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НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ДЕМЬЯНОВ - 
ПОЛВЕКА ЖИЗНИ ДЛЯ АКАДЕМИИ

27 марта 2011 г. исполнилось 150 лет со 
дня рождения выдающегося русского ученого- 
химика, академика АН СССР Николая Яков
левича Демьянова. 51 год проработал он в 
Российском государственном аграрном универ
ситете - МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ- 
МСХА имени К.А. Тимирязева) и 44 года был 
заведующим кафедрой органической химии.

После окончания гимназии Николай Яков
левич поступил на естественное отделение Мо
сковского университета. Уже в начале обучения 
проявил способности к органической химии, 
стал учеником знаменитого русского химика 
Владимира Васильевича Марковникова, под 
руководством которого на третьем курсе вы
полнил первую научную работу, которая была 
опубликована в журнале Русского химического 
общества в 1886 г. В этом же году Н.Я. Демья
нов окончил университет со степенью канди
дата права и остался в нем вольнослушателем, 
чтобы пополнить химическое образование. На 
протяжении года он посещал новый курс физи
ческой химии И.А. Каблукова, технической хи
мии Н.Н. Любавина, работал у Н.Е. Лясковско- 
го, изучая методики агрохимического анализа.

В университете Н.Я. Демьянов получил 
фундаментальную подготовку. Превосходная 
школа преподавания химии, агрохимии и био
логии в значительной степени способствовала 
будущей деятельности Николая Яковлевича как 
профессора сельскохозяйственного вуза.

В 1887 г. его пригласили на должность ас
систента в Петровскую земледельческую и 
лесную академию (в настоящем РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева) к профессору Э.Б. Ше- 
не, заведующему кафедрой неорганической и 
аналитической химии. В Академии Николай 
Яковлевич встретился с известным химиком- 
органиком Гавриилом Гаврииловичем Гу- 
ставсоном, возглавлявшим с 1875 г. кафедру 
органической химии. Гавриил Гавриилович Гу- 
ставсон окончил естественный факультет Пе
тербургского университета (1865 г.), в 1873 г. 
защитил магистерскую, в 1883 г. - докторскую 
диссертацию на тему «Органические соедине
ния в их отношениях к галоидным солям алю
миния». В 1875-1890 гг. был профессором 
органической и агрономической химии в Пе
тровской земледельческой и лесной академии. 
Его основные научные работы выполнены в 
области органической и общей химии.

Знакомство с Г.Г. Густавсоном оказалось 
чрезвычайно полезным и сыграло огромную 
роль в дальнейшей судьбе Николая Яковлевича.

Вся его жизнь, научная и педагогическая дея
тельность с этого времени оказалась связана с 
сельскохозяйственной академией. Г.Г. Густав- 
сон был учеником великих русских химиков 
Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова. Именно 
последний рекомендовал молодого, талантли
вого ученого на заведующего кафедрой в Пе
тровской академии.

Николая Яковлевича с первых дней работы 
восхищали авторитет, эрудиция и химический 
талант Г.Г. Густавсона. Совместная плодотвор
ная научная деятельность ученика и учителя 
продолжалась до кончины Г.Г. Густавсона в 
1908 г. Помимо работы по тематике, предло
женной заведующим, Николай Яковлевич вско
ре развернул самостоятельные исследования. 
После ухода Г.Г. Густавсона в отставку (1890 г.) 
он был назначен исполняющим должность экс
траординарного профессора по кафедре орга
нической химии. А сам Гавриил Гавриилович, 
покинув академию, вернулся в Петербург, где 
преподавал на Высших женских курсах (1892- 
1900 гг.).

Продолжая интенсивно трудиться, Н.Я. Де
мьянов в 1893 г. сдает магистерские экзамены в 
Петербургском университете и в 1895 г. там же 
успешно защищает магистерскую диссертацию 
«О действии азотистой кислоты на три-, те- 
тра- и пентаметилены и о метилтриметилене». 
В 1894 г. он становится адъюнкт-профессором 
и возглавляет кафедру органической химии. 
В 1899 г. Николай Яковлевич блестяще защища
ет при Московском университете докторскую 
диссертацию: «О действии азотного ангидрида 
и азотноватой окиси на этиленовые углеводо
роды» и «К вопросу о взаимодействии углево
дородов с высшими окислами азота» и вскоре 
назначается ординарным профессором.

Н.Я. Демьянов успешно осуществил на прак
тике и развил в новых условиях XX столетия 
сформулированные профессором Г.Г. Густавсо
ном основные принципы проведения научных 
исследований и учебной работы на кафедре 
органической химии. Их отличительной чер
той было сочетание фундаментальных и при
кладных задач. Исследования проводили в двух 
направлениях: изучение способов получения 
и реакций веществ, относящихся к различным 
классам органических соединений (собственно 
органическая химия), и изучение химии расте
ний и почв (биохимия и агрономическая химия). 
Обучение студентов, которое осуществляли в 
соответствии с запросами высшей агрономиче
ской школы и сельского хозяйства, базировалось
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на интенсивной методической и научной работе 
преподавателей и сотрудников, что обеспечива
ло высокий уровень преподавания теоретиче
ских и практических курсов. Идеи Н.Я. Демья
нова по организации научной и педагогической 
работы, поддержанию традиций отечественной 
химической науки оказались чрезвычайно пло
дотворными и сохраняются до наших дней на 
многих кафедрах университета.

Почти за полвека работы в Петровской ака
демии Н.Я. Демьянов создал научную школу 
химиков-органиков, которая являлась одной из 
наиболее крупных и сильных в нашей стране, 
отличалась широким профилем и связью с агро
номией и биологией. Такая школа возникла бла
годаря разносторонним интересам и энциклопе
дическим знаниям профессора Н.Я. Демьянова.

Школой восхищались, и одновременно ее 
существование в академии удивляло крупней
ших ученых Советского Союза и нынешней 
России. Так, в беседе автора этих строк с вице- 
президентом РАН академиком Н.А. Платэ в 
2006 г. было подчеркнуто, что ведущие химики 
России всегда с почтением и большим уваже
нием относились к научным школам и хими
ческим кафедрам Тимирязевской академии, 
потому что эти кафедры создали выдающиеся 
ученые, химики мирового уровня Г.Г. Густав- 
сон, И.А. Каблуков и Н.Я. Демьянов. Николай 
Альфредович Платэ говорил, что удивительно, 
казалось бы, ученые такого масштаба должны 
были работать в ведущих профильных НИИ и 
вузах, а они работали в Тимирязевке, где, апри
ори, велись лишь прикладные исследования. 
Эту мысль также неоднократно высказывал в 
последнее время в своих беседах проректор по 
науке МГУ имени М.В. Ломоносова академик
А.Р. Хохлов - председатель Научного совета 
по высокомолекулярным соединениям РАН. 
Он испытывал глубочайшее уважение к по
следователю идей академика Н.Я. Демьянова 
профессору И.И. Грандбергу, в течение 30 лет 
возглавлявшему кафедру органической хи
мии Тимирязевской академии (1965-1995 гг.). 
Всех постоянно интересовал вопрос: «Поче
му?». Однозначный ответ дать невозможно, но, 
во-первых, не следует забывать о том, что в кон
це XIX и первой трети XX вв. в Москве было 
только два учреждения (МГУ и Петровская ака
демия), где работали полноценные химические 
лаборатории. Но все же главным, по-видимому, 
является фундаментальное университетское 
образование, полученное этими учеными, их 
стремление к самостоятельной организаторской 
деятельности по созданию творческого коллек
тива, желание сказать новое слово в науке, кото
рой они посвятили свою жизнь.

Основное достижение школы Н.Я. Демья
нова в области органической химии - это от
крытая в 1903 г. перегруппировка: расширение 
(или сужение) алициклических углеводородов 
на один атом углерода при дезаминировании 
первичных аминов азотистой кислотой. Пере
группировка Демьянова - первая в органиче
ской химии реакция взаимных превращений 
циклических молекул. Она вошла во все энци
клопедии, учебники, монографии и в настоя
щее время нередко используется для синтеза 
сложных органических соединений.

Исследовательскую работу химиков в акаде
мии существенно затрудняло отсутствие хорошей 
лаборатории и недостаток площадей. В 1909 г. 
Н.Я. Демьянов выступил с инициативой построй
ки отдельного химического корпуса, оснащенно
го современным оборудованием и приборами. 
Предложение было поддержано, активное уча
стие в проектировании и строительстве здания 
принял профессор И.А. Каблуков. В 1914 г. кор
пус был построен. В противоположных флигелях 
здания расположились квартиры профессоров 
И.А. Каблукова и Н.Я. Демьянова. Николай Яков
левич прожил в ней до конца своей жизни.

С середины 20-х гг. XX в. Н.Я. Демьянов с 
многочисленными учениками развернул систе
матическое изучение растительных и живот
ных ресурсов нашей страны. Эти исследования 
имели большое теоретическое и практическое 
значение. Совместные работы по отысканию 
отечественных эфиромасличных растений и 
по химии эфирных масел, проводившиеся в 
Тимирязевской академии и в биохимической 
лаборатории Никитского ботанического сада, 
фактически привели к созданию советской 
эфиромасличной промышленности. В начале 
30-х гг. при кафедре была создана Биохимиче
ская научно-исследовательская станция. При 
непосредственном участии Н.Я. Демьянова 
коллектив станции исследовал состав новых 
жирных и эфирных масел, разработал методы 
получения веществ, необходимых для пищевой 
промышленности (ванилин, кумарин, эвгенол 
и др.), ввел в культуру такие важные растения, 
как лаванда, камфарный базилик, мускатный 
шалфей.

Николай Яковлевич был инициатором про
екта и одним из главных организаторов в 1931 г. 
Всесоюзного института лекарственных и аро
матических растений (ВИЛАР). Институт вы
полнял фундаментальные исследования новых 
сортов растений, внедрял их в практику.

В 1924 г. за блестящие работы в области ор
ганической химии и химии растительного сырья 
Н.Я. Демьянов получил Бутлеровскую премию, 
в 1929 г. - премию имени В.И. Ленина. Науч
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ные заслуги Николая Яковлевича были высо
ко оценены научным сообществом: в 1925 г. 
он был избран членом-корреспондентом Ака
демии наук СССР, а в 1929 г. - ее действи
тельным членом. Н.Я. Демьянов долгие годы 
являлся членом ученых обществ: Русского 
физико-химического общества, Французского 
и Немецкого химических обществ, Общества 
испытателей природы при Московском универ
ситете, Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии.

Успешную научно-исследовательскую ра
боту коллектив кафедры под руководством ака
демика Н.Я. Демьянова сочетал с созданием 
учебников, монографий, руководств, пособий. 
Среди них особого внимания заслуживают 
превосходный учебник «Органическая химия» 
для студентов, фундаментальный труд «Сель
скохозяйственный анализ», курс лекций «Хи
мия растительных веществ». Перечисленные 
и ряд других изданий были первыми в нашей 
стране пособиями для студентов и научных ра
ботников. Эти книги сыграли заметную роль в 
воспитании кадров для сельскохозяйственной 
науки и производства.

В 1933 г. в стране широко отметили 45-летие 
научной и педагогической деятельности академи
ка Николая Яковлевича Демьянова (1887-1933 гг.), 
а в 1934 г. Академия наук издала юбилейный 
сборник, посвященный этой дате. Приветствия 
юбиляру поступили от Наркомзема и Нарком- 
проса СССР, АН СССР, ВАСХНИЛ, Химиче
ского общества, других организаций и ведомств, 
институтов и университетов. Николай Яковлевич 
получил многочисленные поздравления от ино
странных коллег, выдающихся ученых Г. Вилан- 
да, Ф. Фихтера, Г. Моргана, Г. Адкинса, П. Липпа 
и других. Во всех приветствиях и поздравлениях 
отмечался выдающийся вклад академика Н.Я. 
Демьянова в мировую химическую науку.

В 1934 г. по решению правительства в Мо
скве был открыт Институт органической хи
мии. Академика Н.Я. Демьянова пригласили на 
должность заведующего лабораторией, его уче
ник профессор В.В. Феофилактов стал ученым 
секретарем института. Не оставляя кафедру в 
Тимирязевской академии, Николай Яковлевич 
деятельно участвовал в создании лаборатории, 
которая занималась разработкой новых мето
дов синтеза аналогов природных соединений.

С начала 20-х гг. Н.Я. Демьянов принимает 
активное участие в общественной жизни, пере
стройке высшей школы. Он был председателем 
предметной комиссии, одним из организаторов

и первым преподавателем рабфака при сельско
хозяйственной академии. В 1924 г. был избран 
депутатом Московского совета.

До конца своих дней Николай Яковлевич 
Демьянов вел интенсивную научную и педаго
гическую работу. Скончался он 19 марта 1938 г. 
на 78 году жизни, похоронен в Москве на Ново
девичьем кладбище.

Научное и педагогическое наследие акаде
мика Николая Яковлевича Демьянова поистине 
неисчерпаемо. Он подготовил свыше ста экспе
риментальных работ, около 30 учебников, учеб
ных пособий и монографий, более 100 статей 
в энциклопедиях, редактировал ряд книг и ру
ководств. Научная школа органической и агро
номической химии академика Н.Я. Демьянова 
дала стране и миру когорту известных ученых: 
академиков, профессоров и преподавателей, 
крупных деятелей сельского хозяйства и про
мышленности.

Это академик Н.М. Тулайков, профессора
В.В. Вильямс, Н.В. Вильямс, Н.И. Гаврилов,
А.Г. Дояренко, И.В. Егоров, Н.Д. Прянишни
ков, Н.И. Путохин, Н.А. Розанов, А.Н. Успен
ский, В.В. Феофилактов, Ф.В. Чириков, А.А. 
Шмук, И.С. Яичников и многие другие.

Н.Я. Демьянов имел обширные и глубокие 
познания в различных областях: органической 
и аналитической химии, биохимии, агрохимии, 
физической химии. В течение ряда лет он читал 
специально подготовленный им особый курс для 
агрохимиков «Физико-химические основы био
логической химии». Авторитет Николая Яков
левича, его педагогический и научный талант 
способствовали созданию в РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева самостоятельной кафедры фи
зической химии.

В юбилейном сборнике, изданном АН СССР 
в 1936 г. к 50-летию научно-педагогической 
деятельности Н.Я. Демьянова, выдающийся 
химик, академик А.Е. Фаворский написал: «По 
своим заслугам перед наукой Н.Я. Демьянов за
нимает среди наших химиков-органиков одно 
из первых мест».

Научные и педагогические идеи школы акаде
мика Н.Я. Демьянова продолжают развиваться в 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Неизмен
ной остается линия, идущая от Г.Г. Густавсона и 
Н.Я. Демьянова, - теснейшая связь образователь
ных технологий в обучении с научно-исследо
вательской работой студентов и преподавателей. 
Надеемся, что настоящее издание послужит вос
питанию нового поколения ученых и специали
стов агропромышленного комплекса России.

Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
академик РАСХН,

В.М. Баутин
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ОЧЕРК ЖИЗНИ, НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.Я. ДЕМЬЯНОВА

Введение

В первой половине XIX в. в России увеличи
лось число научно-образовательных центров, нача
ли работать университеты в Казани, Киеве, Петер
бурге и Харькове. Возникали коллективы ученых 
и преподавателей, формировались научные обще
ства. Их деятельность охватывала все сферы зна
ния: гуманитарные и естественно-научные. Вы
растала плеяда исследователей, которые окажут 
огромное влияние на Николая Демьянова, детские 
и юношеские годы которого совпали с подъемом 
общественной и научной мысли в России. Пример
но в 1870-х гг. в основном сложились собственные 
научные кадры, владевшие новейшими методика
ми исследования в науке и педагогике и не усту
павшие по уровню профессиональной подготовки 
европейским ученым. Начиная с середины 60-х гг. 
XIX в. растет число работ русских ученых, опу
бликованных в иностранных журналах; рос
сийская наука становится самостоятельной.

XIX в. в научном мире стал веком естествоз
нания. Открытия в биологии, химии и физике 
убеждали современников во всесилии науки. В 
1860-х гг. она стала знаменем духовного рас
крепощения, а идеи и представления о мире, 
которые ученые вносили в общественное созна
ние, служили основой социального развития. 
Российская наука переживала расцвет. Люди 
ждали от нее решения многих наболевших 
проблем. «Если меня спросят: какая область 
знания наложила неизгладимую печать на весь 
умственный облик XIX века? - Я отвечу сме
ло: естествознание», - говорил К.А. Тимирязев 
в предисловии ко 2-му изданию сочинений в 
1895 г., характеризуя роль естественных наук в 
жизни общества, в создании научной картины 
мира и мировоззрения у современников.

На формирование идейного, психологи
ческого и нравственного облика научного со
общества России во второй половине XIX в. 
огромное влияние оказало поколение ученых, 
связавших свою жизнь с наукой в «эпоху вели
ких реформ» - ученых-«шестидесятников».

К числу «шестидесятников» принадлежали 
члены «химической дружины»: глава москов
ских химиков-органиков В.В. Марковников, 
основоположник термохимии в России В.Ф. Лу- 
гинин, создатель отечественной агрохимии
А.Н. Энгельгардт, химик и композитор А.П. Боро
дин. «Шестидесятниками» были основатель рус
ской школы физиков-экспериментаторов А.Г. Сто
летов и один из первых физиков-теоретиков

в России Н.А. Умов. Основное ядро ученых- 
шестидесятников составляли биологи-новаторы: 
пропагандисты и последователи эволюционно
го учения, теории клеточного строения, экспе
риментальных методов в биологии. К ним отно
сились ботаник и географ А.Н. Бекетов, зоолог и 
антрополог А.П. Богданов, зоолог Н.П. Вагнер, 
физиолог растений А.С. Фаминицын, ботаник 
Л.С. Ценковский и др. К «шестидесятникам» с 
гордостью относил себя и К.А. Тимирязев.

Важно подчеркнуть, что одним из элемен
тов «культурного и научного кода» российских 
ученых-«шестидесятников» была установка на 
обязательное служение науки народу, государ
ству.

Российское отношение к науке как обще
ственному служению не позволяло ни естество
испытателям, ни гуманитариям «замыкаться в 
скорлупу своей профессии». Их научная дея
тельность была чрезвычайно многогранной и, 
по сути, сливалась с общественной. Большин
ство ученых-«шестидесятников» были не толь
ко авторами крупных открытий и основопо
ложниками новых направлений исследований, 
но и являлись, как говорили тогда, «людьми 
реального дела» - деятелями науки в широком 
понимании. Именно с ними связаны перестрой
ка высшей школы, создание новых исследова
тельских учреждений и научных обществ, ор
ганизация различных научно-просветительных 
и научно-общественных предприятий: экспе
диций, публичных лекций и высших курсов, 
общедоступных выставок и музеев.

Учеником этого поколения был Н.Я. Демья
нов, многое перенявший от своих учителей и 
уже в XX в. организовавший новую кафедру, 
институт, ряд лабораторий.

Мысль о свободе и независимости научно
го творчества была доминантой развития рос
сийской науки в XIX в. Во второй его половине 
Россия дала миру многих выдающихся уче
ных, теории, открытия и изобретения которых 
во многом предопределили темпы и направле
ния научного прогресса в следующем столетии 
во всем мире. Достаточно вспомнить имена 
химиков Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова,
В.В. Марковникова, лауреатов Нобелевской 
премии биолога И.И. Мечникова и физиолога 
И.П. Павлова, физиолога И.М. Сеченова, бра
тьев биолога и палеонтолога А.О. и В.О. Ко
валевских, астронома Ф.А. Бредихина, гео- и
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биогеохимика В.И. Вернадского, почвоведа 
В.В. Докучаева.

Дмитрий Иванович Менделеев открыл в 
1869 г. знаменитый Периодический закон хими
ческих элементов, навечно прославивший его 
имя и российскую науку. Величайший ученый, 
один из основателей научной химической школы 
в России, был причастен к делам Петровской ака
демии. В 1875 г. он написал письмо в Ученый со
вет, в котором рекомендовал своего талантливого 
ученика Г.Г. Густавсона на должность заведую
щего кафедрой органической химии. По суще
ству, с этого момента в академии начала форми
роваться школа органической химии, которую 
развил и поднял на мировой уровень в начале 
XX в. Н.Я. Демьянов - герой нашего очерка.

Главная особенность преподавателей и про
фессоров русской высшей школы состояла в 
том, что они не только передавали знания, но и 
формировали культуру мышления, гражданское 
сознание и нравственные принципы общества 
у будущих специалистов, научных работников, 
политических и общественных деятелей. В этой 
научной среде складываются представления о 
порядочности и морали. Они включают в себя 
профессиональную добросовестность и принци
пиальность в сфере научных отношений. Перед 
научной истиной отступали любые личные при
страстия. Главная черта ученых - независимость 
суждений. Свободу научной мысли не ограничи
вают ни идеологические догмы, ни политические 
соображения, ни пиетет перед признанными ав
торитетами. Наука свободна по своей природе, 
и в ней, по словам Петра Петровича Семенова- 
Тян-Шанского, «начала олигархического суще
ствовать не может» (Из предисловия ко 2-му тому 
«Землеведение Азии» Карла Риттера).

Этими качествами в полной мере облада
ли профессора и преподаватели Петровской 
земледельческой и лесной академии, образо
ванной в 1865 г. Многие из них навсегда оста
лись в памяти культурной России, поскольку 
воспитывали студентов и начинающих уче
ных собственным примером. К ним относятся 
Н.Я. Демьянов, Н.И. Железное, П.А. Ильенков, 
И.А. Стебут, М.К. Турский, А.Ф. Фортунатов, 
Г.Г. Густавсон, Э.Б. Шёне, В.А. Михельсон, 
К.А. Тимирязев, Р.И. Шредер. Их отношение к 
своему труду, коллегам и ученикам, смелость 
творческой мысли и стойкость в борьбе за свои 
убеждения и моральные идеалы, бескомпро
миссность, с которой они защищали свободу 
науки и достоинство ученого, давали молоде
жи реальный урок научной этики и обществен
ного поведения. Лицо поколения определяли 
люди с чуткой совестью и активной граждан
ской позицией, а потому обладавшие высоким

научным и моральным авторитетом, особенно 
среди молодежи.

Значение науки ученые видели в создании 
условий, во-первых, для экономического и тех
нического прогресса, во-вторых, для культур
ного, нравственного и социального совершен
ствования общества. «Цель науки, - утверждал 
зоолог и писатель Н.П. Вагнер, - служить про
грессивному движению человеческого обще
ства», а физикохимик Н.Н. Бекетов уточнял: 
«Задача науки в общем поступательном дви
жении человечества - двоякая, она не только 
стремится к новым открытиям, расширяющим 
кругозор его, и накопляет знания, но она в то 
же время стремится распространять эти зна
ния, дабы просветить возможно большие круги 
населения. Она не может ограничиться одной 
работой для науки, - роль ее общественная.» 
(Беляев А.И. Н.Н. Бекетов - выдающийся рус
ский физикохимик и металлург. М., 1953).

Время формирования научных 
интересов Н.Я. Демьянова 
в Петровской академии. 

Особенности научного творчества

Все сказанное во введении о научных и гума
нитарных принципах российской интеллигенции 
можно смело отнести к научной и педагогической 
деятельности Николая Яковлевича Демьянова.

Изучая статьи и книги Н.Я. Демьянова, его 
отзывы и рецензии, выступления, другие архив
ные материалы, поражаешься многообразию 
творческой деятельности ученого, масштабно
сти его замыслов, энциклопедичное™ знаний.

Основные научные интересы Николая Яков
левича были сосредоточены на исследованиях 
строения и свойств органических соединений, 
изучении механизма органических реакций, 
и здесь он достиг больших успехов. Главной 
особенностью его научного творчества явля
лось стремление проникнуть в суть химиче
ских процессов, установить закономерности 
превращений веществ. Яркой иллюстрацией 
может служить найденная Н.Я. Демьяновым в
1903 г. реакция изомеризации - переход от ци
клических углеводородов с боковой углерод
ной цепью с числом атомов углерода в кольце 
п к циклу, содержащему в кольце п+1 атомов 
углерода. Эта замечательная реакция открыта 
благодаря тщательной постановке опытов, вы
сочайшему экспериментальному мастерству 
ученого. Работа выполнена в области химии 
циклических углеводородов, которая представ
ляла в то время огромный интерес. Это было 
связано с открытием Владимиром Васильеви
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чем Марковниковым в бакинской нефти цикли
ческих веществ (нафтенов), структура которых 
еще не была однозначно определена. Требова
лись новые подходы к выяснению связей между 
нециклическими, алициклическими и аромати
ческими соединениями. Николай Яковлевич 
сразу оценил важность и актуальность работ в 
этом направлении, что свидетельствует о высо
кой эрудиции молодого ученого, его стремле
нии находиться на переднем крае российской и 
мировой науки.

Н.Я. Демьянов создал и развил ряд новых 
направлений в органической химии: разрабо
тал новый общий метод синтеза предельных 
гликолей, непредельных спиртов, диаминов; 
осуществил первый синтез аллена; подробно 
исследовал синтез и превращения циклопро
пана, метилциклопропана, циклопропена и их 
производных. Эти работы стали классически
ми. Они внесли значительный вклад в органи
ческую химию, сделали Петровскую академию 
(впоследствии РГАУ-МСХА имени К.А. Тими
рязева) одним из ведущих химических центров 
России.

Петровская академия как учебное заве
дение привлекала внимание многих ученых 
(Н.Я. Демьянова, В.А. Михельсона, Д.Н. Пря
нишникова, К.А. Тимирязева, В.Р. Вильямса и 
др.). В начальный период своей деятельности 
академия считалась либеральной организаци
ей. В Петровской академии все время жил тот 
«вольный дух», который так не нравился «вла
стям предержащим». Настроения студенчества 
в Петровской академии, которая была открыта 
в 1865 г. благодаря Н.И. Железнову как вольная 
школа для всех желающих изучать сельское хо
зяйство, по мнению многих, в том числе прави
тельства, существенно отличались от универ
ситетских. В них царили «власть факта, власть 
земли». Сама идея ее создания тесно связана с 
деятельностью Н.И. Железнова по отмене кре
постного права.

Известно, что университеты во все време
на являлись учебными заведениями, дающи
ми широчайшее образование во всех сферах 
знаний. Университеты часто критикуют за 
шаткость целей и нечеткость функций, а так
же за неспособность успешно адаптироваться 
к переменам. На самом деле вся комплексная 
природа университета подразумевает необхо
димость постоянных изменений. Это связано с 
тем, что первоочередной задачей является по
вышение эффективности процесса подготовки 
специалистов в меняющихся условиях, связан
ных не только с развитием научных знаний, 
но и с социальными изменениями, сменой со
циальных приоритетов. Петровская академия

в эпоху перемен стала флагманом аграрного 
образования, которое в силу своей специфики 
должно было включать в себя самые разные на
учные дисциплины.

Николай Яковлевич Демьянов ясно пони
мал значение для агрономии химии, физики, 
биологии как фундаментальных наук, пред
видел в будущем все более тесную их связь и 
взаимопроникновение. Он очень хорошо знал 
физическую химию, особенно термодинами
ку, и биологическую химию; создал в Тими
рязевской академии новый курс - «Физико
химические основы биологической химии» (к 
сожалению, пособия по этому курсу не были 
опубликованы). Обширны познания акаде
мика в области химии растений, агрономиче
ской химии, сельскохозяйственного анализа. 
Н.Я. Демьянов считал химию основой агроно
мии. По словам академика Д.Н. Прянишникова, 
«благодаря Н.Я. Петровско-Разумовское было 
единственным центром в нашей стране, где в 
течение 45 лет методика сельскохозяйствен
ного анализа находилась под внимательным и 
авторитетным контролем выдающегося хими
ка, притом с молодых лет глубоко вошедшего 
в круг агрономических вопросов». Это выска
зывание подчеркивает еще одну особенность 
творчества Николая Яковлевича - способность 
работать на стыке наук, использовать новей
шие методы исследований состава и свойств 
веществ.

Многие планы Н.Я. Демьянова осуще
ствились: постройка современного химиче
ского корпуса (1914 г.), создание агрохими
ческого факультета (1929 г.), открытие новой 
кафедры физической и коллоидной химии 
(1929 г.), организация при кафедре органиче
ской химии Биохимической станции (1930 г.). 
Этот перечень лишь частично отражает огром
ную организаторскую работу, проводимую 
Николаем Яковлевичем, вся деятельность ко
торого была направлена на создание благо
приятных условий для научного творчества. 
Характерной чертой его работы с сотрудника
ми было предоставление каждому четко про
думанной темы и методики ее осуществле
ния, регулярные беседы о ходе выполнения 
исследования, поощрение собственной ини
циативы. «...Это делало работу в лаборатории 
Н.Я. незаменимой школой химического мыш
ления и экспериментального искусства», - пи
сал академик Д.Н. Прянишников.

Нельзя не отметить выдающиеся педаго
гические способности Н.Я. Демьянова как 
лектора, автора многочисленных учебников, 
пособий, руководств. Без этой стороны дея
тельности академика невозможно понять осо
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бенности его научного творчества. Николай 
Яковлевич считал, что «совершенно необходи
мо, чтобы лектор был в то же время исследо
вателем, ведущим научную работу или непо
средственно руководящим научной работой», и 
всегда соблюдал это условие.

Академик Н.И. Вавилов высоко ценил лек
ции Н.Я. Демьянова, он писал: «...я имел сча
стье студентом в 1907-1908 гг. слушать Ваши 
лекции и работать в Вашей прекрасной лабора
тории. Студенты Петровско-Разумовского ис
ключительно ценили Вас за Ваше прекрасное 
изложение, блестяще поставленные опыты, за 
тщательную обработку каждой лекции. Закан
чивая курс органической химии, каждый из нас 
чувствовал всю значимость этой науки...».

Н.Я. Демьянов постоянно поддерживал вы
сокий уровень преподавания органической хи
мии в академии, следил за ее развитием как важ
ной области химии. Этому в немалой степени 
способствовали быстрый отклик Николая Яков
левича на разные открытия, стремление расши
рить круг общения. Многие опыты он ставил и 
выполнял вместе с коллегами. Например, с ка
федрой физики испытывал различные лампы, 
прерыватели, делал опыты с искровым разря
дом в жидкости, воздухе, получал фотографии 
с лучами рентгена. Много приятных минут до
ставляли Н.Я. Демьянову встречи с Константи
ном Александровичем Рачинским (директором 
МСХИ в 1894-1904 гг.), во время которых они 
обменивались мнениями о только что прочитан
ном сообщении в новом номере журнала «Na
ture» о какой-либо научной новости из области 
физики или химии.

Николай Яковлевич Демьянов создал це
лую школу химиков и агрономов, ставших на
учными работниками и педагогами, деятеля
ми сельского хозяйства и промышленности. 
Среди его многочисленных учеников были 
такие известные ученые, как В.В. Вильямс, 
Н.В. Вильямс, Н.И. Гаврилов, А.Г. Доя- 
ренко, И.В. Егоров, Н.Д. Прянишников, 
Н.И. Путохин, Н.А. Розанов, Н.М. Тулайков,
А.Н. Успенский, В.В. Феофилактов, Ф.В. Чи
риков, А.А. Шмук, И.С. Яичников и многие 
другие.

Особенностью научного творчества 
Н.Я. Демьянова является стремление по
стоянно изучать суть явлений, опираясь на 
новейшие достижения естественных наук и 
инженерной мысли, поддерживать тесную 
связь исследовательской и педагогической 
деятельности.

Гимназические 
и студенческие годы. 

Период исканий

Николай Яковлевич Демьянов родился 27 
марта (15 марта по ст. стилю) 1861 г. в г. Твери 
в семье Якова Ивановича Демьянова, принад
лежащей к древнему дворянскому роду. Отец 
Николая скончался в 1864 г., с этого време
ни мальчик жил с матерью в их имении в селе 
Диево Бежецкого уезда Тверской губернии. До 
одиннадцати лет он учился дома, в 1872 г. посту
пил в 4-ю Московскую классическую гимназию. 
Это было престижное учебное заведение, рас
полагавшееся в центре Москвы - Покровка, 22. 
Гимназию в разное время окончили выдающий
ся теоретик воздухоплавания Н.Е. Жуковский, 
видный экономист и статистик Н.А. Каблуков и 
многие другие известные деятели России. Све
дения об этом периоде жизни и учебы будуще
го знаменитого химика весьма скудны. В своей 
автобиографии Н.Я. Демьянов сообщает, что 
«.. .учился очень хорошо до пятого класса, затем, 
увлекшись математикой, физикой и некоторыми 
другими предметами, менее успевал по древним 
языкам. Перейдя в 8-й класс, выбыл из гимназии 
по прошению». В воспоминаниях о К.А. Тими
рязеве, написанных в зрелом возрасте, Николай 
Яковлевич пишет о влиянии, которое оказал на 
гимназиста Климент Аркадьевич: «...будучи 
в старших классах 4-й Московской классиче
ской гимназии, я встретился на его публичных 
лекциях и докладах в Политехническом музее. 
Впечатление от К.А. незабываемо. Влияние его 
было громадно. От его лекций и докладов, чи
тавшихся им с большим энтузиазмом и жаром, 
веяло свежестью, новизной, и перед пришедшим 
из затхлой, душной атмосферы классической 
гимназии юношей открывались широчайшие 
перспективы значения науки, в могуществе ко
торой К.А. был глубоко убежден, для познания 
природы, борьбы с предрассудками и блага че
ловечества». Это связано с тем, что К.А. Тими
рязев еще в студенческие годы познакомился с 
трудами Ч. Дарвина и стал его убежденным сто
ронником. Эволюционное учение он рассматри
вал как крупнейшее достижение науки XIX в.: 
«С дарвинизмом естествознание стало - не на 
словах только, а на деле - естественною исто
рией». Разработанная К.А. Тимирязевым теория 
фотосинтеза растений тесно связана с учением о 
естественном отборе. Наука о жизнедеятельно
сти растений выявила гармонию органического 
мира. «Растение - посредник между небом и 
землей. Оно истинный Прометей, похитивший 
огонь с неба», - писал К.А. Тимирязев.
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Из преподавателей гимназии увлечению 
юноши математикой способствовал учитель 
Н.А. Шапошников, химией Николай заинте
ресовался после выхода из гимназии. Он сразу 
же попытался поступить в Московский уни
верситет вольнослушателем, но, по его словам, 
«встретил препятствия». Попытка удалась че
рез два года. В 1882 г., успешно сдав экстер
ном экзамен на аттестат зрелости при Тверской 
гимназии, Николай Демьянов поступил на есте
ственное отделение физико-математического 
факультета Московского университета с наме
рением «посвятить себя изучению химии». Из 
нескольких автобиографий разных периодов и 
авторского жизнеописания читатель узнает, что 
интерес к исследованиям проявился у Нико
лая достаточно рано. Блестящая естественно
научная школа университета, знаменитые 
профессора пробуждали в студентах желание 
постигнуть азы наук. В те годы на естествен
ном отделении университета обучалось всего 
20-30 студентов, что способствовало их тесно
му контакту с профессорами, позволяло выпол
нять серьезные научные работы. Николай Яков
левич слушал пять курсов лекций по химии: 
неорганической - у А.П. Сабанеева, техниче
ской - у И.И. Канонникова, агрономической
- у Н.Е. Лясковского, физической - у приват- 
доцента И.А. Каблукова, органической - у
В.В. Марковникова, учеником которого вскоре 
стал. Его живо интересовала физика. Экспери
ментальную физику в то время прекрасно чи
тал Н.А. Любимов, как для математиков, так и 
для естественников. А.Г. Столетов читал мате
матическую физику. Он создал тогда первую в 
России исследовательскую университетскую 
физическую лабораторию. Большое внимание 
Н.Я. Демьянов уделил физиологии растений, 
курс лекций которой вел К.А. Тимирязев.

Конечно, студент Николай Демьянов про
слушал и все остальные предметы факультета, 
среди которых преобладали биологические: 
профессора И.Н. Горожанкина - по сравни
тельной морфологии растений, М.А. Мензбира 
и А.П. Богданова - по зоологии, А.П. Павлова
- по геологии. Н.Я. Демьянов писал: «Из числа 
профессоров, оказавших наибольшее влияние 
на меня, я должен отметить трех: химика В.В. 
Марковникова, физика А.Г. Столетова и ботани
ка К.А. Тимирязева. Эти три профессора тесно 
связаны были близостью наук и прежде всего 
тем, что ценили чрезвычайно высоко науку и 
преподавание и в университетских делах часто 
выступали совместно».

Крайне важно также, что эти ученые со
четали в своих работах, кроме фундаменталь
ной направленности исследований, изучение

возможности использования их результатов в 
практических целях. Такое движение мысли 
является одной из характерных интеллектуаль
ных традиций науки в России.

Благодаря труду и энергии В.В. Марков
никова химическая лаборатория Московского 
университета превратилась в крупный исследо
вательский центр и, по оценке современников, 
заняла одно из первых мест среди химических 
учреждений Европы. Лаборатория сыграла за
метную роль в подготовке химических кадров 
в России.

Профессор В.В. Марковников ввел на фа
культете обязательные практические занятия 
по аналитической химии (по органической 
химии занимались на 3-м и 4-м курсах только 
те учащиеся, которые хотели в дальнейшем за
ниматься изучением химии). Таких оказыва
лось обычно 10-15 человек. Николай Демьянов 
оказался в замечательной компании студентов, 
работавших у В.В. Марковникова и ставших 
позднее известными учеными: С.Г. Навашин 
(академик), П.С. Коссович (профессор в Лес
ном институте), Д.Н. Прянишников (академик), 
М.И. Коновалов (профессор МСХИ и Киевско
го политехнического института) и др. Экспери
ментальную работу по химии Н.Я. Демьянов 
проводил в лаборатории В.В. Марковникова, 
а на летних каникулах работал в своей лабо
ратории в Тверской губернии. Общеизвестно, 
что первую научную работу «Об окислении 
а-оксимасляной кислоты» Николай Демьянов 
выполнил на 3-м и 4-м курсах под руководством
В.В. Марковникова. Эта работа была опублико
вана в журнале Русского физико-химического 
общества в октябре 1886 г.

В 1884 г. в химической лаборатории
В.В. Марковникова Н.Я. Демьянов познако
мился с Владимиром Александровичем Ми- 
хельсоном, который был тогда студентом есте
ственного отделения физико-математического 
факультета Московского университета. Знаком
ство произошло, когда Владимир Александро
вич зашел в лабораторию сделать некоторые 
опыты. С первых встреч у ровесников (Ми- 
хельсон старше Демьянова на год) возникла 
взаимная симпатия, которая вскоре переросла в 
дружескую привязанность, сохранившуюся на 
протяжении всей жизни.

Мы обнаружили в архиве РАН собствен
норучные записи Н.Я. Демьянова о периоде 
учебы 1885-1887 гг. Они ясно показывают пыт
ливость ума, самостоятельность в принятии 
решений молодого начинающего ученого, его 
желание решать сложные проблемы. Он пи
шет: «под руководством В.В. Марковникова 
начал повторять работу Э. Шмидта и Ж. Гере
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на о фторбензоле из С6Н5СООН → С6H4NO 
СООН → С H4NH2COOH → C6H4N-NXCOOH 
→C6H4FC00H → C6H5F. При чтении работы 
обратил внимание на близость свойств «фторб. 
(iгнзола)» Ш.(мидта) и Г.(ерена) с фенолом, что 
потом подтверд.(ил) нем.(ецкий) исследова
тель), получивший фторбензол, что послужи
ло к прекращ. (еншо) работы <...> Обращался 
за темами к И.И. Канонникову, темы не понра
вились, касались, казалось, слишком частных 
вопросов <...> У Любавина Н.Н. взял тему о 
«валеритрине», основании, получающемся при 
действии NH3 на изовалер.(иановый) альдегид. 
Много времени потратил на приготовл.(енме) 
изовалер.(ианового) альдегида. Единственным 
результатом работы было получение изовале- 
рианов.(ой) кислоты при окислении хамелео
ном валеритрина. Ничего не печатал. Строе
ние валеритрина установил много лет спустя 
А.Е. Чичибабин».

В 1886 г. Н.Я. Демьянов окончил курс уни
верситета со степенью «действительный сту
дент» и получил от профессора В.В. Марков- 
никова предложение остаться ассистентом в 
его лаборатории. Николай Яковлевич предпо
чел пополнить свое химическое образование и 
поэтому отказался от этого предложения. Он с 
осени 1886 по весну 1887 г. слушал курс тех
нической химии профессора Н.Н. Любавина и 
работал в лаборатории агрономической химии 
профессора Н.Е. Лясковского. Здесь он изучал 
методы агрономического анализа и экспери
ментально работал над декстринами, о кото
рых представил сочинение «О декстринах». 
Эта работа позволила Н.Я. Демьянову полу
чить степень кандидата естественных наук и в 
этом качестве окончить университет (не следу
ет путать это звание с современной степенью 
кандидата наук).

Н.Я. Демьянов и Г.Г. Густавсон - 
ученик и учитель

В июне 1887 г. выпускника Московского 
университета Николая Яковлевича Демьянова 
Совет Петровской академии избрал ассистен
том на кафедру неорганической и аналити
ческой химии, которой заведовал профессор 
Э.Б. Шене. В академии он познакомился с про
фессором Гавриилом Гаврииловичем Густав- 
соном, возглавлявшим с 1875 г. кафедру орга
нической химии. Известный химик-органик, 
ученик выдающихся российских химиков 
Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова, Г.Г. Густав
сон оказал огромное влияние на формирование
Н.Я. Демьянова как ученого, помог ему в ста

новлении как личности. «...Он сразу произвел 
на меня очень сильное впечатление», -напишет 
впоследствии Николай Яковлевич. - «Густав
сон только что открыл способ получения три- 
метилена действием цинковой пыли и спирта 
на бромистый триметилен и предпринял изуче
ние его свойств и реакций. Когда я обратился к 
нему за темой, он предложил мне приготовить 
неизвестные бромиды СН2Вг-СН2-СН2-СН2Вг, 
CH2Br-CR-CH2-CH2-CH2Br и CH;Br-CH2-CH^- 
СН2-СН2-СН2Вг, а из них действием цинковой 
пыли и спирта получить неизвестные полиме- 
тиленовые углеводороды». В сентябре 1887 г. 
началась их совместная работа по предло
женной Г.Г. Густавсоном теме. Молодой ис
следователь сразу столкнулся с трудностями, 
которые сопровождают каждого преподавате
ля вуза, - огромная педагогическая нагрузка. 
В должности ассистента Николай Яковлевич 
руководил качественным, количественным и 
агрономическим анализом, ассистировал на 
лекциях по аналитической химии. Эта работа 
занимала ежедневно по 10 часов и более, на 
научную работу времени почти не оставалось. 
Экспериментальные исследования он проводил 
главным образом во время каникул. Однако эти 
трудности не останавливают будущего акаде
мика. Уже через два года, когда были опубли
кованы в немецком химическом журнале две 
их статьи с Г.Г. Густавсоном, он разворачивает 
исследования по самостоятельной теме, кото
рая стала одним из трех главных направлений 
его научной деятельности, легла в основу ма
гистерской диссертации. Николай Яковлевич 
решил изучить сложный процесс действия азо
тистой кислоты на три-, тетра- и пентамети- 
лендиамины. В это время была известна только 
одна работа немецкого химика А.В. Гофмана, 
который описал взаимодействие азотистой кис
лоты с этилендиамином. Н.Я. Демьянов успеш
но справился с поставленной задачей. Вначале 
он в три стадии (непредельный углеводород 
—> бромид —> нитрил —> амин) получил необ
ходимые исходные три-, тетра- и пентамети- 
лендиамины. Далее показал, что при действии 
азотистой кислоты на диамины (точнее, в реак
цию вводили азотистокислые соли диаминов) 
образуются двухатомные спирты (гликоли) 
с тем же числом атомов углерода в молекуле. 
Таким образом, был разработан удобный об
щий способ синтеза этих веществ. Кроме того,
Н.Я. Демьянов установил, что в процессе этой 
реакции от гликолей отщепляются одна или две 
молекулы воды и возникают циклические кис
лородсодержащие соединения, непредельные 
спирты и диеновые углеводороды, например, 
из 1,4-бутандиола образуются тетрагидрофу-
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ран, бутен-З-ол-1 и бутадиен-1,3. Получив не
обходимые гликоли, Н.Я. Демьянов превратил 
их в дибромиды и исследовал взаимодействие 
этих веществ с цинковой пылью в спирте. Ока
залось, что дибромиды с различным взаимным 
расположением атомов брома в молекуле об
разуют в результате реакции восстановления 
разные продукты. Если атомы брома в дибро
миде разделены более чем одной метиленовой 
группой (1,4-дибромбутан, 1,5-дибромпентан 
и 2,4-Дибромгексан), то «получаются главным 
образом продукты неполного восстановления, 
содержащие один атом брома и смесь предель
ного и непредельного по составу углеводоро
да». Такой вывод делает исследователь в маги
стерской работе. Другое направление реакции 
наблюдается в случае 1,3-дибромбутана. Из 
этого соединения действием цинковой пыли 
в спирте Н.Я. Демьянов впервые получил с 
хорошим выходом (около 65%) метилцикло- 
пропан - гомолог простейшего циклического 
углеводорода циклопропана (это вещество ра
нее впервые в мире синтезировал его учитель 
Г.Г. Густавсон). Николай Яковлевич изучил не
которые свойства метилциклопропана: реак
ции с бромом на свету и в отсутствие света, с 
йодистым водородом, серной кислотой разной 
концентрации, раствором перманганата калия. 
Результаты экспериментов позволили сделать 
важные выводы относительно устойчивости 
циклических соединений: «вступление мети
ла в триметиленовое кольцо делает это кольцо 
еще легче размыкаемым. Вообще же способ
ность к размыканию полиметиленовых колец 
обуславливается величиною кольца, приро
дою, числом и расположением замещающих 
групп и природою реагирующего вещества». 
Магистерская диссертация Н.Я. Демьянова «О 
действии азотистой кислоты на три-, тетра- и 
пентаметилены и о метилтриметилене» была 
высоко оценена современниками. Он блестя
ще защитил ее в Петербургском университете 
в 1895 г. и по представлению химического от
деления Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии 
(ИОЛЕАЭ) был награжден за эту работу пре
мией имени В.П. Мошнина (300 руб.).

Магистерские экзамены Николай Яков
левич успешно сдал в 1893 г. при Петербург
ском университете; экзаменаторами по химии 
были известные профессора Н.А. Меншуткин, 
Д.П. Коновалов и А.Е. Фаворский, по физи
ке - профессора П.Ф. Петрушевский и Ван- 
дер-Флит, по кристаллографии - профессор 
А.А. Иностранцев.

Исключительная щепетильность Н.Я. Демья
нова в отношении собственных исследований и

работ других авторов проявлялась на протяже
нии всей его научной деятельности. Например, 
вернуться к вопросу о продуктах действия азо
тистой кислоты на пентаметилендиамин (1907 г.) 
и о строении окиси пентаметиленгликоля (1913 г.) 
его заставили статьи известнейших химиков 
У. Перкина (Англия) и К.Д. Гарриеса (Германия). 
Эти авторы, повторявшие опыты Н.Я. Демьяно
ва, получили другие результаты относительно 
строения ряда продуктов реакции диаминов с 
азотистой кислотой. Николай Яковлевич тща
тельно повторил свои ранние эксперименты и 
опыты иностранных химиков и сделал однознач
ный вывод о правильности установленных им 
структур. Результаты этих работ были опублико
ваны в Журнале Русского физико-химического 
общества.

Для понимания особенностей деятельности 
Николая Яковлевича Демьянова в период работы 
над магистерской диссертацией (1889-1895 гг.) 
уместно остановиться на общей ситуации в 
Петровской академии в начале 90-х гг. XIX в.

Прошло только 15 лет с момента ее откры
тия 3 декабря 1865 г. и 23 года с того времени, 
когда необходимость основать высшую сель
скохозяйственную школу признало осенью 
1857 г. Московское общество сельского хо
зяйства. Петровская земледельческая и лесная 
академия явилась ровесницей и наследницей 
крестьянской реформы 1861 г. Хозяйствовать 
на земле по-старому стало невозможно, прихо
дилось думать о внедрении в земледелие основ 
науки, о чем знаменитый ученый Юстус Либих 
писал профессору П.А. Ильенкову: «Русское 
земледельческое дворянство должно понять, 
что ему необходимо запастись сельскохозяй
ственными знаниями, если оно не хочет идти 
навстречу верной гибели».

Земледельческая академия формировалась 
в шестидесятые годы именно для того, чтобы 
туда пришли люди, которые изначально были 
«от земли». Так Н.И. Железное стал первым 
директором академии. Широчайшая образо
ванность и одаренность директора помогли 
создать лучшее высшее сельскохозяйственное 
учебное заведение в России. Н.И. Железное, 
часто преодолевая сопротивление, приложил 
большие усилия к тому, чтобы первый устав 
академии был как можно более либеральным. 
По этому уставу не требовалось сдавать всту
пительные экзамены, не нужны были предва
рительные аттестаты, лекции студенты могли 
слушать по желанию - любые и сколько угодно, 
допускались на них и посторонние лица. Пер
вые три лекции, по разрешению профессора, 
могли быть бесплатными. Курсовые экзамены 
не предусматривались, были только оконча-
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тельные после завершения трехгодичного обу
чения. Экзамены можно было сдавать в любые 
сроки, после заявления студенческой группы и 
согласования даты с профессором. Диплом вы
давали после сдачи экзаменов по всем предме
там. Благодаря таким условиям представители 
разночинной молодежи, беднейших трудовых 
сословий, дети сельского духовенства получи
ли возможность стать слушателями академии.

Кроме принятия Устава, усилия и энергия 
Н.И. Железнова, крупного ботаника и агроно
ма, родоначальника российской эмбриологии и 
физиологии растений, были направлены на то, 
чтобы создать в академии различные подраз
деления, как осуществляющие глубокие фун
даментальные исследования, так и способные 
провести проверку практического применения 
ряда выявленных в них закономерностей. Та
кая политика позволила привлечь в академию 
лучших педагогов и исследователей России 
того времени.

В конце 80-х гг. XIX в. по России прокати
лась волна протеста против существующего 
строя, дошедшая до Петровской академии.

В 1890 г. прием в академию был прекращен 
в связи с решением правительства Алексан
дра III закрыть ее за антиправительственные 
беспорядки среди студентов. Однако обучаю
щимся студентам разрешили окончить курс, и 
академия до 1894 г. медленно прекращала свое 
существование, поскольку профессора уволь
нялись по мере окончания чтения ими своих 
курсов.

Одним из первых уволили К.А. Тимирязе
ва, который был известен правительству своей 
поддержкой бунтующей молодежи.

Э.Б. Шёне, заведующий кафедрой неоргани
ческой и аналитической химии, был одним из 
немногих, кто не верил в гибель академии. Он 
утверждал, что академия «воскреснет» и все 
должны надеяться и верить в это. Он оказался 
прав, через четыре года на месте академии был 
открыт Сельскохозяйственный институт.

Одной из причин, заставивших правитель
ство пересмотреть вопрос о закрытии Петров
ской академии, были тяжелые последствия за
сухи и голода 1891 г.

При сложившейся ситуации в стране ока
залось невозможным полностью упразднить 
крупнейший для того времени центр высше
го сельскохозяйственного образования, про
существовавший почти 30 лет. Шестидесят
ники - русские ученые-государственники 
Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, К.А. Тимиря
зев, П.А. Костычев и многие другие - развили 
энергичную деятельность по изысканию мер 
подъема отечественного сельского хозяйства.
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Во многом благодаря их усилиям в крестьян
ской стране решено было создать Министер
ство земледелия. Возглавил его впервые не 
чиновник, а специалист. Новым министром в 
1893 г. стал выпускник Петербургского земле
дельческого института, агроном и агрохимик 
Алексей Сергеевич Ермолов.

На ключевые посты в новом министерстве 
А.С. Ермолов пригласил своих коллег-ученых, 
известных профессоров: почвоведа и агро
химика Павла Андреевича Костычева и «отца 
русских агрономов» Ивана Александровича 
Стебута, который в 1898 г. возглавил Ученый 
комитет. А.С. Ермолов и его соратники полага
ли, что без научных исследований на сельско
хозяйственных опытных станциях и полях и 
применения их данных на практике невозмож
но возродить отсталое российское земледелие, 
застраховать его от засух и неурожаев.

Поэтому одна из задач А.С. Ермолова за
ключалась в возобновлении работы лучшей 
в России сельскохозяйственной школы - Пе
тровской академии. После 1890 г. в огромной 
крестьянской стране осталось только два вуза, 
готовящих ученых-агрономов: Петербургский 
лесной и Ново-Александрийский земледельче
ский (в Польше) институты. Институт в Гор
ках, возникший еще в 1840 г., был превращен в 
среднее агрономическое училище.

Конечно, о прямом восстановлении «гнез
да бунтовщиков» не могло быть и речи. 
А.С. Ермолову удалось убедить императора 
Александра III в необходимости восстанов
ления единственной высшей агрономической 
школы в стране. Он заявил, что «нельзя же не 
использовать по назначению здания, стоившие 
таких затрат, лаборатории, библиотеку, опыт
ное поле и ферму, которые достигли тройных 
урожаев против среднего русского урожая». 
Всех устроило компромиссное предложение: 
не восстанавливать Петровскую академию, а 
создать на ее месте совсем другую школу.

Вместе с тем А.С. Ермолову поставили 
условие, чтобы новый Сельскохозяйственный 
институт ни в чем не был похож на крамоль
ную Петровскую академию, чтобы ни один из 
прежних профессоров не вошел в его состав и 
чтобы были исключены любые студенческие 
вольности. По высочайшему повелению но
вый институт должен был возникнуть в каче
стве закрытого учебного заведения с ограни
ченным приемом, со строгим инспекторским 
надзором. Были введены условия облегчения 
надзора за поведением студентов и повышения 
имущественного ценза для поступающих. При 
поступлении в случае равенства баллов пред
почтение отдавалось детям землевладельцев.



Новых студентов обязали носить форму, «отда
вать честь генерал-губернатору, митрополиту, 
своим начальникам и профессорам».

Прием на первый курс института был со
кращен до 50 человек из расчета 200 мест в 
общежитии для четырех курсов. Значительно 
изменен учебный план, строго регламентиро
валось положение студентов и преподавателей, 
были введены обязательная сдача экзаменов и 
посещение занятий, ликвидированы лекцион
ные курсы агрономической химии и сельскохо
зяйственного анализа.

Описываемые события во многом предопре
делили решение профессора Г.Г. Густавсона вы
йти в 1891 г. в отставку (перейти на пенсию). Он 
переехал в Петербург и стал преподавать орга
ническую химию на Бестужевских высших жен
ских курсах, продолжая работать в небольшой 
лаборатории этого учебного заведения. Н.Я. Де
мьянов поддерживал тесную связь со своим учи
телем до его смерти в 1908 г. Они обменивались 
письмами, в которых обсуждали эксперименты с 
винилциклопропаном и другими циклическими 
углеводородами. В 1894 г. Николай Яковлевич 
поздравил Г.Г. Густавсона с избранием членом- 
корреспондентом Петербургской академии наук 
за выдающиеся научные достижения.

После ухода Г.Г. Густавсона конкурса на 
кафедру не объявлялось, поэтому Совет Пе
тровской академии дал «временное поручение 
ассистенту Н.Я. Демьянову» прочитать курс 
органической химии. Впоследствии, по отзыву 
академика Д.Н. Прянишникова, бывшего тогда 
магистрантом, Николай Яковлевич с честью вы
держал нелегкое испытание, но с 1892 г. должен 
был остаться вне академии. Однако он продол
жал усиленно работать и, как отмечалось выше, 
в 1893 г. сдал магистерские экзамены, а в 1895 г. 
защитил магистерскую диссертацию.

Ситуация в образованном Московском сель
скохозяйственном институте сложилась край
не сложная. Известные профессора Петров
ской академии К.А. Тимирязев, И.А. Стебут, 
П.Н. Кулешов, А.Ф. Фортунатов и др. прави
тельством были уволены. Всем прежним про
фессорам и доцентам академии было отказано 
в приеме на работу в институт. Это была по
пытка изменить атмосферу Петровской акаде
мии. Она не удалась несмотря на то, что вместо 
живых классиков были приняты молодые пре
подаватели, не успевшие еще завоевать себе ав
торитет опытом и знаниями. Напротив, все эти 
действия создавали среди студенчества культ 
закрытой Петровской академии и «ореол» во
круг уволенных профессоров.

Для Н.Я. Демьянова, В.А. Михельсона и 
других молодых сотрудников, уже тесно свя

завших свою судьбу с Петровской академией, 
проблематично было идти в Московский сель
скохозяйственный институт (МСХИ), резко из
менивший Устав и условия преподавания. Но 
этот вопрос надо было решать, поскольку асси
стенту Н.Я. Демьянову предложили вступить в 
состав Совета МСХИ. Перед такой же дилем
мой оказался магистрант Дмитрий Николаевич 
Прянишников. Для них наступил критический 
час, когда решался вопрос, идти или не идти им 
в институт, туда, откуда были изгнаны лучшие 
преподаватели.

Они знали мнение И.А. Стебута и К.А. Тими
рязева. И.А. Стебут предсказывал, что царские 
поправки к замыслам А.С. Ермолова будут не
избежно опровергнуты жизнью. Отпрыски ра
зоряющихся «благородных» помещичьих семей 
вряд ли будут толпиться у врат учебного заведе
ния, окончание которого не обещает заманчивой 
чиновничьей карьеры. А когда в стенах инсти
тута появится настоящий студент - от земли - 
все постепенно образуется. У К.А. Тимирязева, 
помимо тех же соображений, было еще одно, 
частное. К.А. Тимирязев понимал, в какую сто
рону идет академия - в ней исчезал системный 
подход, заключающийся в единстве воспитания, 
образования и научной деятельности.

Магистранты посоветовались с К.А. Тими
рязевым и И.А. Стебутом, которые рекомендо
вали согласиться с предложением руководства 
института, поскольку хотели, чтобы в новом 
Совете были преподаватели, знавшие и ценив
шие Петровскую академию. Они предполагали 
также, что «все меняется» и, может быть, «все 
перемелется и мука будет» (И.А. Стебут).

Таким образом, Н.Я. Демьянов остался и 
вступил в состав Совета МСХИ в 1894 г. Он 
был назначен исполняющим дела экстраорди
нарного профессора по кафедре органической 
химии и сельскохозяйственного анализа, так 
как формально, будучи магистрантом, не имел 
права быть профессором. С первых дней Ни
колаю Яковлевичу пришлось бороться с «не
здоровой тенденцией сделать даже в учебном 
деле все «не так, как было в Петровской акаде
мии» (Д.Н. Прянишников). Из учебного плана 
МСХИ исключили курс агрономической хи
мии, который много лет с огромным успехом 
читал Г.Г. Густавсон. Предлог для этого - рас
пределение предмета между ботаникой (хи
мия растений), почвоведением (химия почвы) 
и земледелием (химия удобрений). Однако 
Н.Я. Демьянов все же добился права читать курс 
агрохимии. Помогли внешние обстоятельства. 
Дело в том, что в 1894 г. читать органическую 
химию было некому, поскольку не было студен
тов второго курса. С другой стороны, в то время
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была особая категория студентов, которую при
нимали на старшие курсы вне конкурса - это 
окончившие университет по естественному от
делению. Таких студентов оказалось 12 человек, 
и для них Николай Яковлевич читал в течение 
года курс агрохимии (2 часа в неделю). Моло
дому преподавателю существенно помогали хо
рошая химическая и биологическая подготовка, 
полученная в университете, глубокое знание 
курса агрономической химии Г.Г. Густавсона. 
По воспоминаниям академика Дмитрия Нико
лаевича Прянишникова, это чтение курса спас
ло положение агрохимии в МСХИ, «потому что 
тогда на кафедру ботаники был назначен морфо
лог, химически не работавший, в почвоведении 
читался только отдел о физических свойствах 
почвы, а общее земледелие попало в руки про
фессора, отрицательно относившегося к мине
ральным удобрениям; от этих лиц никакой хи
мической ориентировки студента по вопросам 
земледелия ждать было нельзя. Благодаря Н.Я., 
школа могла без перерыва в агрохимической ра
боте пережить критический период и дождаться 
того времени, когда агрохимия стала самостоя
тельным предметом в агрономической школе (в 
советский период)».

Учитывая новые педагогические идеи, 
Н.Я. Демьянов поставил задачу развивать у 
студентов навыки самостоятельной работы. 
Эту проблему он блестяще решил. В основу 
был положен опыт, лично проводимый каждым 
учащимся. Студент должен был воспроизвести 
методику, которая тесно связана с анализом 
сельскохозяйственных объектов. Студенческие 
массы вовлекались в серьезное исследование. 
Приобретенный у Н.Я. Демьянова опыт слу
жил для студентов образцом аналитического 
подхода к изучению предмета.

Защитой магистерской диссертации в 1895 г. 
закончился первый период научной и педагоги
ческой деятельности Н.Я. Демьянова.

Молодой 34-летний ученый оказался пре
восходным исследователем, овладевшим осно
вами фундаментальных наук (физикой, химией 
и биологией), сумевшим реализовать получен
ные знания не только в научных работах, но и 
в преподавании.

Уже в эти годы в Н.Я. Демьянове сочета
лись ученость и высокая гражданственность. 
Его многогранная научная, педагогическая и 
общественная деятельность была направлена 
на развитие химической науки, решение с ее 
помощью важнейших сельскохозяйственных 
проблем, использование достижений агроно
мической химии в производстве.

Подготовка 
докторской диссертации 

и развитие новых направлений 
исследования

Осенью 1895 г. Н.Я. Демьянов начал читать 
курс органической химии, который он задумал 
и воплотил в жизнь как курс с уклоном в био
логию, что соответствовало запросам агроно
мической школы. Лекции были изданы вначале 
небольшим тиражом в издательстве института 
по стенографической записи, сделанной сту
дентом И. Странским (болгарин по националь
ности, он впоследствии стал заведующим ка
федрой органической химии в университете в 
Белграде). Они долгое время служили пособи
ем для студентов агрономических и других спе
циальностей ряда высших учебных заведений. 
Отдельным изданием курс в переработанном и 
дополненном виде был напечатан в 1921-1922 гг. 
Ученик Н.Я. Демьянова, профессор Нико
лай Дмитриевич Прянишников, в биографии 
своего учителя отмечает, что «безупречные по 
форме, живые и увлекательные лекции Н.Я., 
всегда оригинальные по изложению и богато 
иллюстрированные экспериментами, неиз
менно привлекали большое число слушателей. 
И несмотря на то, что в агрономической школе 
органическая химия не являлась специальным 
предметом, всегда находилось значительное 
число желающих посвятить себя более глубо
кому изучению этой дисциплины под руковод
ством Н.Я.».

Развивая исследования, завершившиеся за
щитой магистерской диссертации, Н.Я. Демья
нов приступает к изучению действия оксидов 
азота на непредельные углеводороды. Это ста
нет вторым направлением деятельности, кото
рое продолжалось до конца тридцатых годов 
(в обнаруженном в архиве РАН машинописном 
очерке Николай Яковлевич выделяет пять глав
нейших направлений исследований кафедры).

Необходимо отметить, в какую сложную 
и опасную область исследований вступил 
Н.Я. Демьянов. Оксиды азота при взаимодей
ствии с углеводородами всегда образуют смесь 
продуктов реакций. Эти продукты могут пре
вращаться друг в друга, существовать в виде 
разных изомерных и полимерных форм, в 
присутствии влаги превращаться в азотную и 
азотистую кислоты. Известны самовоспламе- 
няемость и взрывчатые свойства многих про
дуктов реакций с оксидами азота. Но трудности 
не останавливают молодого ученого. Николай 
Яковлевич так начинает свою докторскую дис
сертацию «О действии азотного ангидрида и
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азотноватой окиси на этиленовые углеводоро
ды»: «отыскивание правильностей и разъясне
ние механизмов превращений составляют одну 
из важных сторон исследования органических 
соединений и вместе с открытием способов по
лучения соединений и разъяснением строения 
способствуют развитию органической химии».

К началу работ Николая Яковлевича по этой 
теме химия азотсодержащих соединений была 
развита крайне слабо. Не был известен меха
низм такой, казалось бы, известной реакции, 
как нитрование ароматических углеводоро
дов концентрированной азотной кислотой. В 
еще меньшей степени были изучены реакции 
азотной кислоты с предельными углеводоро
дами. Исключение составляли только систе
матические исследования Михаила Ивановича 
Коновалова по взаимодействию разбавленной 
азотной кислоты с алканами. Что касается дей
ствия азотного ангидрида N205 (современное 
название - пентаоксид диазота) на соединения 
этиленового ряда, то в литературе информации 
об этой реакции не было вообще. Данные о 
действии азотноватой окиси N204 (тетраоксид 
диазота) или оксида азота (III) N203 (триоксид 
диазота) на непредельные соединения были 
противоречивы, хотя этой реакцией занимались 
многие иностранные химики (С. Гутри, JI. Гай- 
тингер, О. Валлах, Анжелли) и русские ученые 
(Д.П. Коновалов, В.Н. Ипатьев, Л.К. Семенов).

Н.Я. Демьянов установил, что при действии 
избытка азотного ангидрида на непредельные 
углеводороды происходит присоединение это
го оксида и атома кислорода и образуются 
азотные эфиры гликолей. Например, из этиле
на и азотного ангидрида получается азотный 
эфир этиленгликоля, а при взаимодействии 
этого оксида с тетраметилэтиленом образу
ется азотный эфир пинакона (пинакон - это 
2,3-диметилбутандиол-2,3). Наиболее подроб
но была изучена реакция азотного ангидрида 
с тетраметилэтиленом. Оказалось, что в этой 
реакции помимо азотного эфира образуют
ся еще два вещества: динитропроизводное и 
соединение, имеющее при соседних атомах 
углерода нитрогруппу N02 и группу ONO2 
Вещества имели кристаллическую структуру, 
что позволило профессору Е.С. Федорову про
вести кристаллографическое исследование и 
доказать их индивидуальность. Вопрос о том, 
с каким атомом - углерода или кислорода - 
соединены нитрогруппы в продуктах реакции, 
Н.Я. Демьянов решал с помощью реакции 
восстановления и определения строения об
разующихся продуктов реакции. Если нитро
группа соединена с атомом кислорода, то при 
восстановлении образуются аммиак и спирт,

а нитрогруппа, связанная с атомом углерода, 
превращается в аминогруппу. Вместе с тем
Н.Я. Демьянов логично считал, что «если 
получение амина доказывает прямую связь 
окисленного азота с углеродом, то на основа
нии неполучения амина при восстановлении 
обратного вывода делать нельзя; для этого не
обходимы дополнительные данные». В резуль
тате проведенных экспериментов был сделан 
важный вывод: реакция непредельных соеди
нений с азотным ангидридом приводит к сме
си продуктов - азотным эфирам, нитросоеди
нениям и нитроэфирам. Николай Яковлевич в 
диссертации подробно рассматривает все воз
можные механизмы реакции присоединения 
азотного ангидрида к непредельным углеводо
родам. Наиболее вероятным и доказанным он 
считает такой механизм: вначале происходит 
окисление углеводорода кислородом из анги
дрида до окиси, которая затем с другой моле
кулой ангидрида образует азотный эфир.

Присоединение оксида азота (III) и оксида 
азота (IV) Н.Я. Демьянов изучил на примере 
реакции с этиленом. Оксид N,04, полученный 
из нитрата свинца, или оксид N203, получен
ный из оксида мышьяка и азотной кислоты, 
взаимодействуют с этиленом с образованием 
псевдонитрозита. Строение псевдонитрозита 
установлено его восстановлением в этилен- 
диамин. Реакцию бутена-1 с оксидами N203 и 
N204 Н.Я. Демьянов описал в работе «К вопро
су о взаимодействии углеводородов с высшими 
окислами азота» (это добавление к докторской 
диссертации), изданной отдельной брошю
рой (1899 г.). Исследователь доказал, что в ре
зультате реакции получается псевдонитрозит, 
превращающийся при восстановлении в 1,2- 
диаминобутан.

Докторскую диссертацию Николай Яковле
вич Демьянов успешно защитил при Москов
ском университете в 1899 г.

Новаторские исследования Н.Я. Демьяно
ва обогатили органическую химию новыми 
способами синтеза азотных и азотистых эфи
ров гликолей, диаминов, оксиаминов. Работы 
российского ученого оказали влияние на ис
следования химиков других стран. Известный 
немецкий химик-органик, член Мюнхенской 
академии наук Г. Виланд отказался от своих 
прежних представлений и признал правиль
ность выводов Н.Я. Демьянова относитель
но структуры азотистых эфиров: «этилен как 
таковой, согласно изящным исследованиям 
Демьянова, очень поздно ставшим мне из
вестными, образует такого же рода нитрозит. 
Производные пропилена, восстановленные до 
пропилендиамина, признаны русским химиком



безоговорочно псевдонитрозитами. Таким об
разом, присоединением N,03 к ненасыщенным 
соединениям образуются исключительно псев- 
донитрозиты».

Пионерские работы Н.Я. Демьянова про
должили и развили многие его ученики. И.В. 
Егоров изучил действие оксида N204 на непре
дельные кислоты (акриловую, метакриловую, 
кротоновую и другие; 1911 г.), К.В. Сидоренко 
исследовал реакцию оксидов азота с изобутиле
ном, гексеном-1, гексадиеном-1,5 (1899, 1904, 
1906, 1913 гг.). В 30-е годы В.В. Вильямс на
писал статью о взаимодействии оксидов азота с 
циклопентеном (1931 г.), А. А. Иванов - о реак
циях N203 с алленом и 2,3-диметилбутадиеном-
1,3 (1934 г.). Н.Я. Маслов провел исследование 
с простыми эфирами непредельного ряда уже 
после кончины своего учителя (1940-1945 гг.).

Таким образом, изучение действия оксидов 
азота на непредельные углеводороды, начатое 
Н.Я. Демьяновым в конце XIX в., привело к 
возникновению нового, разностороннего, важ
ного направления в органической химии.

Реакция Демьянова - 
новый пример перегруппировок 

в органической химии

После защиты докторской диссертации 
Н.Я. Демьянов вскоре был назначен ординар
ным профессором и возглавил кафедру орга
нической химии МСХИ. Молодой заведующий 
кафедрой решил вернуться к работам, посвя
щенным химии полиметиленовых (цикличе
ских) углеводородов. Это третье направление 
исследований принесло будущему академику 
мировую славу.

Н.Я. Демьянов поставил перед собой задачу 
изучения реакции «винилтриметилена» (углево
дорода Густавсона) - циклического соединения 
общей формулы С5Н8, полученного из тетра
бромида пентаэритрита. Установить истинную 
структуру этого вещества Г.Г. Густавсону не 
удалось. Николай Яковлевич пишет: «Так как 
свойства и превращения этого углеводорода 
представляли много неожиданного и трудно
объяснимого, то углеводород этот, кроме Г.Г. Гу
ставсона и меня, привлек внимание выдающих
ся русских органиков - покойного Е.Е. Вагнера, 
академиков А.Е. Фаворского, В.Н. Ипатьева с 
учеником О.Г. Филипповым, Н.Д. Зелинского; 
из физико-химиков - В.А. Кистяковского и др. 
Так как уже при образовании этого углеводо
рода и многих его превращениях имеет место 
изомеризация, а правильности этих процессов 
не были известны, то решение вопроса о строе

нии его представляло громадные трудности». 
Дело в том, что этот циклический углеводород 
может иметь строение спиродициклопропана, 
собственно винилтриметилена (винилцикло- 
пропана), метиленциклобутана или метилци- 
клобутена. Для синтеза «винилтриметилена» 
Н.Я. Демьянов использовал в качестве исходно
го вещества метилциклобутиламин. Предпо
лагалось превратить амин в спирт действием 
азотистой кислоты, а затем отщепить молекулу 
воды и получить метиленциклобутан. Профес
сор поручил эту работу аспиранту М.А. Луш- 
никову. Неожиданно выяснилось, что при взаимо
действии азотистой кислоты и циклобутилами- 
на образуется главным образом циклопентанол 
(выход - более 70%), а также небольшое коли
чество циклопентена. Циклобутилкарбинол об
разуется в виде примеси. Общая схема основной 
реакции приведена ниже.

Как видим из этой схемы, атом углерода бо
ковой цепи исходного амина входит в состав 
образующегося пятизвенного цикла, т.е. проис
ходит увеличение размера кольца.

Первое сообщение об открытой им изо
меризации четырехчленного цикла в пятич
ленный опубликовано в Журнале Русского 
физико-химического общества в 1901 г. (со
вместно с М.А. Лушниковым). Продолжение 
работы описано в статье в том же журнале в 
1902 г. Окончание - в статье «О продуктах дей
ствия азотистой кислоты на тетраметиленила- 
мин» в журнале Русского физико-химического 
общества (1903. - Т. 35. - Отд. 1. - Вып. 1. -
С. 26-42). Эта статья цитируется во всех рабо
тах, монографиях, энциклопедиях как первая, в 
которой доказан процесс расширения цикла на 
одно звено - «реакция Демьянова».

Николай Яковлевич сразу предложил меха
низм открытой им реакции. Он считал, что об
разуется промежуточный бициклический угле
водород, который изомеризуется в циклопентен 
или гидратируется в циклопентанол. Эта схема 
объясняла образование всех продуктов во всех 
реакциях расширения циклов и долгое время 
признавалась единственно правильной. В на
стоящее время принят и доказан иной меха
низм реакции Демьянова. Она протекает через 
образование промежуточных нитрозо- и диаза- 
производных и относится к типу карбокатион- 
ных перегруппировок.

Н.Я. Демьянов понимал важность обна
руженной им реакции не только для области
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циклических углеводородов, но и для органи
ческой химии в целом, жестко защищал свой 
приоритет в этом вопросе. «Тогда как боль
шинству ученых, не только русских, но и ино
странных, совершенно очевидно, что реакция 
эта открыта мною, в иностранной литературе 
встречаются случаи, когда склонны приписы
вать ее Валлаху (J. Cohen, Organic Chemistry 
for advanced Students, part 1, 1928, p. 211). Ценя 
большие заслуги Валлаха и зная, что сам он 
определенно признает сделанное мною в этой 
области, я касаюсь этого вопроса исключитель
но в интересах правильного выявления роли 
русских ученых в развитии науки.»

В период с 1901 по 1907 г. Н.Я. Демьянов 
распространил обнаруженную закономерность 
расширения кольца на трех-, пяти- и шестиз
венные углеводороды, получив соответствен
но циклобутанол, циклогексанол и цикло- 
гептанол. Западные ученые не оставили без 
внимания эту реакцию. О. Валлах получил из 
циклогептилметиламинациклооктанол (1907 г.), 
позже JI. Ружичка (1926 г.) синтезировал по 
реакции Демьянова девятизвенный цикличе
ский спирт - циклононанол. Швейцарский уче
ный (Нобелевский лауреат по химии, 1939 г.) 
использовал перегруппировку Демьянова для 
синтеза алициклических кетонов с числом угле
родных атомов от 8 до 34. Вот как он отмечает 
значение реакции Демьянова: «среди различных 
известных реакций расширения цикла реакция, 
указанная Демьяновым, представляет собой 
особый интерес, т.к. во всех до сих пор иссле
дованных случаях (от трех до семичленных 
циклов) она позволяет определенный углерод
ный цикл превратить в ближайший с большим 
числом звеньев». Отметим также модифика
цию реакции, разработанную Тиффено (1937 г.) 
и получившую название «Перегруппировка 
Тиффено-Демьянова». Она заключается в пре
вращении циклических p-аминоспиртов в ци
клические кетоны, содержащие в кольце на один 
атом углерода больше, чем в исходном амине.

Н.Я. Демьянов продолжал интенсивные и 
многоплановые исследования в области изоме
ризации циклов в течение 25 лет, привлекая к 
разработке темы целый ряд сотрудников.

Особое место среди них принадлежит до
чери Николая Яковлевича Марии Николаевне 
Дояренко-Демьяновой (1883-1928 гг.), к сожа
лению, рано ушедшей из жизни. Талантливый 
химик и педагог, она уже в 20 лет выполнила 
вместе с отцом свою первую научную работу, а 
всего в области химии карбоциклических сое
динений подготовила 24 статьи. В 1915-1916 гг. 
она преподавала органическую химию на Голи- 
цынских женских курсах, помогая в этом Нико

лаю Яковлевичу, читавшему там же курс лек
ций. Преждевременная кончина дочери сильно 
сказалась на его здоровье, но он находил новые 
силы для продолжения исследований.

Н.Я. Демьянов, его сотрудники и ученики 
синтезировали и изучали свойства многих ци
клических спиртов, главным образом произво
дных циклопропана и циклобутана. Ряд спиртов 
получали с целью установления структуры про
дуктов открытой новой реакции. Дело в том, что 
для определения структуры молекул химики ис
пользуют прием, который называется «встреч
ный синтез» (в те годы это был основной спо
соб доказательства, поскольку не существовало 
современных методов ядерного магнитного ре
зонанса, инфракрасной и ультрафиолетовой 
спектроскопии, масс-спектрометрии). Суть его 
заключается в том, что образовавшееся в опре
деленной реакции вещество получают с помо
щью другой, независимой реакции, и сравнива
ют физико-химические свойства этих веществ 
(температуры кипения или плавления, плот
ность, показатели преломления света и др.). 
Совпадение констант вещества, полученного в 
двух разных реакциях, однозначно доказывает 
правильность определения его строения.

Были разработаны методы синтеза цикло- 
пропилкарбинола (Н.Я. Демьянов, К.А. Фор
тунатов, 1907 г.), циклобутанола (М.Н. Доя- 
ренко-Демьянова, 1911 г.), циклобутилкарби- 
нола (Н.Я. Демьянов, 1910 г.), изучены их свой
ства (Н.Я. Демьянов, Я.Н. Демьянов, 1914 г.; 
Н.А. Розанов, 1915, 1916 гг.; Н.Я. Демьянов,
С.А. Пинегин, 1914 г.). Ученые обнаружили, 
что, например, при взаимодействии циклопро- 
пилкарбинола с бромисто-водородной кисло
той происходит расширение цикла и образует
ся бромциклобутан, напротив, циклобутанол 
в этой реакции превращается в бромметилци- 
клопропан, т.е. идет процесс сужения цикла.

Эти исследования продемонстрировали 
новые огромные синтетические возможности 
реакции Демьянова. Они показали, что в эту 
реакцию могут вступать не только амины, но 
и спирты циклического ряда. Кроме того, было 
обнаружено, что реакция имеет обратимый 
характер, а именно: циклические соединения 
с боковой цепью переходят в больший цикл, 
а соединения без боковой цепи дают мень
ший цикл с возникновением боковой цепи. 
Н.Я. Демьянов предложил обобщенную схему 
реакции, которая с некоторыми видоизменени
ями сохранилась в современной литературе.

В личном архиве академика Н.Я. Демьяно
ва, находящемся в архиве РАН, в его записных 
книжках есть планы исследований на пред
стоящие годы. В темах работ на 1913-1914 гг.
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в п. 2 написано: «изучить действие азотистой 
кислоты на амины (2-аминометилпиррол). Не 
будет ли переход к производным пиридина». По- 
видимому, это первое упоминание о возможно
сти протекания реакции расширения циклов в ге
тероциклическом ряду. В печатном варианте эта 
гипотеза появилась в 1923 г. В 1921 г. Николай 
Яковлевич начал читать в Петровской академии 
курс лекций «Азотистые гетероциклы и алкалои
ды». Конспект лекций этого курса был составлен 
Н.Д. Прянишниковым и издан отдельной брошю
рой под редакцией Н.Я. Демьянова в 1923 г.

Роль алкалоидов в растительных организ
мах, пути образования этих веществ в то вре
мя были не вполне выяснены. Н.Я. Демьянов 
предположил, что один из путей образования 
алкалоидов (азотсодержащих гетероцикличе
ских соединений) в растениях может включать 
в себя стадию расширения цикла, он писал: 
«допуская, что к подобному превращению спо
собны и алкоголи пирролидинового (или пир- 
рольного) ряда с боковой цепью -СН,ОН, на
пример, 2-оксиметилпирролидин, можно было 
объяснить образование шестичленных колец 
из пятичленного кольца пролина аналогично 
установленному опытом в лабор. П. С. X. Ак. - 
Н.А. Розановым переходу. Точно так же мо
жет быть представлен и переход от индольного 
кольца к хинолиновому».

Позднее гипотеза Н.Я. Демьянова была под- 
твержденаэкспериментально,сначаланаприме- 
ре кислород-, затем на азот- и серосодержащих 
циклах. В 1929 г. Н.В. Вильямс выполнил под 
руководством Н.Я. Демьянова работу, в которой 
впервые осуществил превращение тетрагидро-
2-фурфуриламина в тетрагидропиран-2-ол, т.е. 
пятизвенный кислородсодержащий гетероцикл 
был перегруппирован в шестизвенный.

Вопросы и проблемы, связанные с проведени
ем реакции Демьянова в ряду азотистых гетероци
клов, удалось решить его ученикам (профессорам 
Н.И. Гаврилову и П. А. Савину), которые получи
ли ряд исходных соединений, и, главным образом, 
профессору Н.И. Путохину. Н.И. Путохин убеди
тельно доказал, что 2-метиламинопирролидин 
под действием азотистой кислоты превращается 
в тетрагидропиридин, а 2-метиламинопиррол 
-в пиридин. Эту работу он выполнил в 1930 г. 
в лаборатории в Самарском зерновом институ
те. Позднее (1940 г.) Н.И. Путохин показал, что 
аналогичную перегруппировку претерпевает
2-метиламинотиофен, хотя строгое доказатель
ство строения изомерного тиопирана в статье не 
приведено. Работы по перегруппировке Демья
нова в гетероциклическом ряду сыграли важную 
роль при выяснении механизма образования ал
калоидов в растениях.

Теоретическое и практическое значение 
реакции Демьянова трудно переоценить. Она 
существенно развила теорию перегруппи
ровок, открыла новые пути синтеза трудно
доступных соединений, заняла место среди 
классических реакций, вошла во все основ
ные руководства, справочники, энциклопе
дии. Например, в книге Дж. Дж. Ли «Имен
ные реакции. Механизмы органических 
реакций» (2006 г.) приведены современные 
многочисленные примеры использования ре
акции Демьянова при построении сложных 
циклических систем.

Помимо всестороннего изучения реак
ции изомеризации циклов, Н.Я. Демьянов в 
эти же годы продолжал интенсивные иссле
дования в области химии малых циклов: ци
клопропана и циклобутана. Как отмечалось 
выше, реакция изомеризации циклов была 
обнаружена при изучении свойств углево
дорода Густавсона. Н.Я. Демьянов предпри
нимал многочисленные попытки синтезиро
вать «винилтриметилен», предполагая, что 
это циклобутан с двойной связью вне цикла, 
т.е. метиленциклобутан. Он использовал че
тыре способа, однако всегда образовывался 
не метиленциклобутан, а продукт его изо
меризации - циклопентен. Но в пятой по
пытке удача пришла к ученому. При терми
ческом разложении по Гофману гидроксида 
метил(циклобутилметил)аммония с невысо
ким выходом был пол учен метиленциклобутан. 
Псевдонитрозит этого углеводорода оказался 
идентичным псевдонитрозиту углеводорода 
Густавсона, полученного из тетрабромида 
пентаэритрита. Несколько ранее О.Г. Филип
пов разделил «винилтриметилен» Густавсона 
на два углеводорода с четырехчленным коль
цом: метиленциклобутан и метилциклобутен. 
Н.Я. Демьянов отмечает значительные экс
периментальные трудности при разделении 
этих изомеров, связанные с их близкими тем
пературами кипения. Поэтому он получил 
независимым способом метилциклобутен, 
однако выделить кристаллический нитрозит 
этого углеводорода не удалось.

Результаты этих опытов, опубликован
ные в 1921 г. в Известиях Петровской сель
скохозяйственной академии, оказались ре
шающими для доказательства структуры 
«винилтриметилена». Итак, этот углеводо
род, получаемый из тетрабромида пентаэ
ритрита по Густавсону, представляет собой 
смесь двух изомерных циклобутанов - мети- 
ленциклобутана (т. кип. 41-42°С) и метилци- 
клобутена (т. кип. 36-37°С) с преобладанием 
первого.
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Характерная черта исследовательского по
черка Н.Я. Демьянова - изучать не только веще
ство, но и процесс его получения. На этом пути 
он постоянно находит разные варианты синте
за, приводящие к основным и побочным про
дуктам, причем часто последние оказываются 
наиболее значимыми в синтетическом плане. 
Н.Я. Демьянов впервые получил ряд произво
дных циклопропана: метилциклопропан, ви- 
нилциклопропан, циклопропен. Исключитель
ный интерес представлял собой циклопропен, 
попытки получить который делались во мно
гих странах рядом известных химиков. Первым 
оказался русский ученый. Он получил его с вы
ходом около 60% при термическом разложении 
гидроксида триметилциклопропиламмония. 
Строение циклопропена - газообразного про
стейшего непредельного циклического углево
дорода - было строго доказано превращением 
его в ди- и тетрабромиды. Результаты исследо
вания были опубликованы в 1922 г. в Известиях 
Российской академии наук в совместной статье 
с М.Н. Дояренко-Демьяновой.

Рассматривая основные достижения ака
демика Н.Я. Демьянова в области химии 
циклических углеводородов, особо необхо
димо выделить успешный синтез таких важ
ных соединений, как циклопропилкарбинол, 
1-аминоциклобутан-1-карбоновая кислота, ци- 
клобутанон. В последние годы своей научной 
деятельности Николай Яковлевич обратил вни
мание на реакцию окисления циклических ами
нов. В соавторстве с З.И. Шуйкиной (1935 г.) 
и И.И. Ленарским (1937 г.) он установил, что 
окисление циклических аминов, имеющих 
группу NH2 в цикле, приводит к получению ке- 
тонов. Напротив, если аминогруппа находится 
в боковой цепи, то образуются альдегиды.

Оценивая значимость работ Н.Я. Демьянова 
по изомерным превращениям циклических си
стем, академик А.Е. Фаворский написал в 1934 г.: 
«Полученные в этом отношении данные пред
ставляют исключительно ценный материал для 
создания той теории строения будущего, кото
рая даст возможность заранее предвидеть свой
ства и превращения органических соединений, 
чего мы далеко еще не имеем при современном 
состоянии наших структурных представлений».

Четвертое и пятое 
направления исследований

Четвертое направление исследований 
Н.Я. Демьянова состояло в изучении элек
тролиза полиметиленкарбоновых кислот (со
временное название «циклоалкилкарбоновые 
кислоты»). Этим вопросом Н.Я. Демьянов

начал заниматься в начале XX в. Его заин
тересовали работы ряда немецких химиков, 
которые показали, что при электролизе солей 
предельных карбоновых кислот образуются 
предельные спирты, имеющие в молекуле на 
один атом углерода меньше, чем исходная 
кислота. Гидроксильная группа в этих соеди
нениях находилась на месте прежней кар
боксильной группы. Данных об электролизе 
циклоалкилкарбоновых кислот в литературе 
не было. Николай Яковлевич в результате 
многолетних исследований выяснил общий 
ход электролиза щелочных солей циклопро
пан-, циклобутан- и циклогексанкарбоновых 
кислот (статья обзорного характера опубли
кована в 1929 г. в Журнале Русского физико
химического общества). Он установил, что в 
процессе электролиза всегда образуются ци
клические спирты, содержащие на один атом 
углерода меньше, чем в исходной кислоте. 
Поэтому циклоалкилкарбоновые кислоты, 
если сравнивать природу продуктов реакции, 
сходны с кислотами предельного ряда. Поми
мо спиртов, в реакции образовывались про
дукты их окисления: циклические кетоны, а 
также сложные эфиры исходных кислот и об
разующихся при электролизе спиртов. Напри
мер, при электролизе циклобутанкарбоновой 
кислоты были получены циклобутанол, ци
клобутиловый эфир циклобутанкарбоновой 
кислоты и циклобутанон, охарактеризован
ный в виде семикарбазона.

В случае циклопропанкарбоновой кислоты 
электролиз идет по иному пути. Соединения с 
трехчленным циклом не образуются. Вместо 
них получаются аллиловый спирт, акриловый 
альдегид и аллиловый эфир циклопропанкар
боновой кислоты (в некоторых опытах наблю
дали образование пропилена). Таким образом, 
при электролизе циклопропанкарбоновой кис
лоты происходит изомеризация трехчленного 
цикла в соединение с двойной связью.

Рассмотренный цикл работ внес весомый 
вклад в науку, поскольку химики получили 
удобный метод синтеза циклобутанола и ци- 
клогексанола, новый пример изомеризации 
цикла в непредельный углеводород.

К этим работам тесно примыкает выполнен
ное Н.Я. Демьяновым совместно с Н.Д. Пря
нишниковым интересное исследование о дей
ствии тихого электрического разряда (напряже
ние 12-13 тыс. вольт) на алкены: этилен и изо
бутилен (1926 г.). С практической точки зрения 
эта работа представлялась полезной, так как 
проблема превращения газов в жидкости или 
твердые вещества давно привлекала внимание 
химиков. Правда, опубликованные результаты
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по большей части были неопределенными. Н.Я. 
Демьянов показал, что из этилена образуются 
продукты полимеризации (за 24 часа работы 
получалось от 0,5 до 2,5 г продукта), содержа
щие двойную связь с общей формулой СпН2п, 
начиная с С6Н12, с молекулярной массой около 
200. Например, одна из фракций представля
ла собой бесцветную жидкость с молекуляр
ной массой около 190, близкую по свойствам к 
углеводородам С14Н28 из американской нефти.

Пятым направлением исследований, как 
писал Н.Я. Демьянов, определяя приоритетные 
направления своих исследований, «следует счи
тать применение каталитических реакций, как 
в качестве метода получения разнообразных 
соединений, особенно путем гидрогенизации 
под влиянием Pt и Pd, а также и разложения и 
изомеризации под влиянием А12О3 Работы эти 
представляют большой интерес в связи с важ
ной ролью катализа в живой природе и технике». 
Исследования каталитических реакций трудно 
отделить от других взаимосвязанных направ
лений, по-видимому, к ним прежде всего мож
но отнести работы М.Н. Дояренко-Демьяновой 
по изомеризации циклопропена, циклопропана 
и его гомологов, а также каталитические изо
мерные превращения аминоциклоалканов.

Перечисленные направления далеко не ис
черпывают все исследования, выполненные 
Н.Я. Демьяновым в разные годы и посвященные 
решению наиболее актуальных задач в разные 
периоды истории, которые переживала наша 
страна. Так, в годы I мировой войны под руко
водством Н.Я. Демьянова в лаборатории орга
нической химии МСХИ проводились работы 
по поиску методов синтеза разных фармаколо
гических препаратов. Успех пришел к химикам 
Петровской академии: Сокольнический земский 
фармацевтический завод наладил выпуск важ
нейшего обезболивающего препарата новокаи
на по методу профессора Н.Я. Демьянова при 
активном участии профессоров В.М. Фишера, 
Н.И. Гаврилова и А.Е. Успенского.

В 1918 г. был организован Институт чистых 
химических реактивов. Заведующим лаборато
рией неорганической химии в институте стал 
ученик Н.Я. Демьянова, будущий профессор
А.Е. Успенский. Он возглавлял ее до 1931 г., 
в этот период лабораторию называли Тимиря
зевской, поскольку в ней работали многие ее 
выпускники. Например, аспирант (с 1923 г.) 
Я.Н. Демьянов, Н.В. Вильямс. Николай Яков
левич консультировал сотрудников лаборато
рии по разработке методов синтеза неоргани
ческих и, в меньшей степени, органических 
реактивов. При участии Н.Я. Демьянова были 
разработаны методы получения бромидов фос

фора, осмиевой кислоты из осмистого иридия, 
с выделением иридия и родия, йодата калия, 
йодноватой кислоты и ее ангидрида, хлорной 
кислоты, нитропруссида натрия, солей кобаль
та, нитрона, кислородных солей свинца, пре
паратов марганца, хрома, ртути, сурьмы (не
органические реагенты); диметилглиоксима, 
этилендиамина, его солей и гидрата, гидразина 
и его солей (органические реагенты) и многих 
других веществ. Это был весомый вклад акаде
мика Н.Я. Демьянова в решение проблемы обе
спечения научно-исследовательской и учебной 
работы в Советском Союзе доброкачественны
ми реактивами.

В 1935 г. в Москве был организован Ин
ститут органической химии. Академик Н.Я. 
Демьянов, по предложению дирекции, создал 
в институте новую лабораторию и стал ее за
ведующим, не оставляя кафедру в Тимирязев
ской академии. Николай Яковлевич развернул 
в лаборатории работы по нескольким темам. 
Совместно с С.М. Тельновым он продолжал 
исследования простейших карбоциклических 
углеводородов, пытаясь разработать лучший 
метод получения циклобутанона. Вместе с
А.С. Онищенко изучал закономерности при
соединения оксидов азота к бутадиену и ксан- 
тену. Новая перспективная тема исследований 
заключалась в изучении простейших произво
дных бутиролактона - аналогов и низших го
мологов аскорбиновой кислоты. Эти исследо
вания привели к новому синтезу оксипролина 
и разработке нового общего способа синтеза 
а-аминокислот (метод Феофилактова).

Академик А.Е. Фаворский так оценил на
учную деятельность Н.Я. Демьянова: «Все 
работы, вышедшие из лаборатории Н.Я., ха
рактеризуют его как ученого, обладающего ис
ключительным экспериментальным талантом, 
благодаря которому только они и могли быть 
выполнены <...> Нельзя также не отметить, что 
работы Н.Я., при красоте и полноте экспери
ментального выполнения, отличаются еще ис
ключительно строгими, на фактах основанны
ми выводами».

Прикладная химия, 
агрономическая химия 

и сельскохозяйственный анализ

Необходимо выделить еще одно, шестое на
правление исследований академика Н.Я. Демь
янова, которые проводились в течение всей 
его жизни и были тесно связаны с профилем 
Петровской академии. Речь идет о работах по 
прикладной химии, агрономической химии и
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сельскохозяйственному анализу, благодаря ко
торым Н.Я. Демьянов стал широко известен 
среди ученых и работников агропромышлен
ной сферы народного хозяйства страны.

По логике своих исследований Н.Я. Демья
нов был преемником М.В. Ломоносова, уче
ником великих русских химиков Д.И. Менде
леева и А.М. Бутлерова. В своей первой работе 
«Элементы математической химии» (1741 г.) 
М.В. Ломоносов утверждал: «Истинный хи
мик должен быть теоретиком и практиком, а 
также философом». В те времена химия трак
товалась как искусство описывать свойства 
различных веществ и способы их выделения и 
очистки. Ни методы исследования, ни способы 
описания химических операций, ни стиль мыш
ления химиков того времени не удовлетворяли 
М.В. Ломоносова, поэтому он отошел от старо
го и наметил грандиозную программу преобра
зования химического искусства в науку. Через 
десять лет (в 1751 г.) на Публичном собрании 
Академии наук М.В. Ломоносов произнес зна
менитое «Слово о пользе химии», в котором из
ложил свои взгляды, отличные от господствую
щих. То, что задумал свершить М.В. Ломоносов, 
было грандиозным по своему новаторскому за
мыслу. Он, как государственник, видел в науке 
эффективное средство улучшения жизни рос
сийского общества. Об этом свидетельствуют 
его слова: «Наука есть ясное познание истины, 
просвещение разума, непорочное увеселение 
в жизни, похвала юности, старости подпора, 
строительница градов, полков крепость, утеха 
в несчастии, в счастии украшение, везде вер
ный и безотлучный спутник». Мысли великого 
предшественника нашли свое продолжение в 
работах Н.Я. Демьянова. В частности, в лабо
ратории Н.Я. Демьянова изучали не только бел
ки, углеводы, жиры и алкалоиды растений, но 
и гумусовые вещества почвы. Впервые в мире 
в Московском сельскохозяйственном институ
те было проведено разделение «азота гумино- 
вой кислоты» на аминные и амидные группы 
(А.Г. Дояренко, 1900 г.). Работа была выполнена 
благодаря применению методик, разработанных 
Н.Я. Демьяновым при изучении полиметилен- 
диаминов. Г.Г. Густавсон так написал об этом 
в письме к Николаю Яковлевичу: «...никак не 
ожидал, чтобы с таким материалом можно было 
сделать такую хорошую работу». Позднее под 
руководством Н.Я. Демьянова А.А. Шмук раз
работал методику определения количества кар
боксильных групп в почвенном гумусе.

Помимо азота почвы, Н.Я. Демьянов инте
ресовался другим важнейшим биогенным эле
ментом - фосфором, что привело к развитию 
исследований, посвященных почвенным фос-

форорганическим соединениям (Я.П. Королев). 
Н.М. Тулайков, Н.С. Цыпленков, И.С. Яич
ников, С.М. Кочергин изучали жирные расти
тельные масла, М.А. Егоров и В.Ю. Чехович 
занимались исследованием навоза, B.C. Бутке
вич изучал эмульсии, А.Н. Сабанин сравнивал 
методы определения крахмала, Н.Д. Пряниш
ников ряд работ посвятил вопросам сельскохо
зяйственного анализа почв. Николай Яковлевич 
являлся связующим звеном между химиками- 
органиками и учеными других специальностей: 
агрономами, растениеводами, зоотехниками, ле
соводами, рыбоводами, технологами, которым 
необходимо было использовать химические мето
ды для решения своих задач. Он всегда давал ис
черпывающую, компетентную консультацию по 
методикам анализа химических веществ, по во
просам контроля химических производств. Вме
сте с тем в большинстве статей, описывающих 
результаты работ прикладного характера и вы
полненных по темам, предложенным Н.Я. Демь
яновым, сам Николай Яковлевич не ставил свою 
подпись. Он полностью передавал эти темы сво
им ученикам. Профессор А.Е. Успенский насчи
тал в специальной агрономической литературе 
до 20 статей, в которых авторы выражают благо
дарность Н.Я. Демьянову за советы и указания. 
Научная щедрость ученого распространялась 
и на исследования по теоретической и синте
тической органической химии. В этой области 
число статей с выражением признательности 
авторов Н.Я. Демьянову близко к 55. Например, 
Н.Я. Маслов в статье, опубликованной в 1940 г. 
в Журнале общей химии, пишет, что «настоя
щая работа предпринята еще при жизни акад. 
Н.Я. Демьянова и с его одобрения».

Наиболее интенсивно систематические ра
боты по изучению химического состава при
родных растительных и животных ресурсов 
Н.Я. Демьянов разворачивает вместе со свои
ми учениками и сотрудниками с начала 20-х гг. 
Он проводит эти работы в тесном содружестве 
с рядом научно-исследовательских институтов 
и организаций.

В лаборатории жиров № 2 (с 1931 по 1933 г. 
руководителем был Н.В. Вильямс) Центрально
го научно-исследовательского биохимического 
института пищевой промышленности под ру
ководством Н.Я. Демьянова начинаются иссле
дования, посвященные проблеме увеличения 
ресурсов пищевых жиров за счет непищевого 
сырья, а также изучение жиров некоторых про
мысловых морских животных и рыб. В част
ности, выполнены работы по синтезу сложных 
эфиров глицерина и этиленгликоля с жирными 
кислотами и аминокислотами. Разработаны 
методы получения необходимых для пищевой
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промышленности веществ (ванилин, кумарин, 
эвгенол и др.), методы переработки раститель
ного сырья.

Всеобщая ломка старых традиций в науке 
и образовании не могла не коснуться бывшей 
Петровской академии. В 1930 г. Тимирязевская 
сельскохозяйственная академия (такое название 
она получила в 1924 г.), в связи с ростом числа 
учащихся и необходимостью готовить специ
алистов с более узким профилем, была разби
та на ряд институтов. Академик Н.Я. Демь
янов остался работать в Московском институ
те агрохимии и почвоведения (МИАП), в со
став которого вошла кафедра органической 
химии. Реорганизация продолжилась в 1933 г., 
когда отраслевые институты были объедине
ны в Сельскохозяйственный институт имени 
К.А. Тимирязева (СХИТ), который впослед
ствии стал Московской сельскохозяйственной 
академией (МСХА) имени К.А. Тимирязева. 
В 1933 г. кафедра органической химии, возглав
ляемая академиком Н.Я. Демьяновым, вошла в 
состав факультета агрохимии и почвоведения 
СХИТ.

В 1930 г. с целью изучения сырьевых расти
тельных ресурсов страны при кафедре была соз
дана Биохимическая научно-исследовательская 
станция. Работы станции возглавили Н.В. Ви
льямс и В.В. Вильямс. При непосредственном 
участии Н.Я. Демьянова развивались работы 
по изучению химического состава эфирных 
масел огромного количества дикорастущих и 
культурных растений-эфироносов. Было ис
следовано эфирное масло фенхеля, эфирные 
масла Juniperus policarpos, Prangos pobularia, 
масла казанлыкской розы. В.В. Вильямс и 
Е.Е. Попова разработали методику анализа ис
кусственных фруктово-ягодных эссенций.

Ряд исследований станция проводила в тес
ном сотрудничестве с биохимической лабора
торией Государственного Никитского опытно
го ботанического сада (ГНОБС). Результаты 
публиковались в «Записках» ГНОБС, в «Тру
дах по прикладной ботанике, генетике и се
лекции». В них впервые были опубликованы 
статьи по эфирным маслам растений Pistacia 
mutica, Siler trilobum, Smirnium perfoliatum, 
Sessili dichotoma, Salvia sclarea, Critmum ma- 
ritimum, Bupleurum fruticosum. Еще до созда
ния Биохимической станции, в 1926-1927 гг., 
на кафедре была выполнена большая экспе
риментальная работа по эфирным маслам.
В.И. Нилов, В.В. Вильямс и JI.A. Михельсон 
изучили вопрос о превращениях эфирных ма
сел в растениях Coriandrum sativum L., Foe- 
nisilum officinalis L., Juniperus exelsa M.B., 
Rosmarinus officinalis L., Hissopus officinalis L.,

Salvia officinalis L., Lavandula spica L. Выпол
ненные исследования позволили понять ряд 
закономерностей образования, накопления и 
изменения эфирных масел в растениях, что 
способствовало разработке приемов агротех
ники, установлению наиболее удачных сроков 
уборки растений, необходимых для увеличе
ния количества и получения желательного со
става эфирных масел.

Широкий круг научных работников и 
специалистов сельского хозяйства учился у 
Н.Я. Демьянова по составленным им и его 
сотрудниками превосходным руководствам и 
пособиям. Назовем среди них «Сельскохозяй
ственный анализ» (части 1 и 2, 1907-1908 гг.), 
«Жиры и воска. Химия и анализ» (1923 г., 
1928 г. - 2-е издание), «Общие приемы ана
лиза растительных веществ» (1933 г.), «Эфир
ные масла, их состав и анализ» (1930 г., 1933 г.
- 2-е издание). Особо следует указать на по
следнее учебное пособие, написанное со
вместно с В.И. Ниловым и В.В. Вильямсом. 
В нем обобщены исследования, проводивши
еся в ТСХА и в биохимической лаборатории 
Никитского ботанического сада по выращи
ванию отечественных эфиромасличных рас
тений, изучению их состава, которые стали 
основой создания эфиромасличной промыш
ленности в СССР.

Работы Н.Я. Демьянова охватили огромный 
круг вопросов теоретической органической 
химии, прикладной химии, агрохимии, сель
скохозяйственного анализа. Полученные им 
результаты стали классическими при жизни, 
вошли в учебники и монографии.

Научная деятельность академика Н.Я. Де
мьянова нашла широкое признание. Его ра
боты, говоря современным языком, имели 
высокий индекс цитирования, были извест
ны в Европе и США. В течение многих лет 
он состоял членом ученых обществ: Русско
го физико-химического общества, Француз
ского химического общества, Немецкого хи
мического общества, Общества испытателей 
природы при Московском университете, Им
ператорского общества любителей естествоз
нания, антропологии и этнографии. Русское 
физико-химическое общество в 1924 г. прису
дило Н.Я. Демьянову Большую премию имени
А.М. Бутлерова, в 1930 г. Комитет по химиза
ции при Совете Народных Комиссаров (СНК) 
СССР удостоил высокой награды - премии 
имени В.И. Ленина. В 1924 г. Николай Яков
левич избирается членом-корреспондентом, а 
в 1929 г. - действительным членом Академии 
наук СССР.
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Н.Я. Демьянов 
и мировая химическая наука

Научная деятельность академика Н.Я. Де
мьянова нашла широкое международное при
знание. В работах, статьях и обзорах он проя
вил себя не только как глубокий специалист, но 
и как ученый, обладающий широким научным 
кругозором и глубиной мысли. Его интерес и 
любовь к науке, ясный ум, обширные знания, 
оригинальность научных воззрений придавали 
высказываемым им мыслям и соображениям 
особый вес и значимость. Будучи необыкно
венно талантливым, много сделавшим для на
уки ученым и хорошим педагогом, он в то же 
время был и прекрасным человеком. Об этом 
красноречиво говорят международные связи 
Н.Я. Демьянова, его переписка с иностранны
ми и отечественными учеными.

Иностранные справочники часто цитиро
вали и до сих пор цитируют Н.Я. Демьяно
ва (полный список см. в библиографическом 
указателе). Уже в 1905 г. в специальной моно
графии по алициклическим углеводородам
О. Ашана «Chemie der alicyclischen Verbin- 
dungen» имя Н.Я. Демьянова стоит на одном из 
первых мест. В книгах «Organic Chemistry» и 
«Recent advances of Organic Chemistry» (1931 г.), 
«Органические реакции» (1965 г.) работам 
Н.Я. Демьянова уделено большое внимание. 
В наше время реакцию Демьянова по-прежнему 
используют для синтеза сложных циклических 
молекул, что отражено в последнем издании 
книги Дж. Дж. Ли «Именные реакции. Меха
низмы органических реакций» (2006 г.).

Николай Яковлевич был за рубежом четы
ре раза. Цель поездок состояла в знакомстве с 
устройством химических лабораторий, поста
новкой лекционного преподавания и практиче
ских занятий для студентов и, не в последнюю 
очередь, в личном знакомстве с иностранны
ми учеными. Первая его поездка состоялась в 
1894 г. и стала возможной благодаря премии в 
300 руб., полученной от ИОЛЕАЭ. В этот год 
Н.Я. Демьянов побывал в Германии. Будучи 
проездом в Варшаве, он посетил профессора 
Варшавского университета Е.Е. Вагнера, ра
ботавшего в близкой с ним области органи
ческой химии. В столице Германии Николай 
Яковлевич побывал на лекциях выдающихся 
ученых Ганса Генриха Ландольта и Эмиля Фи
шера, ознакомился с лабораториями Зигмунда 
Габриэля и Карла Теодора Либермана. Лекция
Э. Фишера, президента Немецкого химическо
го общества в 1894-1895 гг., была посвящена 
химии альдегидов, К.Т. Либермана - фенолам. 
В Лейпциге русский исследователь имел дру

жескую беседу с Иоханнесом Вислиценусом 
по вопросу о реакции азотистой кислоты с 
аминоалканами. В Галле Николай Яковлевич 
познакомился с известными агрохимиками 
К.А. Штоманом и Р. Кюном, в Гейдельберге по
сетил лекцию Виктора Мейера, с которым об
суждал проблему действия оксидов азота на не
предельные углеводороды, а в Висбадене был в 
одной из лучших аналитических лабораторий 
Европы Карла Ремигия Фрезениуса, основате
ля журнала «Zeitschrift fiir analytische Chemie». 
Командировка заканчивалась в Бонне, где рус
ский химик слушал лекции известнейшего 
химика-органика Фридриха Августа Кекуле, 
установившего формулу бензола. По воспоми
наниям Николая Яковлевича, с Ф.А. Кекуле он 
не разговаривал, так как тот плохо слышал.

Вторая поездка Н.Я. Демьянова за границу в 
1897 г. была связана с участием во Втором Меж
дународном конгрессе по прикладной химии в 
Париже. Отчет об этом конгрессе был опубли
кован в «Известиях МСХИ». Работа конгресса 
проходила в 10 секциях. В отчете Н.Я. Демья
нов приводит общие постановления конгресса 
по секциям: № 2 (производства, основанные 
на брожении: винокурение, пивоварение, вино
делие и др.), № 3 (производства: сыроваренное, 
крахмальное, глюкозное, мукомольное и др.) и 
№ 5 (официальные и торговые анализы продук
тов, подлежащих пошлинам, и точные прибо
ры). Подробно описывает все заседания секции 
№ 4 по агрономической химии, в которых он 
принимал участие. На этой секции обсуждались 
проблемы, касающиеся почвы, удобрений, сточ
ных вод, кормления скота, различные вопросы 
частного и общего земледелия. Н.Я. Демьянов 
дает такую общую оценку характеру обсуждав
шихся вопросов: «Почва, растения, удобрения и 
кормовые вещества были предметом всесторон
него обсуждения. По отношению к почве осо
бый интерес возбудили вопросы о том, в каком 
состоянии находятся в ней важные для расте
ний питательные вещества: калий, фосфор, азот 
и др., а также о том, какими аналитическими 
приемами можно решить вопрос об отношении 
почв к известным растениям. Сделаны также 
были сообщения о соотношении между физико
химическими свойствами почвы и принадлеж
ностью ее по происхождению к той или другой 
геологической группе, о разложении органи
ческих веществ почвы, о целесообразности за
ражения почвы усваивающими свободный азот 
бактериями». На конгрессе Николай Яковлевич 
познакомился с профессором Г. Миноцци из Ми
лана, знаменитым датским химиком Йоханом 
Густавом Кьельдалем, разработавшим способ 
определения азота в органических соединениях,
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агрохимиками Гаролем (Harole), П. Дегереном 
(Deherein), Кантеном (Cantein), Ласне (Lasnes) и 
другими западными учеными. В Париже Н.Я. Де
мьянов встретился с французским химиком- 
органиком Шарлем Фриделем, который в 1894 г. 
стал иностранным членом-корреспондентом 
Петербургской академии наук. В беседе с 
Н.Я. Демьяновым он расспрашивал его о Г.Г. Гу- 
ставсоне, пионерские работы которого в области 
ароматических углеводородов хорошо знал.

Третья поездка в 1908 г. в Германию, Швей
царию и Италию оказалась наиболее длитель
ной. В эту командировку Николай Яковлевич 
поехал уже как маститый ученый, автор из
вестной реакции, специалист в области химии 
циклических углеводородов. Была и конкрет
ная задача - в Швейцарии Н.Я. Демьянов дол
жен был узнать о методах получения азотной 
кислоты из воздуха.

В Лейпциге Николай Яковлевич побывал в 
лаборатории крупнейшего физикохимика Виль
гельма Фридриха Оствальда (Нобелевский 
лауреат, 1909 г.), основателя первой в мире ка
федры физической химии. Полезным было зна
комство с биохимиком и физиологом Эмилем 
Абдергальденом, открывателем защитных фер
ментов и метода установления беременности.

В Швейцарии Н.Я. Демьянов с супругой 
провели несколько недель отпуска в Кларане 
на берегу Женевского озера. В это время их 
навестила дочь Мария Николаевна Дояренко, 
приехавшая вместе с пятилетней дочкой Женей 
и мужем А.Г. Дояренко (семья путешествовала 
по Европе). Поблизости от Кларана, в Монтре, 
жил и работал в своей частной лаборатории из
вестный русский ученый-термохимик Влади
мир Федорович Лугинин. Николай Яковлевич 
некоторое время изучал методику калориме
трических определений у В.Ф. Лугинина. Он 
дал Н.Я. Демьянову рекомендацию к Филиппу 
Ги, известному швейцарскому химику, специ
алисту по получению азотной кислоты из воз
духа, работавшему в Женеве. Николай Яковле
вич приехал в лабораторию к Ф. Ги, однако тот 
отказался сообщить методику синтеза азотной 
кислоты. Причину отказа объяснил взятым на 
себя обязательством перед заинтересованными 
фирмами не разглашать деталей способа, счи
тающихся секретными.

Четвертая заграничная поездка профессора 
Н.Я. Демьянова состоялась в 1913 г. Ее целью 
было ознакомление с устройством и оборудова
нием лучших зарубежных лабораторий в связи 
со строительством в Московском сельскохозяйст
венном институте (МСХИ) химического корпуса.

В эту продолжительную поездку Н.Я. Де
мьянов посетил Германию, Швейцарию и Фран

цию. В Берлине он познакомился с выдающимся 
физиком Вальтером Нернстом (лауреат Нобе
левской премии, 1920 г.), который демонстри
ровал в университете в своей новой лаборато
рии органической химии (ранее ее заведующим 
был Г. Ландольт) прибор для сжижения гелия 
и приборы для определения теплоемкости. В 
Мюнхене Н.Я. Демьянов имел длительную бе
седу с выдающимся химиком-органиком Адоль
фом Байером (Нобелевский лауреат, 1905 г.). 
Русского профессора интересовали работы ав
тора теории напряжения главным образом в об
ласти стереохимии, цис-транс-изомерии терпе
нов. В столице Баварии Н.Я. Демьянов также 
осмотрел лабораторию П. Липпа, с которым 
был заочно хорошо знаком благодаря его рабо
там по химии аминоспиртов.

Николай Яковлевич установил контак
ты еще с двумя знаменитыми немецкими 
химиками-органиками: Рихардом Вильштетте- 
ром (Нобелевская премия, 1915 г.) и Фридри
хом Тиле. Первый уделил гостю много внима
ния, показал лабораторию в Институте Кайзера 
Вильгельма в Берлине, директором которого 
являлся, рассказал о работах по алкалоидам. 
Ф. Тиле - создатель теории парциальных ва
лентностей - интересовал Н.Я. Демьянова в 
связи с его исследованиями, связанными с син
тезом циклопентадиена и ряда гетероцикличе
ских соединений. Он побывал в лаборатории 
Ф. Тиле в Страсбурге, ознакомился с прибо
рами и оборудованием для химических иссле
дований. На обратном пути в Россию Николай 
Яковлевич заезжал в Ганновер, где осмотрел 
великолепную современную химическую ла
бораторию политехникума.

Из Страсбурга Н.Я. Демьянов поехал во 
французский Нанси, но не застал в городе зна
менитого химика Франсуа Гриньяра (Нобелев
ский лауреат, 1912 г.), основоположника маг- 
нийорганического синтеза. Приехав из Нанси в 
Париж, Николай Яковлевич посетил в Коллеж 
де Франс лекции по химии белка известного 
биохимика и бактериолога Габриэля Бертра
на, познакомился с разработанным им методом 
определения углеводов. В Париже Н.Я. Демья
нов осмотрел ряд химических лабораторий, по
знакомился с французскими химиками Андрэ, 
Бегалем, Бабоно, Леспье, которые знали рус
ского ученого по его работам.

В Цюрихе (Швейцария) Н.Я. Демьянов 
встречался с Артуром Ганчем, профессором По
литехнического института, известным специа
листом в области химии гетероциклов, автором 
теории псевдокислот и псевдооснований.

Во время поездки профессор Н.Я. Демья
нов приобрел имевшиеся в продаже описания
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Европейских химических лабораторий, сделал 
заказы на главнейшие приборы (среди них он 
особо выделил воздушные насосы), химиче
ские реактивы и посуду.

Общение с выдающимися химиками Евро
пы, знакомство с работой лабораторий и инсти
тутов передовых стран сыграли большую роль 
в дальнейшей работе Н.Я. Демьянова по орга
низации учебной и научной деятельности в Пе
тровской академии, по оснащению оборудова
нием нового химического корпуса, постановке 
исследований на кафедре и в лаборатории орга
нической химии.

Организаторская и общественная 
деятельность

Особое место в жизни Н.Я. Демьяно
ва занимала организаторская, общественная 
деятельность, тесно связанная с его научно- 
исследовательской и педагогической работой.

Положение многих кафедр в академии в на
чале XX в. нельзя было признать хорошим. Это 
касалось как помещений, так и оборудования. 
Отчасти это было связано с тем, что химия, 
физика и некоторые другие дисциплины рас
сматривались как общеобразовательные пред
меты, роль которых в приобретении агрономи
ческого образования незначительна. К счастью, 
директор института К.А. Рачинский, физик по 
образованию, человек одаренный и ясно пони
мавший значение фундаментальных наук для 
прикладных дисциплин, всемерно старался 
улучшить постановку преподавания этих наук 
в институте. Но несмотря на все старания, фи
зический кабинет, как и многие другие лабо
ратории, был тесен и не приспособлен для на
учных работ. Преподаватели кафедр не имели 
помещения, где бы они могли расположиться 
с приборами для научно-исследовательских ра
бот. Кабинетов для заведующих тоже не было. 
При разработке нового устава совет, в котором 
участвовал и Н.Я. Демьянов, установил но
вые штаты и хозяйственные расходы. Вместе 
с тем была составлена предварительная смета 
единовременных расходов на расширение и 
усовершенствование учебно-вспомогательных 
учреждений института. Из соответствующей 
докладной записки директора института вид
но, что к 1 июля 1909 г. в институте находилось 
797 студентов (из них 700 - на сельскохозяй
ственном отделении), 50 прикомандированных, 
21 профессор, 5 нештатных преподавателей, 33 
ассистента. 190 студентов жили в общежитии, 
600 - на частных квартирах. Казенными квар
тирами пользовались 16 профессоров и препо

давателей и 22 ассистента. Бюджет 1909 г. скла
дывался так: 192771 рубль ассигновывались 
по штату, 6022 рубля составляли проценты со 
специального капитала на выдачу стипендий и 
премий и 67000 рублей давал сбор за слушание 
лекций, всего - 265793 рубля. На содержание 
общежития, кроме того, расходовалось 57600 
рублей, получавшихся со студентов как плата за 
квартиру и стол. Все оборудование института, 
говорилось в докладной записке, «не находится 
на уровне современных требований и нуждает
ся в самых серьезных улучшениях». В записке 
излагались соображения о постройке станции 
для испытания сельскохозяйственных машин 
и орудий, метеорологической обсерватории, 
селекционной станции, о преобразовании фер
мы в опытную станцию по животноводству, о 
постройке новой химической лаборатории, об 
усовершенствовании садовых учреждений, об 
улучшении водоснабжения.

Огромные усилия приложил Н.Я. Демьянов 
для постройки нового химического корпуса в 
Петровской академии. Старая химическая лабо
ратория, находившаяся в нынешнем 9-м учеб
ном корпусе, уже не могла справиться с резко 
увеличившимся числом студентов и объемом 
выполняемых научных исследований. Мысль
о создании новой лаборатории возникла у про
фессоров академии Ивана Алексеевича Каблу
кова и Николая Яковлевича Демьянова в 1909 г., 
тогда же была организована строительная ко
миссия, в состав которой вошли директор ака
демии И.А. Иверонов, два профессора-химика 
и архитектор Н.Н. Чернецов, преподававший 
в течение ряда лет на кафедре архитектуры 
МСХИ. В смету Департамента земледелия 1910 г. 
был уже внесен кредит в 363000 рублей на по
стройку здания химической лаборатории.

В 1910 г. Департамент земледелия Мини
стерства сельского хозяйства выдал разре
шение на строительство, в 1912 г. выделены 
деньги, и состоялась закладка здания. Общий 
план его был разработан по указаниям про
фессоров химии, знавших до мелочей запросы 
ученых и преподавателей. План предусматри
вал в новом корпусе полное разделение двух 
лабораторий (неорганической и аналитической 
химии и органической и сельскохозяйственно
го анализа), общие Большую и Малую учебные 
аудитории. Запланированы были рабочие залы, 
кабинеты профессоров и ассистентов, а также 
квартиры профессоров, ассистентов и лабо
рантов. По настоятельным просьбам профес
соров Н.Я. Демьянова и И.А. Каблукова была 
построена водонапорная башня, что позволило 
иметь достаточно высокое давление воды для 
водоструйных насосов, в здании было электри
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чество не только для освещения, но и работы 
насосов, встряхивателей, паровых бань, транс
форматоров. В лаборатории был проведен пар 
из котлов для выпаривания растворителей и 
нагревания сушильных шкафов. Новый хими
ческий корпус был открыт в сентябре 1914 г. 
Торжественное мероприятие, запланированное 
по этому поводу, пришлось отменить в связи с 
внезапно начавшейся в июле I мировой войной. 
Корпус надолго стал лучшим среди химических 
зданий подобного типа в Москве и России. Но
вое здание лаборатории дало возможность раз
вить в институте работу по физической и био
логической химии.

Научные исследования и обучение студентов, 
несмотря на I мировую войну, продолжались. 
Прерванные на долгие годы связи с европейски
ми партнерами значительно ухудшили снабжение 
кафедры химическими реактивами и посудой. 
Старые запасы иссякали, и тут существенную 
роль в выходе из этого положения сыграли энер
гия и связи Н.Я. Демьянова. Он организовал в 
открывшемся Институте чистых химических ре
активов лабораторию, заведующим которой стал 
ассистент кафедры А.Е. Успенский, сотрудни
ком - ассистент кафедры неорганической химии
В.А. Рекшинский. Как уже упоминалось, инсти
тут начал выпускать ряд химических препаратов, 
и в первую очередь их приобретал МСХИ.

В архиве академика Н.Я. Демьянова находится 
составленный им «Проект организации научно- 
исследовательского Института при кафедре орга
нической и биологической химии и сельскохоз. 
анализа» (без даты, по-видимому, начало 30-х 
годов). «Цель Института - с одной стороны, соз
дать базу для развития научно-исследовательской 
работы при кафедре в соответствии с задачами 
развития и реконструкции сельского хозяйства, с 
другой стороны - служить делу подготовки но
вых исследовательских кадров.» Далее приводят
ся три направления работы (органическая химия, 
методика сельскохозяйственного анализа и иссле
дование веществ растительного происхождения), 
а также структура, штаты и средства института. 
Скорее всего проект лег в основу организован
ной при кафедре Биохимической станции, о ра
боте которой говорилось выше. Представляется, 
что институт (или станция) - это прообраз совре
менных Сервисной лаборатории (1970-1990 гг.) и 
Учебно-научного центра коллективного пользо
вания (2007 г.), созданных при кафедре органи
ческой химии для осуществления тех же задач, 
которые решал академик Н.Я. Демьянов.

Неоценима роль Н.Я. Демьянова в создании 
библиотеки химической литературы при ка
федре и лаборатории, в которую он вкладывал 
свою огромную энергию, знания, средства. Ве

дущие российские и западные периодические и 
реферативные журналы по химии, справочни
ки, книги, монографии по органической химии 
и смежным дисциплинам составляли богатство 
библиотеки, были доступны всем сотрудникам и 
преподавателям академии. Николай Яковлевич 
дорожил библиотекой, постоянно ее пополнял. 
Сохранилась «Историческая справка о библио
теке при химической лаборатории Т.С.Х.А». В 
ней Николай Яковлевич настоятельно просит 
руководство вуза оставить библиотеку в ведении 
кафедры и в здании лаборатории, как это было 
со дня ее основания, указывает, какие огромные 
усилия были затрачены на ее организацию, со
бирание, написание обширного каталога. После 
смерти академика значительная часть фонда, 
главным образом агрономическая литература, 
была передана его наследниками по описи в 
Центральную библиотеку ТСХА.

Трудный период пережила кафедра органи
ческой химии, как и весь МСХИ (переименован 
в Петровскую сельскохозяйственную академию 
23 июня 1917 г.; с 10 декабря 1923 г. переимено
ван в Сельскохозяйственную академию имени 
К.А. Тимирязева) во время революции 1917 г. 
и гражданской войны. К этому времени акаде
мия унаследовала от Московского сельскохозяй
ственного института высококвалифицирован
ный коллектив преподавателей, во главе которого 
стояла плеяда крупнейших ученых, работавших 
в вузе с 1894 г. Этот коллектив, создавший ин
ституту заслуженную известность, помог ему 
выстоять в послереволюционные годы.

В соответствии с требованиями социалисти
ческого строя в учебные планы 20-х гг. были 
введены новые политические предметы, напри
мер история ВКП(б) и основы ленинизма. Вме
сте с тем были открыты новые дисциплины в 
соответствии с требованиями народного хозяй
ства: электрификация и механизация сельского 
хозяйства, экономическая география и сельско
хозяйственное районирование, научная органи
зация труда, биологическая химия и др.

В начале 20-х гг. Н.Я. Демьянов был одним 
из организаторов и первым преподавателем на 
рабочем факультете при МСХИ. Он сознавал 
важность создания такого факультета для при
влечения новых студентов, их обучения и вос
питания. Ввиду нехватки преподавателей сам 
читал на рабфаке лекции и вел занятия по орга
нической и неорганической химии. Несколько 
лет Николай Яковлевич возглавлял предмет
ную комиссию по отделению агрохимии в ин
ституте. Хорошо понимая цели и задачи вуза, 
он умело согласовывал методы преподавания 
с запросами нового студенчества. Эта деятель
ность Н.Я. Демьянова, несомненно, помогла
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академии возродиться на новых принципах 
построения образования в молодом Советском 
государстве.

Н.Я. Демьянов имел обширные и глубокие 
знания в смежных с органической химией об
ластях: аналитической химии, биохимии, агро
химии, физической химии. Большой интерес 
он проявлял к химической кинетике и термоди
намике, читая в течение ряда лет особый курс 
для агрохимиков «Физико-химические основы 
биологической химии». На основании этого 
курса в Тимирязевской академии вскоре была 
создана самостоятельная кафедра физической 
химии (1929 г.).

Опыт Н.Я. Демьянова по строительству в 
1912-1914 гг. химического корпуса оказался 
востребованным в 1932 г., когда Президиум АН 
СССР включил его в состав Комиссии по по
стройке зданий Химической ассоциации.

Н.Я. Демьянов неоднократно выступал с 
докладами на заседаниях Русского физико
химического общества (РФХО), членом кото
рого стал в 1887 г. Это было первое объедине
ние российских химиков, созданное в 1868 г. 
усилиями выдающихся ученых Д.И. Менделее
ва, А.М. Бутлерова, В.В. Марковникова. Среди 
учредителей Общества и подписавших его пер
вый Устав были выдающиеся химики Петров
ской сельскохозяйственной академии Павел 
Антонович Ильенков и Гавриил Гавриилович 
Густавсон. После 1917 г. РФХО разбилось на 
ряд отделений, которые в 1937 г. влились в обра
зованное в 1933 г. Всесоюзное химическое об
щество (ВХО) им. Д.И. Менделеева. В первый 
совет Московского отделения ВХО был избран 
академик Н.Я. Демьянов. Николай Яковлевич 
участвовал в работе Второго Менделеевского 
съезда по общей и прикладной химии и физи
ке в Петербурге (1911 г.) в качестве одного из 
председателей секции химии, в работе Четвер
того Менделеевского съезда по чистой и при
кладной химии в 1925 г. в Москве.

Активно участвовал профессор Н.Я. Демья
нов в работе Императорского общества люби
телей естествознания, антропологии и этногра
фии (диплом о вступлении от 12 октября 1903 г.). 
Общество играло заметную роль в развитии 
науки в России, положило начало основанию 
ряда полезных организаций, самая известная 
из которых - Московский политехнический 
музей (1872 г.). В связи с широким размахом 
исследований в области химических наук в 70- 
90-х гг. XIX столетия по предложению хими
ков Москвы в 1890 г. было создано Химиче
ское отделение ИОЛАЕЭ. Первым председате
лем нового Отделения стал В.В. Марковников. 
В 1903-1906 гг. заместителем председателя

был профессор Н.Я. Демьянов (председатель - 
профессор А.П. Сабанеев), который в феврале
1904 г. открыл 111-е заседание Химического от
деления ИОЛЕАЭ, посвященное памяти своего 
учителя - великого русского химика Владими
ра Васильевича Марковникова, следующими 
словами: «С чувством глубокого горя о недав
но постигшей нас тяжелой утрате открываю я 
настоящее заседание... Еще недавно, именно 
около трех лет тому назад, в день празднова
ния сорокалетия научной деятельности покой
ного, заслуги его единодушно были признаны 
и всесторонне оценены не только его соотече
ственниками, но и учеными других националь
ностей...». В 1906 г. в Киеве трагически погиб 
известный химик-органик, профессор Михаил 
Иванович Коновалов (1858-1906 гг.), в 1896- 
1899 гг. работавший в МСХИ. Николай Яков
левич написал речь, зачитанную И.А. Каблу
ковым на заседании ИОЛЕАЭ 8 марта 1908 г., 
посвященном памяти М.И. Коновалова. В ней 
он тепло вспоминал о совместной работе, о 
том, что Михаил Иванович «видел главную за
дачу лаборатории не столько в лекционном пре
подавании и обычном обучении техническим 
навыкам, сколько в воспитании научного духа 
учеников и создании и поддержании научной 
атмосферы». В 1913 г. ИОЛЕАЭ торжественно 
отмечало пятидесятилетие со дня учреждения 
и 70-летие Дмитрия Николаевича Анучина - 
президента общества с 1890 г. В адрес юбиля
ров поступили приветствия от МСХИ, в числе 
подписавшихся был профессор Н.Я. Демьянов, 
приславший также личные поздравительные 
телеграммы.

В 1909 г. Н.Я. Демьянов стал членом Обще
ства содействия успехам опытных наук и их прак
тических применений им. Х.С. Леденцова (Ле- 
денцовское общество существовало до 1918 г.). 
Оно было организовано на средства извест
ного купца и мецената Х.С. Леденцова и 
пользовалось большой популярностью, по
скольку субсидировало мероприятия, направ
ленные на «научное и техническое преуспевание 
России».

В 1913 г. Н.Я. Демьянов вступил в Научное 
агрономическое общество в память К.А. Ра- 
чинского при МСХИ.

Участвуя в работе многих обществ и орга
низаций, Н.Я. Демьянов не был «свадебным 
генералом». Он отдавал много сил и энергии 
любимой науке, воспитанию новых научных 
кадров. Всячески поддерживал любые начи
нания, направленные на развитие прикладных 
исследований, сельского хозяйства страны.

Многогранная научная, педагогическая и об
щественная деятельность академика Н.Я. Демь
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янова за 45 лет была широко отмечена в 1934 г. 
выпуском Академией наук юбилейного сбор
ника. Статьи профессоров А.Е. Успенского, 
Н.Д. Прянишникова, И.А. Каблукова ярко по
казали вклад Н.Я. Демьянова в химическую 
науку, его заслуги в развитии сельского хо
зяйства страны. В сборнике, выпущенном к 
45-летию, опубликованы Приветствия в связи 
с юбилеем: от Народного комиссариата зем
леделия (подписано зам. наркома А. Мура
довым), Народного комиссариата просвеще
ния (и.о. наркома К. Мальцевым), АН СССР 
(Президентом акад. А. Карпинским, за непре
менного секретаря акад. А. Борисяк), СХИТ 
(дирекцией А. Бурдуковым, ВУЗбюро ВКП(б) 
Г. Шишкиным, профкомом А. Рославлевым, ВУЗ
бюро ВЛКСМ В. Гвалия), Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(Президентом акад. Н. Вавиловым), кафедры аг
рономической химии СХИТ (заведующим акад. 
Д. Прянишниковым), кафедры органической 
химии и Биохимической станции СХИТ (со
трудниками, 29 человек), ВНИИ химии пи
щевых средств Народного комиссариата 
снабжения (директором Емельяновым, се
кретарем яч. ВКП(б) Войвод, председате
лем месткома Александровым), Института 
реактивов Народного комиссариата тяжелой 
промышленности (директором В. Лонгино- 
вым), Химического общества (Президентом 
Н. Курнаковым, председателем секции общей 
химии Ал. Фаворским, председателем секции 
прикладной химии Б. Бызовым, зам. предсе
дателя секции преподавания физики и химии
В. Верховским, ученым секретарем В. Тищен
ко), Всесоюзного института растениеводства 
(директором акад. Н. Вавиловым, зам. дирек
тора Н. Ковалевым), СНР и Бюро ИТС при 
НИОПиК им. К.Е. Ворошилова, Никитского 
ботанического сада (директором Лапиным, зав. 
лабораторией Михельсон, ИТС Ржевкиным, 
СНР Рихтером, Рабочком Урсуленко), группы 
химиков НИИ им. А.М. Бутлерова при Казан
ском университете (А.Е. Арбузовым и др., все
го 13 человек).

Приветственные телеграммы поступили от 
известных иностранных ученых, профессоров: 
Г. Виланда (Н. Wieland, Мюнхен, Германия), 
П. Липпа (P. Lipp, Аахен, Германия), Ф. Фихте- 
ра (F. Fichter, Базель, Швейцария), Г. Адкинса и 
Ф. Даниэльса (Н. Adkins, F. Daniels, Висконсин, 
США), Ф.К.В. Дина (F.C.W. Dean, Пенсильвания, 
США), Г. Миноцци (G. Minocci, Милан, Италия), 
Лондонского химического общества (Г. Морган), 
Французского химического общества.

Приведенный внушительный список орга
низаций и частных лиц, широко отметивших

юбилейную дату, отчетливо отражает весомый 
вклад академика Н.Я. Демьянова в отечествен
ную и мировую науку.

Замечательный подарок получил Николай 
Яковлевич в 1936 г. Академия наук СССР и Ин
ститут органической химии издали Сборник 
избранных трудов академика Н.Я. Демьянова 
в честь 75-летия со дня рождения и 50-летия 
научной деятельности. В предисловии «Очерк 
научной деятельности академика Н.Я. Демья
нова» академик А.Е. Фаворский отметил, что 
«в лаборатории Н.Я. образовалась целая школа 
химиков-органиков, получивших здесь науч
ное воспитание и «демьяновскую» закалку в 
смысле искусства экспериментировать и пра
вильно и строго делать выводы из полученных 
наблюдений».

Ученики академика 
Н.Я. Демьянова

Николай Яковлевич Демьянов пробудил ин
терес к научной и педагогической работе, иссле
довательской деятельности у многих поколений 
студентов, лаборантов, аспирантов, научных со
трудников. Все считали его своим учителем, с 
гордостью причисляли себя к школе органиче
ской химии академика Н.Я. Демьянова. Николай 
Яковлевич был не только блестящим химиком- 
теоретиком и экспериментатором, но и замеча
тельной души человеком.

Его друг Иван Алексеевич Каблуков пи
сал: «...все это сочетается с той врожденной 
его особенностью, а именно, с его в высшей 
степени благожелательным отношением к лю
дям, что не может не вызвать со стороны всех 
его окружающих чувства глубокого к нему 
уважения и горячей любви». С И.А. Каблуко
вым согласен академик А.Е. Фаворский. «Хотя 
Н.Я. всю свою жизнь посвятил научной и пре
подавательской деятельности в специальном 
вузе, где органическая химия играет только под
собную роль, его талант и блестящий успех его 
научной работы все время привлекают в его ла
бораторию молодежь, готовую посвятить себя 
работе в области теоретической науки. Этому, 
несомненно, в сильнейшей степени способству
ют и свойства Н.Я. как человека, подкупающего 
своей искренностью, мягкостью и добротой».

Следует отметить, что, судя по воспомина
ниям и документам, Н.Я. Демьянов, который 
своей жизнью и деятельностью доказал предан
ность и любовь к химии, больше, чем эту пре
красную науку, любил, ценил и уважал людей, 
работающих в этой области знаний. Поэтому 
неудивительно, что среди учеников Н.Я. Демья



нова есть академики и доценты, профессора и 
ассистенты, руководители кафедр и лаборато
рий, рядовые научные сотрудники. Н.Я. Демья
нов постоянно внимательно следил за успехами 
своих многочисленных учеников, способство
вал их научной карьере. Сохранилась записка 
академика директору ТСХА от 7 декабря 1937 г.: 
«В прошедшем заседании Совета мною пред
ставлены были два кандидата Н.Я. Маслов и
А.А. Иванов с мотивированными отзывами и 
с заключением, что их следует представить к 
утверждению в степени кандидата химических 
наук без защиты диссертации. Но к удивлению 
моему Совет не согласился с моим заключе
нием и вынес отрицательное решение. Я скло
нен думать, что такое решение Совета следует 
объяснить случайностью или недоразумением, 
т.к. не хочу допустить, чтобы Совет полагал, 
что я утратил способность выносить правиль
ную оценку работников, руководимых мною.

Принимая это во внимание, прошу Вас пере
смотреть в заседании Совета вопрос об А.А. Ива
нове и Н.Я. Маслове вновь, тем более, что к этому 
склонны и новые моменты, приводимые мною.

Акад. Н.Я. Демьянов (подпись)»

В другой записке Н.Я. Демьянов ходатай
ствует перед дирекцией ТСХА о достойной 
оценке и вознаграждении лаборанта Ивана Фе
доровича Кузнецова, проработавшего на кафе
дре и в лаборатории с 1902 г. в течение 35 лет 
и по совместительству в Институте чистых хи
мических реактивов в течение 10 лет: «Благо
даря своей энергии он достиг того, что в самые 
трудные периоды лаборатория органической 
химии не терпела отсутствия необходимейших 
реактивов, посуды и приборов и могла не пре
кращать научных исследований».

Дружескую, неформальную характеристи
ку дает Николай Яковлевич своему ученику 
Н.Г. Тарасенкову: «Николай Григорьевич Та- 
расенков, являющийся моим учеником по ака
демии, еще со времен студенчества проявил 
большой интерес к химии и этому предмету 
посвятил всю свою жизнь. Чувствуя в то же 
время склонность к преподаванию - он пошел 
по педагогическому пути. Он известен мне в 
течение многих лет как хороший и вдумчивый 
преподаватель, всегда старающийся о том, что
бы находящиеся под его руководством студен
ты извлекли как можно больше химических 
знаний из общения с ним, и сообщающий эти 
знания во вполне объективной, строго науч
ной и в то же время доступной форме - будет 
ли дело идти о лекциях (как это было в тече
ние 14 лет на Высших сельскохозяйственных 
курсах, где я также работал ряд лет), будут ли

это семинарии и лабораторные занятия (как в 
академии).

Личные же качества Н.Г., которого я близко 
знаю в течение около 20 лет, совершенно ис
ключают возможность какого-либо неблаго
приятного воздействия его на студентов.

Ак. Н.Я. Демьянов (подпись)».

Нельзя оставить без внимания исключи
тельно теплую заметку «Памяти ученика» 
(из архива Н.Я. Демьянова). Воспоминание 
Н.Я. Демьянова посвящено погибшему на 
войне К.А. Фортунатову, старшему сыну про
фессора А.Ф. Фортунатова: «20-го января скон
чался на театре войны Константин Алексеевич 
Фортунатов в возрасте 32-х лет. По объявлении 
мобилизации он был призван в качестве вра
ча <...> К.А. обладал выдающимися способ
ностями. Живой, пытливый ум, склонный к 
обобщениям, хорошо дисциплинированный и 
в то же время не слишком приученный идти 
проторенными путями школьной дисциплины. 
При этом жажда к познанию и исследованию, 
проявившаяся в раннем возрасте и все более и 
более развивавшаяся. Эти качества служили за
логом того, что из него мог выйти талантливый 
ученый. Не менее высоко одарен он был и в 
других отношениях. Он обладал удивительной 
добротой и отзывчивостью, прямодушием и 
скромностью. Доброта его и желание быть не
посредственно полезным ближним заставляли 
его посвящать много времени делам, далеким 
от научной работы, и, вероятно, в стремлении 
оказывать непосредственную, ощутимую поль
зу человечеству надо искать объяснение тому, 
что он отказался от научной деятельности, ко
торую очень любил и которая ему много обе
щала, и посвятил себя медицине, в служении 
которой нашел преждевременную кончину».

Н.Я. Демьянов никогда не оставался равно
душным к жизни и судьбе своих коллег. За месяц 
до ухода из жизни он обращается с письмом в 
Президиум АН СССР: «В настоящем году испол
няется пятьдесят лет научной, педагогической и 
общественной деятельности академика Дмитрия 
Николаевича Прянишникова, пользующегося 
всемирной известностью. Полувековая деятель
ность его обогатила науку, создала обширную 
школу агрономов, способствовала сельскохозяй
ственному прогрессу нашей страны.

В 1925 г., по случаю празднования 35-летия 
научной и педагогической деятельности Дми
трия Николаевича, он получил персональную 
пенсию в размере 200 рублей, что для того 
времени представляло максимальный размер 
пенсии. Интенсивный продолжительный труд 
и годы подорвали силы Д.Н. и ему приходится
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думать о их сбережении. Принимая все это во 
внимание, прошу Президиум Академии наук 
принять соответствующие меры к повышению 
пенсии Дмитрия Николаевича до современных 
масштабов.

Академик /Н.Я. Демьянов/ 
18/II-38 г.»

Самоотверженное служение науке и людям 
не могло остаться без ответа. Вот несколько 
строк из приветствия Николаю Яковлевичу 
Демьянову по случаю 45-летия научной и пе
дагогической деятельности от сотрудников ка
федры органической химии и биохимической 
станции СХИТ: «...Наконец, не можем не от
метить сегодня Вашей товарищеской чуткости 
и заботливости о научных и житейских успе
хах каждого из Ваших сотрудников и помощи, 
которую все мы привыкли встречать у Вас за 
время многих лет совместной работы».

Из письма Президента Академии наук 
СССР А.П. Карпинского Н.Я. Демьянову от 7 
мая 1931 г.: «Я очень люблю искренних людей, 
какими должен быть всякий настоящий уче
ный, и мне кажется, что в Вас я приобрел себе 
истинного друга. Сердечно желаю Вам полного 
успеха Ваших работ и всего, всего лучшего.

Дружески преданный Вам
А. Карпинский (подпись)»

В декабре 1936 г. проходила сессия Акаде
мии наук СССР, посвященная органической хи
мии. Николай Яковлевич не смог из-за болезни 
принять в ней участие. В его адрес пришла сле
дующая телеграмма.

«Москва, Петровско-Разумовское, 
академику Демьянову, Тимирязевский 
переулок шесть, квартира пятнадцать.

Дорогой и глубокоуважаемый Николай 
Яковлевич. Ваши товарищи химики-органики, 
как Ваши сверстники, так и молодежь, собрав
шиеся на декабрьскую сессию Академии наук, 
посвященную органической химии, шлют Вам
- исследователю и учителю, на протяжении 
многих десятков лет своими исследованиями 
способствовавшему поднятию русской орга
нической химии на ту высоту, какую она по 
праву занимает в мировой науке - свой горя
чий товарищеский привет. Мы живо чувствуем 
Ваше отсутствие среди нас и, крайне сожалея 
об этом, шлем Вам пожелания здоровья и даль
нейшей плодотворной работы на благо нашей 
любимой родины.

В.Л. Комаров, А.Е. Фаворский, Г.М. Кржи
жановский, Э.В. Брицке, Н.Д. Зелинский, В.А. 
Кистяковский, М.А. Ильинский».

Можно еще и еще приводить примеры ис
креннего уважения и любви к ученому, педаго
гу, гражданину Николаю Яковлевичу Демьяно
ву. Общеизвестно, что очень многое говорит о 
человеке число его учеников и последователей. 
Вот их имена (надеемся, что это наиболее пол
ный перечень, который, конечно, может быть 
расширен).

Профессора: В.В. Феофилактов, Н.В. Ви
льямс, В.В. Вильямс, Н.Д. Прянишников, 
Н.И. Путохин, А.А. Шмук, А.Е. Успенский, 
Н.И. Гаврилов, И.С. Яичников, И.А. Розанов, 
М.А. Егоров, А.Г. Дояренко, И.В. Егоров, 
акад. Н.М. Тулайков, Ф.В. Чириков.

Аспиранты, преподаватели и научные со
трудники: С.М. Тельнов, З.И. Шуйкина, И.В. 
Виноградова, А.Н. Елизарова, В.Г. Атаманов, 
А.А. Иванов, Г.А. Марков, B.C. Смирнов, Н.Я. 
Маслов, П.И. Тараканов, Н.А. Чаянов, А.С. Они
щенко, В.И. Нилов, Я.Н. Демьянов, Т.В. Рындин, 
М.Д. Тиличеев, С.М. Кочергин, К.В. Сидоренко,
А.В. Виноградов, С.Н. Пинегин, К.А. Фортуна
тов, М.А. Лушников, Л.Г. Якуб, Н.С. Цыпленков, 
М.Н. Дояренко-Демьянова, B.C. Буткевич, А.Н. 
Лебедев, Я.П. Королев, В.И. Виноградов, А.А. 
Стольганге, П.А. Савин, И.Т. Клоков, В.Ю. Че- 
хович, А.В. Ипатов, Е.Ф. Деев, И.В. Тюрин, М.А. 
Лисицын, Н.Г. Тарасенков, Л.А. Михельсон, Я. 
Янбиков, С. Васильев, Р. Рафанова, Г. Махров, 
Е.Е. Попова, П. Бурлаченко, С. Волкович, И.Ф. 
Кузнецов, Е. Евлешина, Е. Варицкая, М. Лапоч- 
кина, Т. Федорова, И. Зарецкая, В. Смирнова.

Эпилог

Академик Николай Яковлевич Демьянов 
скончался от воспаления легких 19 марта 1938 г. 
в своей квартире по адресу Тимирязевский 
переулок, 6, кв. 15, в здании, на постройку 
которого он затратил несколько лет жизни. 
Проститься с выдающимся химиком пришло 
огромное количество народа, это запечатлено 
на любительской фотографии, сделанной на 
Лиственничной аллее. Похоронен академик 
Н.Я. Демьянов на Новодевичьем кладбище сре
ди других выдающихся деятелей российской и 
советской науки и техники, на его могиле стоит 
памятник, сооруженный на средства ТСХА.

Некрологи, посвященные памяти Н.Я. Де
мьянова, опубликовали газеты, специальные 
химические журналы: «Журнал общей химии», 
«Вестник» и «Известия» АН СССР, общеоб
разовательные периодические издания «Фронт 
науки и техники», «Высшая школа», «Техни
ческая книга». Статьи подписали академики, 
профессора, научные работники, друзья и кол
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леги. Среди них такие выдающиеся ученые, как 
академики Д.Н. Прянишников, И.А. Каблуков, 
Н.Д. Зелинский, А.Е. Фаворский, Н.С. Курна- 
ков, В.А. Кистяковский, Г.М. Кржижановский, 
профессора А.Е. Успенский, В.В. Феофилактов, 
Ф. Платонов и др. Соболезнования прислали мно
гие деятели науки СССР, зарубежные ученые.

Николай Яковлевич Демьянов заслужил 
почет, уважение и посмертную славу своей 
преданностью любимому делу, неустанной ра
ботой на благо Отечества. Если подвести «ко
личественный» итог плодотворной деятельно
сти академика, то это свыше 110 научных работ 
по синтетической органической химии, химии 
сельскохозяйственных продуктов, биохимии, 
сельскохозяйственному анализу, химии эфир
ных масел. Это пять книг, учебник «Органиче
ская химия» и, главное, около 70 учеников.

Именем академика Н.Я. Демьянова в 1961 г. 
была названа улица в Волгограде, его имя но
сит Лаборатория органической химии в нашем 
университете, в его память в 2009 г. открыта 
мемориальная доска на стене корпуса № 6.

С именем академика Н.Я. Демьянова свя
зан расцвет научной школы органической хи

мии в Тимирязевской академии и в России. 
В докладе академика Ю.А. Золотова «Россий
ская химия: сквозь призму времени» на пле
нарном заседании XIX Менделеевского съез
да по общей и прикладной химии (Волгоград, 
2011 г., один из авторов статьи участвовал в 
работе съезда) Петровская академия включе
на в число девяти высших учебных заведений 
России, в которых зарождалась российская 
химическая наука, а профессора Г.Г. Густав
сон и Н.Я. Демьянов помещены на одну из 
ветвей химического «древа», корни которого 
образуют М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 
А.М. Бутлеров и В.В. Марковников.

Выдающийся химик, академик А.Е. Фавор
ский написал в 1934 г.: «По своим заслугам 
перед наукой Н.Я. Демьянов занимает среди на
ших химиков-органиков одно из первых мест».

Замечательный ученый и педагог Николай 
Яковлевич Демьянов навсегда вписал свое имя 
в когорту выдающихся ученых нашего универ
ситета, России и мировой науки.

Авторы надеются, что эта книга послужит 
делу воспитания новых поколений студентов 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Н.М. Пржевальский,
проф., д-р. хим. наук;

В.И. Глазко, 
акад. РАСХН (иностр. член)
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1861 г. 27 марта (15 марта по ст. стилю) родился в г. Твери, в семье потомственного дворянина, 
Губернского секретаря Якова Петровича Демьянова. Мать - Мария Николаевна Демьянова. Род 
Демьяновых занесен в Шестую часть дворянской родословной книги Тверской губернии. До 11 
лет обучался дома в имении Демьяновых в селе Диево Бежецкого уезда Тверской губернии.

1872 г. Поступил в 4-ю Московскую классическую гимназию.
1879 г. После седьмого класса вышел из гимназии «по прошению». Сделал попытку поступить 

в Московский университет вольнослушателем, «но встретил препятствия».
1881 г. Венчался с дворянкой Амелией Федоровной Генсиоровской.
1882 г. Выдержал экзамен на аттестат зрелости при Тверской гимназии экстерном. Поступил 

на естественное отделение физико-математического факультета Императорского московского уни
верситета.

1885 г. Начал экспериментальную работу по органической химии в лаборатории профессора 
В.В. Марковникова.

1886 г. Подготовил первую научную работу, которая была опубликована в журнале Русского 
физико-химического общества, «Об окислении а-оксимасляной кислоты».

Окончил университетский курс со степенью «действительный студент» и продолжил химиче
ское образование в лабораториях профессоров Н.Н. Любавина и Н.Е. Лясковского. Написал сочи
нение «О декстринах» и получил степень кандидата естественных наук.

1887 г. Избран Советом Петровской сельскохозяйственной академии на должность ассистента 
по кафедре неорганической и аналитической химии. Руководил качественным, количественным и 
агрономическим анализом в студенческом практикуме. Познакомился с профессором Г.Г. Густав- 
соном и начал выполнять исследования по органической химии под его руководством. Вступил в 
члены Русского физико-химического общества.

1888 г. Первая совместная статья с Г.Г. Густавсоном в немецком химическом журнале Journal 
fiir praktishe chemie, Leipzig. Впервые предложен способ синтеза аллена.

1891 г. Выход в отставку профессора Г.Г. Густавсона. По поручению Совета академии начал 
читать курс лекций по органической химии.

1893 г. Сдал магистерские экзамены по химии, физике, кристаллографии при Петербургском 
университете.

1894 г. В связи с открытием Московского сельскохозяйственного института назначен испол
няющим дела экстраординарного профессора по кафедре органической химии и сельскохозяй
ственного анализа. Начал читать курс лекций по агрономической химии. Получил премию имени 
В.П. Мошнина от Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этногра
фии за работу «О действии азотистой кислоты на три-, тетра- и пентаметилендиамины». Первая 
поездка за границу (Германия). Знакомство с ведущими учеными, лекционными курсами, исследо
вательскими лабораториями. Впервые получил метилциклопропан.

1895 г. Защита магистерской диссертации по химии при Петербургском университете на тему 
«О действии азотистой кислоты на три-, тетра- и пентаметилендиамины». Впервые получил ви- 
нилциклопропан.

1897 г. Командирован на II Международный конгресс по прикладной химии в Париже.
1899 г. Защита диссертации на степень доктора химии при Московском университете на темы 

«О действии азотного ангидрида и азотноватой окиси на этиленовые углеводороды» и «К вопросу 
о взаимодействии углеводородов с высшими окислами азота (дополнение)». Назначен ординар
ным профессором по кафедре органической химии. Участвовал в работе VIII съезда Русских есте
ствоиспытателей и врачей как докладчик и секретарь на заседаниях секции химии.

1901 г. 26 сентября выступил на годичном собрании Московского сельскохозяйственного ин
ститута с речью «Успехи химии в XIX веке».

1903 г. Открыл реакцию расширения циклов (совместно с М.А. Лушниковым) - реакция Де
мьянова. Стал членом Императорского общества любителей естествознания, антропологии и эт
нографии (ИОЛЕАЭ).

1903-1906 гг. Товарищ (заместитель) председателя Химического отделения ИОЛЕАЭ.
1907-1917 гг. Преподавал на Голицынских высших женских сельскохозяйственных курсах.
1907 г. Впервые синтезировал циклопропилкарбинол.
1908 г. Командирован за границу в Германию, Швейцарию и Италию по вопросу получения 

азотной кислоты из воздуха.
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1909 г. Стал членом Общества содействия успехам опытных наук и их практических примене
ний им. Х.С. Леденцова. Создал комиссию (совместно с И.А. Каблуковым) по постройке нового 
химического корпуса в МСХИ.

1911 г. Участвовал в работе II Менделеевского съезда по общей и прикладной химии и физике. 
Председательствовал на заседаниях секции химии.

1913 г. Командировка в Германию, Францию, Швейцарию с целью знакомства с постановкой 
преподавания химии, а также аппаратурой и оборудованием химических лабораторий в передовых 
университетах и институтах Западной Европы (в связи со строительством здания химических ла
бораторий). Вступил в Научное агрономическое общество в память К.А. Рачинского при МСХИ.

1914 г. Открытие нового здания химических лабораторий и вселение в новую квартиру в этом 
корпусе по адресу Тимирязевский переулок, дом 6, кв. 15.

1914-1917 гг. Работы по поиску методов синтеза медикаментов. Выпуск важнейшего обезболи
вающего препарата новокаина по методу профессора Н.Я. Демьянова на Сокольническом земском 
фармацевтическом заводе.

1918 г. Содействие в открытии Тимирязевской лаборатории в Институте реактивов Народного 
комиссариата тяжелой промышленности (Наркомтяжпром).

1922-1925 гг. Преподавал на рабочем факультете МСХИ.
1922 г. Впервые синтезировал циклопропен.
1924 г. Избран депутатом Московского совета. На заседании Академии наук СССР 4 декабря 

избран членом-корреспондентом. Русское физико-химическое общество присудило Большую пре
мию имени А.М. Бутлерова «за выдающуюся научную и педагогическую деятельность».

1925-1926 гг. Почетный член Московского совета.
1925 г. Участвовал в работе IV Менделеевского съезда по чистой и прикладной химии.
1929 г. 12 января избран действительным членом Академии наук СССР.
1930 г. Создание Биохимической научно-исследовательской станции при кафедре органиче

ской химии СХИТ. Комитет по химизации народного хозяйства при СНК СССР 14 июля присудил 
Премию имени В.И. Ленина «за работу по синтезу органических соединений и электролизу кислот 
жирного ряда».

1930-1931 гг. Участие в организации и открытии Всесоюзного института лекарственных и аро
матических растений (ВИЛАР).

1931-1933 гг. Планирование и руководство работами в лаборатории жиров № 2 Центрального 
научно-исследовательского биохимического института пищевой промышленности.

1933 г. Постановлением № 1631 Народного Комиссариата Земледелия Союза ССР от 
31.10.1933 г. Лаборатории органической химии СХИТ присвоено имя академика Николая Яков
левича Демьянова.

1934 г. Академия наук СССР издала Юбилейный сборник, посвященный 45-летию научно
педагогической и общественной деятельности (1887-1933 гг.). Присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки».

1935-1938 гг. Заведующий лабораторией в Институте органической химии АН СССР.
1936 г. Академия наук СССР издала «Сборник избранных трудов академика Н.Я. Демьянова. 

К 50-летию его научной деятельности».
1938 г. 19 марта скончался в своей квартире в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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ных наук. Серия химическая. - 1937. - № 3. - С. 529-538.
Соавт. С.М. Тельнов.
185. Программа по органической химии для сельскохозяйственных вузов / СНК СССР, Все

союзный комитет по высшей школе. - Ворошиловск, 1937. - 9 с.
Соавт. Н.В. Вильямс.
186. Список трудов Густавсона Г.Г. // Двадцать лекций агрономической химии / Г.Г. Густав

сон.-М.-Л., 1937.-С. 164-165.
187. Юбилей академика И.А. Каблукова // Социалистическое земледелие. - 1937. - 3 сен

тября.

1939

188. К вопросу о циклопропаноне // Журнал общей химии. - 1939. - Т. 9, вып. 4. - 
С. 340-360.

Соавт. В.В. Феофилактов.

46



1940
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ник избранных трудов / А.Е. Фаворский. - M.-JL: Изд-во АН СССР, 1940. - С. 5-10.
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СТАТЬИ
В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ «ГРАНАТ»

192. Аланин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - JL: Гос. тип. им. Ивана Федо
рова. - Т. 1, доп. - Стлб. 316.

193. Акалоиды // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Фе
дорова. - Т. 1, доп. - Стлб. 340-342.

194. Альдегид-аммиака // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. 
Ивана Федорова. - Т. 1, доп. - Стлб. 351.

195. Анилиды // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Фе
дорова. - Т. 1, доп. - Стлб. 464-465.

196. Пурпур // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: 7-я тип. «Искра Револю
ции» Мосполиграфа. - Т. 34. - Стлб. 97.

197. Пурпуровая кислота // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: 7-я тип. «Ис
кра Революции» Мосполиграфа. - Т. 34. - Стлб. 98-99.

198. Раффиноза (мелитоза, мелитриоза) // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд.- Л.: 
ЛОЦТ Наркомвоенмора им. Клима Ворошилова, 1932. - Т. 36, ч. 1. - Стлб. 158.

199. Рацемия // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: ЛОЦТ Наркомвоенмора 
им. Клима Ворошилова, 1932. - Т. 36, ч. 1. - Стлб. 165-166.

200. Резорцин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: ЛОЦТ Наркомвоенмора 
им. Клима Ворошилова, 1932. - Т. 36, ч. 1. - Стлб. 1304-1305.

201. Рибоза // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: 3-я фабрика книги ОГИЗа 
РСФСР треста «Полиграфкнига» «Красный пролетарий». - Т. 36, ч. 2. - Стлб. 152-153.

202. Ризин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: 3-я фабрика книги ОГИЗа 
РСФСР треста «Полиграфкнига» «Красный пролетарий». - Т. 36, ч. 2. - Стбл. 622.

203. Рицинолеин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: 3-я фабрика книги 
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига» «Красный пролетарий». - Т. 36, ч. 2. - Стбл. 622-623.

204. Родамины // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Фабрика книги «Крас
ный пролетарий». - Т. 36, ч. 3. - Стлб. 17-18.

205. Роданистые соединения // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Фабрика 
книги «Красный пролетарий». - Т. 36, ч. 3. - Стлб. 18-19.

206. Розанилин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Фабрика книги «Крас
ный пролетарий». - Т. 36, ч. 3. - Стлб. 119.

207. Розовое эфирное масло // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Фабрика 
книги «Красный пролетарий». - Т. 36, ч. 3. - Стлб. 139-141.

208. Розоловая кислота // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Фабрика книги 
«Красный пролетарий». - Т. 36, ч. 3. - Стлб. 141.

209. Сорбиновая кислота // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Госиздат 
«Красный пролетарий». - Т. 40. - Стлб. 141.

210. Сорбит // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Госиздат «Красный про
летарий». - Т. 40. - Стлб. 195-196.

211. Сорбоза (сорбиноза) // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Госиздат 
«Красный пролетарий». - Т. 40. - Стлб. 196.

212. Спиртокислоты // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд.- М.: 6-я типолит. транс
печати НКПС. - Т. 41, ч. 4. - Стлб. 162-164.

213. Стахиоза // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: 6-я типолит. транспечати 
НКПС. - Т. 41, ч. 4. - Стлб. 493.

214. Сульфиновые кислоты // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: 6-я типо
лит. транспечати НКПС. - Т. 41, ч. 5. - Стлб. 456.

215. Сульфокислоты // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: 6-я типолит. 
транспечати НКПС. - Т. 41, ч. 5. - Стлб. 456-457.

216. Таннин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 7. - Стлб. 33-34.

217. Тартроновая кислота // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиз
дат «Красный пролетарий». - Т. 41, ч. 7. - Стлб. 68.

218. Таурин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 7. - Стлб. 33-34.
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219. Таутомерия // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Крас
ный пролетарий». - Т. 41, ч. 7. - Стлб. 33-34.

220. Терпены // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 7. - Стлб. 594-605.

221. Тиазины // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 8. - Стлб. 7-8.

222. Тиазол // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 8. - Стлб. 8.

223. Тимол // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 8. - Стлб. 86-87.

224. Тиосоединения // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат 
«Красный пролетарий». - Т. 41, ч. 8. - Стлб. 106-107.

225. Тиофен // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 8. - Стлб. 107-108.

226. Толуол // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 8. - Стлб. 362-363.

227. Триптофан // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд.- М.: Тип. Госиздат «Крас
ный пролетарий». - Т. 41, ч. 9. - Стлб. 276.

228. Тропин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - М.: Тип. Госиздат «Красный 
пролетарий». - Т. 41, ч. 9. - Стлб. 314-316.

229. Феназин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - JL: Гос. тип. им. Ивана Фе
дорова. - Т. 43. - Стлб. 145-146.

230. Феназоний // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 43. - Стлб. 146.

231. Фенантрен // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 43. - Стлб. 147.

232. Фенетидин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 43. - Стлб. 147.

233. Фенил-жирные кислоты // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. 
им. Ивана Федорова. - Т. 43. - Стлб. 149.

234. Фенил-карбамид // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ива
на Федорова. - Т. 43. - Стлб. 151.

235. Фенилметаны // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 43. - Стлб. 151-152.

236. Фениловые алкоголи // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. 
Ивана Федорова. - Т. 43. - Стлб. 152.

237. Фенолы // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Федо
рова. - Т. 43. - Стлб. 155-156.

238. Фен-этил-карбамид (дульцин) // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. 
тип. им. Ивана Федорова. - Т. 43. - Стлб. 164.

239. Флоридзин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 44. - Стлб. 188-189.

240. Флуорен // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Фе
дорова. - Т. 44. - Стлб. 201-202.

241. Флуоресцеин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 44. - Стлб. 202.

242. Формальдегид // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 44. - Стлб. 260-262.

243. Формальдоксим // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ива
на Федорова. - Т. 44. - Стлб. 262.

244. Формамидидоксим, изоуретин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. 
тип. им. Ивана Федорова. - Т. 44. - Стлб. 268.

245. Формамидин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 44. - Стлб. 267-268.

246. Формгидроксамовая кислота // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. 
тип. им. Ивана Федорова. - Т. 44. - Стлб. 268.

247. Фосген // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Федо
рова. - Т. 44. - Стлб. 330-331.
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248. Фосфониевые основания // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - JL: Гос. тип. 
им. Ивана Федорова. - Т. 44. - Стлб. 338.

249. Фталевые кислоты // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - JL: Гос. тип. им. 
Ивана Федорова. - Т. 45, ч. 1. - Стлб. 665.

250. Фуксин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Федо
рова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 11.

251. Фурфуран // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Фе
дорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 56-57.

252. Фурфурол // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Фе
дорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 57-58.

253. Химия: раздел X. Химия органическая // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд.
- Л.: Гос. тип. им. Ивана Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 348-368.

254. Химия: раздел XIII. Микрохимия и микрохимический анализ // Энциклопедический 
словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 385-386.

255. Хинолин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Фе
дорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 397-398.

256. Хиноны // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Федо
рова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 398-399.

257. Хлораль // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Федо
рова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 589-590.

258. Хлоральгидрат // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 590.

259. Хлоральформамид // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. 
Ивана Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 590.

260. Хлорацеотоны // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 590.

261. Хлорогидрины // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 590-591.

262. Хлороуксусные кислоты // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. 
им. Ивана Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 503-594.

263. Хлороформ // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 603-604.

264. Холевая кислота // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ива
на Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 631-632.

265. Холестерин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана 
Федорова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 637-638.

266. Холин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Гос. тип. им. Ивана Федо
рова. - Т. 45, ч. 2. - Стлб. 638-639.

267. Цианистые соединения // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: 2-я тип. 
транспечати НКПС им. тов. Лоханкова. - Т. 45, ч. 3. - Стлб. 401-406.

268. Циклические соединения // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: 2-я тип. 
транспечати НКПС им. тов. Лоханкова. - Т. 45, ч. 3. - Стлб. 414-417.

269. Цимол // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: 2-я тип. транспечати НКПС 
им. тов. Лоханкова. - Т. 45, ч. 3. - Стлб. 431.

270. Цинеол // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: 2-я тип. транспечати НКПС 
им. тов. Лоханкова. - Т. 45, ч. 3. - Стлб. 433.

271. Цинкоорганические соединения // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: 
2-я тип. транспечати НКПС им. тов. Лоханкова. - Т. 45, ч. 3. - Стлб. 442.

272. Цитраконовая кислота // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: 2-я тип. 
транспечати НКПС им. тов. Лоханкова. - Т. 45, ч. 3. - Стлб. 479-480.

273. Цитраль // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: 2-я тип. транспечати 
НКПС им. тов. Лоханкова. - Т. 45, ч. 3. - Стлб. 480-481.

274. Щавелевая кислота // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Тип. ЛОПО 
им. тов. Чудова. - Т. 50. - Стлб. 543.

Соавт. В.В. Феофилактов.
275. Эйгенол // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Тип. ЛОПО им. тов. Чу

дова. - Т. 50. - Стлб. 125-126.
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276. Эйкаин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Тип. ЛОПО им. тов. Чудо
ва. - Т. 51.-Стлб. 131-132.

277. Эйксантон // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Тип. ЛОПО им. тов. 
Чудова. - Т. 51. - Стлб. 134.

278. Элаидин // Энциклопедический словарь Гранат. - 7-е изд. - Л.: Тип. ЛОПО им. тов. Чу
дова. - Т. 51. - Стлб. 575.
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Цианистые соединения 267
Циклические соединения 268
Циклопропен 114, 115
Цимол 269
Цинеол 270
Цинкоорганические соединения 271
Цитраконовая кислота 272
Цитраль 273
Шеврель (Chevreul), Мишель Эжен 139
Щавелевая кислота 274
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Курсы лекций, прочитанные Н.Я. Демьяновым

• Органическая химия.
• Сельскохозяйственный анализ.
• Агрономическая химия.
• Физико-химические основы биологической химии.
• Избранные главы агрономической химии: азотистые гетероциклы и алкалоиды.
• Химия растительных веществ: белки, жиры, сахара.
• Введение в неорганическую химию (Высшие женские Голицынские курсы).
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