и лаборатория оставалась на попече-
нии Клементьева вплоть до его кончины в февра-
ле 1759 г. (вероятная причина смерти – регулярное 
применение органолептических методов при прове-
дении экспериментов, что привело к отравлению). 

В 1760 г. по решению Канцелярии Академии 
наук Сальхов, практически ничего не сделавший 
на благо лаборатории, был уволен с академиче-
ской службы и уехал в Германию [5, c. 171]. Тогда 
Ломоносов объявил, что будет сам давать задания 
новому лаборанту – студенту И.М. Клемкену. Это 
продолжалось до момента передачи лаборатории 
немецкому минералогу и горному инженеру ака-
демику И. Леману, который обладал обширными 
познаниями в химии. Новый руководитель сменил 
сотрудников, пополнил инвентарь, позаботился 
о подготовке к зиме и ремонте оборудования. 

Деятельность Лемана ограничилась проведени-
ем химико-аналитических исследований, связанных 
с изучением полезных ископаемых. Такое направле-
ние позволило учёному обойтись имеющимся ин-
струментами. Другие работы в то время оставались 
без внимания. Однако читались лекции по химии 
с демонстрацией опытов. В составлении программы 
этих занятий принимал участие Ломоносов. После 
смерти Лемана в 1767 г. (погиб от отравления соеди-
нениями мышьяка) кафедра химии Петербургской 
Академии наук оставалась вакантной в течение не-
скольких лет, а лаборатория пребывала без руково-
дителя. 

В июле 1768 г. Химическая лаборатория была 
передана немецкому ботанику и врачу Й. Гертнеру. 
Это назначение было обусловлено не научными со-
ображениями, а расположением здания на террито-
рии Ботанического сада Академии наук, директором 
которого и являлся Гертнер [5, c. 173]. Он не привнёс 
ничего нового в научную жизнь лаборатории, она 
не использовалась по своему прямому назначению, 
была запущена и начала приходить в упадок.

В 1770 г. Академическое собрание утвердило 
в должности профессора химии Э. Лаксмана, ко-
торому в распоряжение была передана химическая 
лаборатория. Несмотря на то, что значительную 
часть времени Лаксман посвящал путешествиям по 
Сибири, он организовал довольно обширные науч-
ные исследования, включавшие поиск нового метода 
изготовления серной кислоты, улучшение способа 
получения селитры, эксперименты по стекловаре-
нию. В те годы произошёл ряд событий, серьёзно на-
рушивших работу лаборатории. В октябре 1776 г. она 
подверглась налёту грабителей, а в сентябре 1777 г. 
сильно пострадала от наводнения, которое вошло 
в историю Петербурга как наиболее масштабное 
по количеству жертв и убыткам [18, c. 133]. Только 
к весне 1778 г. благодаря усилиям Лаксмана удалось 
вновь наладить научную деятельность, он продолжал 
обучать здесь студентов, читал курс “Практическая 
химия” и проводил опыты по “высшей химии”.

В 1776 г. адъюнктом кафедры химии был избран 
немецкий медик, этнограф, химик, специалист 
в области минералогии И. Георги. В 1781 г. он стал 
руководить Химической лабораторией, где на про-
тяжении длительного времени изучал вещества, 

Рис. 5. Плавильная печь, находившаяся в лаборато-
рии [13, c. 231]
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получаемые из растений. Он также уделял большое 
внимание химико-аналитическому исследованию 
минералов и нерудных ископаемых, собранных им во 
время путешествий по России, в частности, анализу 
образцов подмосковного торфа. Эти стандартные для 
того времени эксперименты не требовали коренного 
переоснащения лаборатории.

Работать вопреки. При Георги стал остро ощу-
щаться недостаток средств, выделявшихся на содер-
жание лаборатории. С этой же проблемой столкнул-
ся и Н.П. Соколов, который занимал должность 
руководителя лаборатории с 1783 г. Постоянного фи-
нансирования не было, так как действующий устав 
Академии наук этого не предусматривал. Денежные 
средства выделялись на усмотрение директора ака-
демии, были нерегулярными и скудными. Георги 
и Соколову за семь лет работы (с 1780 по 1786 г.) 
было отпущено лишь 700 руб. [5, с. 177]. Средства 
выдавали крайне неохотно, частями и только по-
сле долгих уговоров. В некоторых случаях директор 
Е.Р. Дашкова лично запрещала выдачу денег. На-
пример, на просьбу Соколова об авансе в декабре 
1786 г. последовала короткая резолюция: “Как лабо-
ратория неисправна и праздники наступают, то не 
для чего теперь на химические эксперименты деньги 
выдавать” [9, ф. 3, оп. 1, № 355, л. 279]. 

Н.П. Соколов снискал славу хорошего лектора. 
В 1775 г. он начал чтение первого курса публичных 
лекций по химии на русском языке. В сентябре 
1792 г., из-за ухудшения здоровья по причине заня-
тий химией, он оставил службу и сообщил Акаде-
мическому собранию, что Дашкова освободила его 
от всех обязанностей. Новым руководителем был 
назначен 27-летний адъюнкт Я.Д. Захаров. Лабо-
ратория досталась ему в крайне плачевном состоя-
нии. В ней сохранились только “недвижимые печи”, 
а все переносные печи и другой инвентарь пребыва-
ли в полной негодности. Такое положение дел было 
совершенно недопустимо, и Захаров продолжил ра-
боту своих предшественников, пытаясь донести до 
руководства Академии наук, что для выполнения 
новых задач, возникших перед химической наукой, 
необходима другая лаборатория, оборудованная но-
выми приборами.

Борьба за новое помещение принесла плоды, 
однако началось всё с решения ликвидировать ста-
рую лабораторию. 5 апреля 1793 г. последовал указ 
императрицы Екатерины II на имя Дашковой о про-
даже участка на 2-й линии Васильевского острова 
[5, c. 180]. Часть участка вместе со зданием была ку-
плена академиком Н.Я. Озерецковским, который 
впоследствии в 1811–1812 гг. перестроил его под 
жилой дом.

В апреле 1793 г. Академическое собрание обра-
тилось к Дашковой с просьбой расположить новую 
химическую лабораторию таким образом, что-
бы квартиры химиков располагались поблизости. 
Она же в свою очередь предложила учёным самим 

представить план постройки. Собрание поручило 
составить этот план бывшим руководителям ла-
боратории – Я.Д. Захарову и И. Георги, а также 
Т.Е. Ловицу, который проводил в лаборатории экс-
перименты и читал лекции. Стоит отметить, что Ло-
виц к тому времени стал известным и признанным 
в научном сообществе химиком. Он открыл явление 
адсорбции растворённых веществ углём, одним из 
первых в мире начал изучать кристаллизацию солей 
из растворов и разработал способ получения ледя-
ной уксусной кислоты. В 1793 г. Дашкова назначила 
его ординарным академиком по химии.

Строительство нового здания было закончено 
предположительно к лету 1795 г., так как на заседа-
нии Академического собрания 1 июня 1795 г. Заха-
ров сообщил, что “на будущей неделе начнёт читать 
в новой Химической лаборатории курс публичных 
лекций по экспериментальной химии. Лекции будут 
проходить в новом академическом доме, где разме-
щается Химическая лаборатория” [19, т. IV, c. 428]. 
К сожалению, как выяснилось позже, это помеще-
ние оказалось непригодным для проведения иссле-
дований, поэтому в течение нескольких ближайших 
лет химической лаборатории в Академии наук, по 
сути, не было.

24 октября 1802 г. на заседании Академического 
собрания была зачитана записка Захарова: “Не имея 
не только Академической лаборатории, но и к тому 
удобного места, всепокорнейше прошу Академию 
наук отвести мне в нижнем этаже так называемого 
Строганова дома покои для устроения в оных ла-
боратории” [5, c. 187]. Эта просьба осталась безот-
ветной. Лишь в 1803 г. было выделено небольшое 
помещение в главном здании Академии наук на 
Университетской набережной. Именно здесь впо-
следствии работали такие известные химики, как 
Г.И. Гесс (автор основного закона термохимии), 
К.С. Кирхгоф (основоположник учения о катализе) 
и Ю.Ф. Фрицше (специалист в области органиче-
ской химии).

С именем Фрицше связана примечательная 
история. В 1859 г. лаборатория в главном здании 
академии пострадала от пожара, который начался 
во время учебных занятий (при проведении экспе-
римента с легковоспламеняющимися веществами 
лопнул один из сосудов). Фрицше известил об этом 
экзекутора академии, а сам попытался потушить по-
жар. Сделать это ему не удалось, и учёный сильно 
обжёг руку [20, с. 105–106]. К сожалению, помеще-
ние не подлежало восстановлению, поэтому было 
принято решение о переносе лаборатории. Это слу-
чилось только через 8 лет, в 1867 г., а до того момента 
исследования проводились в аптечных помещениях 
или даже в домашних условиях. В новой лаборато-
рии, разместившейся на 8-й линии Васильевского 
острова, трудились такие крупные учёные-химики, 
как Н.Н. Зинин, А.М. Бутлеров, Ф.Ф. Бейльштейн, 
Н.Н. Бекетов и П.И. Вальден. Следует упомянуть, 
что материальная поддержка лаборатории порой 
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оказывалась на самом высоком уровне. Согласно 
выдержке из газеты “Новости и биржевая газета” от 
25 января 1896 г., приказом департамента Государ-
ственного совета разрешалось отпустить 10 тыс. руб. 
на её переустройство.

В начале ХХ в. в научном сообществе возникла 
интересная идея, реализация которой могла оказать 
значительное влияние на развитие химии в Рос-
сии. 14 марта 1912 г. император Николай II принял 
делегацию Академии наук, которая передала ему 
записку, подготовленную В.И. Вернадским по по-
ручению Общего собрания Академии наук, о необ-
ходимости создания Ломоносовского института [21, 
c. 147–149]. Институт, подобно химической лабо-
ратории Академии наук (и в отличие от универси-
тетов), должен был заниматься преимущественно 
исследовательской деятельностью. Он был призван 
обеспечить интересы трёх научных дисциплин – 
физики, химии и минералогии. Император обещал 
принять институт под своё покровительство и со-
действовать получению земли на участке старого Го-
стиного двора. Проект был передан в Министерство 
народного просвещения. В 1914 г. император созвал 
при Академии наук межведомственное совещание 
для выработки предложений о постройке комплекса 
зданий. К тому времени идею поддержали многие 
выдающиеся учёные, в том числе А.П. Карпинский 
и Н.С. Курнаков. В 1916 г. было решено образовать 
Ломоносовский комитет и начать издавать “Изве-
стия Ломоносовского института”. Несмотря на зна-
чительные усилия, проект так и не был завершён 
в силу известных событий 1917 г. 

Общество Леденцова. В начале XX в. активно 
продвигалась масштабная и значимая для отече-
ственной науки инициатива, связанная с созданием 
Общества содействия успехам опытных наук и их 
практических применений. Целью общества стало 
оказание финансовой, экспертной и патентной под-
держки российским научно-техническим исследо-
ваниям. Говоря современным языком, это был пер-
вый в России грантовый фонд [22, c. 32]. Общество 
было учреждено в 1909 г. по замыслу известного 
вологодского купца и мецената Х.С. Леденцова [23, 
c. 580]. В перечень направлений, которые следовало 
поддерживать, входили в первую очередь естествен-
ные и технические науки, в частности, химия и хи-
мическая технология. Действительными членами 
общества стали В.И. Вернадский, И.И. Мечников, 
А.Е. Чичибабин, Н.Е. Жуковский, К.А. Тимирязев, 
Н.Д. Зелинский, Л.А. Чугаев, Н.С. Курнаков и дру-
гие известные учёные. К 1917 г. этот список увели-
чился до 300 человек.

Отдел химии Общества Леденцова в числе пер-
вых рассмотрел и утвердил просьбу А.Е. Чичибаби-
на о выделении средств для исследований нефтяных 
кислот [24, с. 63]. Благодаря финансовой и органи-
зационной поддержке было переработано полтонны 
технических бакинских нефтяных кислот и изуче-
ны их низшие фракции. В годы Первой мировой 

войны исследования Чичибабина сыграли важную 
роль в производстве медицинских препаратов. Он 
организовал в России выпуск болеутоляющих ме-
дикаментов, предложил промышленные способы 
получения алкалоидов, включая морфин и кодеин.

В 1911 г. члены экспертной комиссии Общества 
Леденцова единогласно утвердили финансирова-
ние опытов по дегидрогенизации углеводородов 
в размере 2000 руб. по заявке профессора Н.Д. Зе-
линского [24, c. 64]. В 1913 г. поддержку получил 
Н.М. Кижнер – на исследования каталитического 
разложения органических соединений [24, c. 65]. 
Благодаря этому он смог реализовать запланиро-
ванные эксперименты и завершить обширный цикл 
работ, за который в 1914 г. был удостоен большой 
Бутлеровской премии.

Общество Леденцова сыграло немаловажную 
роль в изучении радиоактивности. В 1911 г. средства 
на проведение исследований радиоактивных мине-
ралов получил В.И. Вернадский [25, c. 15–16]. В то 
время “радиевые” опыты учёного не поддержива-
лись ни Правительством, ни Петербургской акаде-
мией наук, и помощь общества оказалась крайне 
своевременной. Вернадскому удалось изучить есте-
ственные радиоактивные превращения, а также 
в условиях нехватки финансов поддержать работу 
Минералогической лаборатории при Геологическом 
и Минералогическом музее Академии наук. В даль-
нейшем она трансформировалась в радиохимиче-
скую лабораторию, на базе которой в 1922 г. возник 
Радиевый институт.

Благодаря поддержке Общества Леденцова 
в 1911 г. молодой выпускник химического факуль-
тета Императорского Московского технического 
училища Л.Я. Карпов успешно занимался разра-
боткой экономичного способа получения уксусной 
кислоты из этилового спирта [24, c. 67].  Не остал-
ся без помощи и выдающийся химик, профессор 
Л.А. Чугаев, чьё 150-летие отмечалось в октябре 
2023 г. В 1911 г. по его ходатайству было получено 
2000 руб. на приобретение платины и платиновых 
соединений [23, c. 580; 24, с. 66]. За счёт этого фи-
нансирования Чугаеву удалось изучить обширный 
класс комплексных соединений никеля, кобальта, 
платины, палладия, железа и меди (рис. 6). 

Реорганизация лаборатории. В 1919 г. в должность 
заведующего химической лабораторией Академии 
наук вступил Н.С. Курнаков (фактически руководил 
ею с 1914 г.). К тому времени он уже пользовался 
огромным авторитетом как основатель физико- 
химического анализа, а исследования солевых рав-
новесий способствовали развитию в России новых 
производств. Годом ранее, в 1918 г., Курнаков уч-
редил в академии Институт физико-химического 
анализа, а Чугаев – Институт по изучению платины 
и других благородных металлов. После безвремен-
ной кончины последнего в 1922 г. его институт пе-
решёл Курнакову [26, с. 7]. Оба института не имели 
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собственных помещений, и их сотрудники труди-
лись в химической лаборатории Академии наук (где 
обычно проходили заседания), а также в лаборато-
риях петроградских вузов. 

В 1924 г. химическая лаборатория стала основной 
частью Химического института АН СССР. В неё во-
шли лаборатория общей химии под руководством 
Н.С. Курнакова и лаборатория органической химии 
под руководством В.Н. Ипатьева. В 1929 г. к ним 

присоединились лаборатория органического син-
теза, возглавляемая академиком А.Е. Фаворским, 
и коллоидно-электрохимическая лаборатория ака-
демика В.А. Кистяковского. В 1930 г. химической 
лаборатории было присвоено название “Лабора-
тория общей химии АН СССР”, она вошла в Хи-
мическую ассоциацию во главе с Курнаковым, воз-
никшую в результате преобразования Химического 
института АН СССР. Таким образом, состоялось 

Рис. 6. Медаль Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х.С. Ле-
денцова, вручённая Л.А. Чугаеву [23, c. 581]

Рис. 7. Здание Института общей и неорганической химии, 1934 г. 
Фото из архивов ИОНХ РАН



132 

 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 94 № 2 2024

ИВАНОВ, СМИРНОВА

объединение самостоятельных научных учреждений 
с общим административным аппаратом. 

Химическая ассоциация входила в состав От-
деления физико-математических наук АН СССР, 
но в таком виде она просуществовала недолго: уже 
в 1934 г. лаборатории и институты ассоциации были 
вновь реорганизованы. Перед переводом учрежде-
ний Академии наук в Москву началось укрупне-
ние небольших научных подразделений. 11 марта 
1934 г., согласно решению Президиума АН СССР, 
был организован Институт общей и неорганиче-
ской химии, в состав которого вошли Лаборатория 
общей химии (бывшая химическая лаборатория 
Академии наук), Институт физико-химического 
анализа, Институт по изучению платины и дру-
гих благородных металлов и, несколько позднее, 
физико-химический отдел лаборатории высоких 
давлений В.Н. Ипатьева. С этого момента и начал-
ся отсчёт истории Института общей и неоргани-
ческой химии, в настоящее время носящего имя 
Н.С. Курнакова (рис. 7).
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