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К 140–ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА 

Известия ТСХА, выпуск 6, 2017 год 

 

«ИЗВЕСТИЯ ПЕТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ И ЛЕСНОЙ АКАДЕМИИ»  

И ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Спустя 10 лет после открытия в 1865 г. Петровской Земледельческой и Лесной 

Академии возникла острая необходимость создания собственного печатного издания, 

которое смогло бы удовлетворить профессоров, преподавателей и учащихся, желающих 

опубликовать результаты научных исследований. На заседании Совета Академии 29 

октября 1877 г. была создана комиссия в составе Председателя Директора Ф.К. 

Арнольда, гг. профессоров В.Т. Собичевского, М.К. Турского, Я.Я. Цветкова, И.Н. 

Чернопятова, А.Н. Шишкина и гг. доцентов А.А. Фадеева и Б.Ф. Чижа для обсуждения 

вопроса об издании «Записок» или «Известий» Петровской Академии. 12 ноября 1877 г. 

был заслушан доклад этой комиссии, предложившей проект программы издания 

журнала, который после обсуждения и принятия поправок был принят и отправлен на 

утверждение.  

 
Рис. 1. 

 
 Титульный лист 1–го номера журнала «Известия». 1878 г.

1
 

                                                           
1
 Авторы выражают благодарность директору ЦНБ имени Железнова Р.М. 

Лизаковой и заведующей отделом редких книг М.В. Баздыревой за предоставленные 
уникальные материалы. 
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Члены Совета 28 января 1878 г. ознакомились с документом «Отношение 

Департамента Земледелия и Сельской Промышленности от 17 января сего года за №166, 

с препровождением утвержденной Товарищем Министра Государственных Имуществ 

программы «Известий» Петровской Земледельческой и Лесной Академии. Программа 

утверждена в следующем виде». После этого на основании §5 Программы Совет путем 

голосования записками избрал Главным редактором В.Т. Собичевского (7 голосов), и 

помощником редактора А.Н. Шишкина (3 голоса).  

В программе журнала «Известия Петровской Земледельческой и Лесной 

Академии»
2
 содержалось 10 параграфов, она предусматривала выпуск в год трех книг 

(выпусков) в марте, июле и ноябре общим объемом около 40 печатных листов. Каждая 

книга включала Отдел официальный, Отдел неофициальный и Объявления. В первом 

публикуются Журналы заседаний Совета, годичный отчет о состоянии Академии, 

программы предметов и списки студентов. «В неофициальном отделе могут быть 

печатаемы: а) Труды профессоров, преподавателей и студентов, а также других лиц, 

передаваемые в редакцию с рекомендацией профессора или преподавателя; б) 

Диссертации, удостоенные награды медалями или признанные удовлетворительными 

для получения степени кандидата по одному из отделов Петровской Академии. Они 

печатаются в «Известиях» по определению Совета; относительно же вторых 

соблюдаются нижеперечисленные правила как о трудах студентов Академии; в) 

Результаты работ, выполненных профессорами, преподавателями и студентами 

Академии в Химической Лаборатории (выделено авт.), на Опытном Поле, в Лесной 

Даче, Огороде, Питомниках и т.п., а также в различных кабинетах».  

 

 
 

Рис. 2. Содержание 1–го номера журнала «Известия». 1878 г. 

                                                           
2
 Название журнала менялось вместе с изменением названия Академии. В 1890 –

1895 гг. и 1917–1920 гг.  – «Известия Петровской сельскохозяйственной академии»; в 1895–
1915 гг. – «Известия московского сельскохозяйственного института»; 1929 г. – «Известия 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева»; 1930 г. – «Известия академии 
крупного социалистического сельского хозяйства имени К.А. Тимирязева; с 1952 г. по 
настоящее время – «Известия ТСХА». 
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Важную роль играл §6 Программы, в котором говорилось, что «Труды 

профессоров и преподавателей помещаются в «Известиях» вполне, без всяких 

сокращений, в порядке передачи рукописей редактору и корректируются самими 

авторами; относительно же печатания трудов студентов соблюдается следующее: 

сперва они просматриваются профессором или преподавателем того предмета, к 

которому принадлежат по своему существу, и сообразно с сделанным им заключениям 

помещаются вполне или же только в извлечении, или же признаются непригодными для 

печати. Извлечение делается самим автором и после просмотра профессором или 

преподавателем передается редактору». 

Примечательно, что уже в первом выпуске «Известий» первые 3 статьи в 

Неофициальном отделе были посвящены результатам работ, выполненных в 

химической лаборатории Петровской Академии. Ассистент А.П. Григорьев 

опубликовал данные «О составе продажного молока» (с. 1–6), студент П.Н. Кулешов по 

предложению профессора Г.Г. Густавсона определил нерастворимые жирные кислоты в 

маслах разных производителей и написал статью «К вопросу о фальсификации 

коровьего масла» (с. 6–10). Профессор Э.Б. Шене в сообщении «Об атмосферной 

перекиси водорода» подвел итог годичного исследования (июль 1874 – июль 1875) по 

содержанию в воздухе перекиси водорода. 

Необходимо отметить, что в конце 70-х годов 19 века в Москве исследования в 

области химии проводились лишь в двух учебных центрах – в Императорском 

Московском Университете (ИМУ), где кафедру химии возглавлял выдающийся химик–

органик В.В. Марковников, и Петровской Земледельческой и Лесной Академии. 

Огромную роль в создании химической лаборатории в Петровской академии сыграл 

известный химик и организатор науки П.А. Ильенков, ученик выдающегося ученого Ю. 

Либиха, первый заведующий кафедрой химии (1865–1875). Лаборатория стала одной из 

лучших в Европе, в ней проводили исследования, связанные как собственно с химией, 

так и с анализом почв и растений. 

 

 
 

Рис. 3. Химическая лаборатория (из книги: В.В. Казарезов. Полтора века в 
авангарде сельскохозяйственной науки и образования. М. РГАУ–МСХА. 2015). 
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В 1875 г. П.А. Ильенков оставил кафедру, и она разделилась. Профессор Э.Б. 

Шене возглавил кафедру неорганической и аналитической химии, должность 

заведующего кафедрой органической и агрономической химии оставалась вакантной. 

В июне 1875 г. Ученый совет Академии избрал заведующим кафедрой 

профессора Г.Г. Густавсона, которого рекомендовал на эту должность выдающийся 

российский химик Д.И. Мендеелеев. Поэтому не случайно Совет Академии на 

заседании 3 декабря 1880 г. поручил Г.Г. Густавсону сделать заявление по поводу 

баллотировки профессора С.–Петербургского Университета Д.И. Менделеева в 

почетные члены Академии (при голосовании получил 11 голосов из 11). На заседании 

Совета 13 декабря была зачитана телеграмма Д.И. Менделеева: «До глубины души 

тронут почетом Академии; сочту себя счастливым, если успею сделать что–либо для 

успеха земледельческих знаний в России. Душевно благодарен Вам и членам Совета; да 

процветает Академия на благо России» (1880 г, вып. 1, с. 128). 

 Химия в Петровской Академии (как и сейчас в РГАУ–МСХА) не относилась к 

профилирующим дисциплинам, поэтому логично, что она развивалась в двух 

направлениях. Первое направление связано с фундаментальными исследованиями 

химических реакций, второе – с химическим анализом различных 

сельскохозяйственных объектов. Оба направления, дополняя и обогащая друг друга, 

привели к созданию и развитию таких областей знания, как агрономическая химия, 

химия почв, химия удобрений, пищевая химия и т. д. Это стало возможным благодаря 

тесному сотрудничеству ученых различных специальностей, трудившихся в Академии. 

В разные годы здесь преподавали и вели исследования такие всемирно известные 

химики, как Г.Г. Густавсон, Н.Я. Демьянов, И.А. Каблуков, М.И. Коновалов, А.Е. 

Чичибабин, выдающиеся физиологи, агрохимики и почвоведы К.А. Тимирязев, Д.Н. 

Прянишников, П.С. Коссович, А.Г. Дояренко.  

В 1881 г. заведующий кафедрой органической химии профессор Г.Г. Густавсон 

написал статью «О химической роли минеральных солей в органической природе» 

(вып. 3, с. 1–15). Это была первая работа, посвященная новому разделу науки – 

агрономической химии. Являясь одним из создателей этой науки, он в последующие 

годы разработал ряд новых методов анализа природных веществ и опубликовал их на 

страницах журнала: «О новых способах определения жира в молоке, азота в 

органических соединениях, белковых веществах и крахмала» (1884 г, вып. 3, с. 255–

271); «Об упрощениях в приемах органического анализа при определении углерода в 

почвах» (1886 г., вып 3, с. 65–73). Проблемы качественного и количественного анализа 

химических веществ обсуждались в работах А.И. Смирнова «Содержание танина в коре 

ив» (1881 г., вып. 1, с. 5–8), Н.П. Чирвинского «Об образовании жира в животном 

организме» (1882 г., вып. 2, с. 215–328), И. Судзиловского «Амидные соединения в 

растениях и основания их количественного определения» (1883 г., вып. 2, с. 197–233), 

И.П. Петрова «О содержании белковых веществ в некоторых грибах и корнеплодах» 

(1885 г., вып. 3, с. 351–356).        

В журнале печатали результаты работ, выполненных химиками Академии для 

городских нужд. Например, в 1880 г. были опубликованы работы студента И. Белецкого 

«О действии торфа на фосфориты» (вып. 1, с. 1–5), П.А. Григорьева «Анализ вод 

некоторых московских источников» (вып. 2, с. 1–13). 
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Работы по фундаментальным проблемам органической химии нашли достойное 

отражение в журнале. В 1895 г. профессор Н.Я. Демьянов опубликовал статью «О 

действии азотистой кислоты на три–, тетра и пентаметилендиамины и о 

метилтриметилене» (вып. 2, с. 206–280), которая стала основой магистерской 

диссертации. В 1898 г. вышла в свет работа «О действии азотного ангидрида и 

азотноватой окиси на этиленовые углеводороды» (вып. 4, с. 155–217). По этой теме в 

1899 г. Н.Я. Демьянов защитил диссертацию на степень доктора химии.  

Ряд работ, посвященных развитию реакции нитрования углеводородов, 

опубликовал в 1899 г. М.И. Коновалов (в настоящее время реакция носит его имя): 

«Нитрующее действие азотной кислоты на углеводороды предельного характера» (вып. 

2, с. 161–181), «Заметки о приготовлении углеводородов предельного характера 

различными способами» (вып. 2, с. 187–191).  

Выделим также статью студента МСХИ Д. Шорыгина «Пентозы и пентозаны» 

(1896 г, вып. 3, с. 79–96), в которой будущий академик АН СССР изучил химические 

свойства ряда моносахаридов. 

О значении химии как фундаментальной науки, ее роли в развитии сельского 

хозяйства России свидетельствует Речь «Успехи химии в 19 веке», произнесенная в 

годичном собрании Московского Сельскохозяйственного института 26 сентября 1901 г. 

профессором Н.Я. Демьяновым (кн. 2, с. 87–120). Начало 20 века ознаменовалось 

бурным ростом естественных наук, сопровождавшимся открытиями в математике, 

физике, химии, биологии. Не остались в стороне и ученые МСХИ. Будущий 

выдающийся химик–органик А.Е. Чичибабин, работавший несколько лет в МСХИ, 

выполнил в лаборатории Н.Я. Демьянова интересные исследования в области азотистых 

гетероциклов: «О продуктах действия галоидных соединений на пиридин и хинолин» 

(1902 г., вып 3, с. 288–373) и «О валеритрине Н.Н. Любавина и о реакциях синтеза 

пиридиновых оснований при помощи альдегидов и аммиака» (1903 г., вып. 4, с. 324–

358). Профессор Н.Я. Демьянов открыл в 1903 г. реакцию, позволяющую проводить 

расширение и сужение циклов на одно звено (реакция Демьянова), А. Г. Дояренко 

впервые изучил гуминовые вещества почвы и показал их роль в жизни растений: 

«Гуминовые вещества как азотистая составная часть почвы. Из химической 

лаборатории МСХИ» (1900 г., вып. 3, с. 440–483), В.Р. Вильямс указал на «Значение 

органических веществ почвы» (1902 г., вып. 1, с. 5–13). В 1916 г. И.С. Яичников 

опубликовал очерк «Гетероциклы в алкалоидах и протеинах» (вып. 3, с. 1–32).  

Актуальная статья затрагивала ряд вопросов химии гетероциклических соединений, 

стремительно развивающейся области органической химии.  

Академия не оставалась в стороне от актуальных проблем, волнующих мировое 

химическое сообщество. В начале 20 века пытались решить вопрос о получении 

соединений азота (в частности, азотной кислоты) из воздуха. В связи с этим в МСХИ 

была создана Комиссия под председательством И.А. Каблукова. «Доклад о 

деятельности Комиссии по вопросу об организации при Сельскохозяйственном 

институте исследований по добыванию азотных соединений из воздуха» был напечатан 

в журнале (1912 г., вып. 4, с. 4–5). 

Еще один важный аспект деятельности ученых Академии освещали «Известия». 

Постоянно публиковались отчеты о командировках на конференции, съезды, о 

стажировках. Например, в 1897 г. журнал напечатал подробный отчет профессора Н.Я. 
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Демьянова о втором международном конгрессе по прикладной химии (вып. 2, с. 59–74), 

в 1914 г. «Краткий отчет о заграничной командировке для собирания сведений о 

добывании калийных солей из морской воды» (вып. 2, с. 130–135) профессора И.А. 

Каблукова. 

Продолжались интенсивные исследования в области агрохимии. Серия статей 

вышла в 1904 г. из агрономической лаборатории профессора Н.Я. Демьянова. Студенты 

Мих. Егоров и Ст. Кочергин провели исследования семян и плодов тыквы: «Тыква 

(Cucurbita) как масличное растение» (вып. 1, с. 348–357), «О превращении веществ при 

прорастании семян тыквы (Cucurbita maxima)» (вып. 1, с. 431–451), «Исследование 

состава плодов некоторых сортов тыквы» (вып. 1, с. 658–683). 

В 1912 г. два выпуска «Известий» были посвящены работам, проведенным под 

руководством профессора Д.Н. Прянишникова. Это опыты по химической переработке 

фосфоритов (вып. 1, с. 1–192) и вегетационные и лабораторные опыты (вып. 2, с. 193–

323). 

 
Рис. 4. Содержание выпуска 1 «Известий» за 1912 г. 

 

 

  



 175 

 
Рис. 5. Содержание выпуска 2 «Известий» за 1912 г. 

 

Во вступительной статье Д.Н. Прянишников указывает на огромную роль, 

которую играют фосфорные удобрения в питании растений, объясняет 

необходимость поиска новых способов их получения и переработки. 

Обнаруженные Костромские залежи фосфоритов позволили открыть вблизи 

Кинешмы суперфосфатный завод Бурнаева–Курочкина, который наладил 

производство простого суперфосфата с 12–13% содержанием воднорастворимого 

Р2О5 в воздушно–сухом продукте. Из результатов вегетационных и лабораторных 

опытов, опубликованных в журнале, ясно видно, что большое внимание ученые 

Академии уделяли также соединениям азота (статьи Г.И. Ритмана, Б.А. Фидлера и 

И.В. Якушкина, С.И. Калинина, А.Н. Соколовского, Д.Н. Прянишникова). В 1913 

г. «Известия» вышли в 7 выпусках, 5 из них были посвящены исследованиям Д.Н. 

Прянишникова. 

Все работы химиков Петровской Академии выполнялись в Химической 

лаборатории. За ее состоянием внимательно следили, ежегодно в «Известиях» 

печатали сведения о бюджете лаборатории, движении имущества. Любопытно 

выглядят эти данные сегодня. Подробно перечислено все оборудование, 

химические реактивы, их стоимость, расход в течение года. 

  



 176 

 
Рис. 6. Сведения о движении в наличном имуществе Химической лаборатории 

(1884 г., вып. 1, с. 63). 
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Возрастающая роль химии, увеличение числа студентов требовали 

создания новых условий для работы химических лабораторий. Руководство 

Института положительно восприняло инициативу профессоров Н.Я. Демьянова 

и И.А. Каблукова о строительстве нового химического корпуса. Журнал 

поместил «Доклад Комиссии о постройке химической лаборатории» (1909 г., 

вып. 3, с. 31), спустя 5 лет, в 1914 г. состоялось торжественное открытие нового 

учебного химического корпуса (ныне корпус № 6). 

Образование и научные исследования с момента организации 

Петровской академии представляли единое целое. Стояла задача обеспечить 

качественную подготовку специалистов в широком диапазоне естественных и 

гуманитарных наук. Трудно переоценить значение «Известий» в этом процессе.  

Уже в первых номерах журнала в Официальном отделе были приведены 

расписания лекций и практических занятий, программы обучения по всем 

предметам, списки поступивших студентов, дискуссия по поводу часов, 

отводимых на разные курсы. Журналы заседаний Совета Петровской Академии 

свидетельствуют о большом внимании, которое уделяли теоретическому и 

практическому обучению студентов 1 и 2 курсов сельскохозяйственного 

отделения аналитической, неорганической, органической, агрономической 

химии. Этим предметам отводили значительное число часов. С этой точки 

зрения представляют интерес расписания занятий и программы курсов 1880–

1881 учебного года, помещенные в вып. 1  журнала за 1881 г.  (фото 7–10). 
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Рис. 7. Расписание лекций 1880–1881 учебного года (вып. 1, с. 133) 
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Рис. 8. Расписание практических занятий 1880–1881 учебного года   

(вып. 1, с. 134) 
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Отметим, что химическая лаборатория была открыта для студентов ежедневно с 

3 до 8 часов, руководили работами профессора Э.Б. Шене и Г.Г. Густавсон. 

 
Рис. 9. Программа 1880–1881 учебного года (вып. 2, с. 33) 
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Практические работы по сельскохозяйственному анализу были весьма 

содержательны, включали определение сахаров, жиров, состава молока. 

 

 
Рис. 10. Программа практических занятий по агрономической химии 1880–1881 

учебного года (вып. 2, с. 55) 

 



 182 

Приведенные программы в целом оставались без существенных изменений до 

закрытия Академии в 1890 г. и ее преобразования в 1894 г. в Московский 

сельскохозяйственный институт. 

В 1917 г. «Известия» вышли в полном объеме в трех выпусках. В первых двух 

выпусках (книгах) помещен XI Отчет о вегетационных опытах и лабораторных работах, 

проведенных под руководством профессора Д.Н. Прянишникова. Он представляет 

собой 12 статей сотрудников лаборатории, написанных под редакцией выдающегося 

ученого и описывающих получение, химические свойства и применение фосфорных и 

аммонийных удобрений.  

 В 1918 г. в четырех выпусках журнала опубликован фундаментальный труд 

Н.И. Вавилова «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям», посвященный 

великому исследователю иммунитета И.И. Мечникову. 

 

 
Рис. 11. Содержание журнала «Известия МСХИ» за 1917 г. 
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Итак, за 40 лет существования (в статью включен период 1878–1918 гг.) 

«Известия ТСХА» сыграли значительную роль в развитии химических наук и 

химического образования, в подготовке высококвалифицированных кадров для 

отечественного сельского хозяйства. 
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