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Материалы к реконструкции 
 личной библиотеки академика 
А.Е. Чичибабина
Реферат. В фондах библиотек научных учреждений России сохранились личные книжные собрания 
выдающихся ученых. Они являются ценными объектами культурно-исторических исследований, 
частично сохраняя свою информационную значимость. В статье рассказывается о коллекции извест-
ного ученого-химика, академика А.Е. Чичибабина, обнаруженной в фондах библиотеки Института 
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Коллекция была передана библиотеке после отъезда 
ученого из страны и обезличена в связи с лишением владельца ученых званий и гражданства СССР. 
По сохранившимся экземплярам с владельческими знаками и спискам переданных книг проведен 
начальный этап реконструкции коллекции. Все выявленные издания имеют личную подпись ученого 
либо следы ее присутствия ранее, ряд экземпляров содержит дарственные надписи, владельческие по-
меты, отметки книжных магазинов. Качественный анализ показал, что тематика изданий относится 
к различным областям химической науки, представлявшей непосредственный профессиональный 
интерес владельца. Собрание имеет достаточно широкий хронологический охват, разнообразно по 
типу изданий (монографии, периодика, справочники, труды университетов, словари, практикумы 
и др.), многоязычно. О высоком научном уровне говорит присутствие в нем работ многих выдающихся 
русских и зарубежных химиков, лауреатов Нобелевской премии начала ХХ века. Библиофильский 
характер коллекции придает наличие книг XVIII и начала XIX в., отражающих основные периоды 
развития науки. Дальнейшее изучение изданий из личной библиотеки академика А.Е. Чичибабина 
добавит новые штрихи к биографии ученого, исто-
рии формирования его научной школы и поможет 
проследить научные и личные связи с коллегами из 
России и других стран.
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Б
урное развитие науки и техники на рубеже 
XIX—XX вв. вызвало рост числа публика-
ций в периодических изданиях, моногра-

фий, патентов. Исследователи стремились следить 
за новыми достижениями в интересующих их 
областях науки, и эту задачу помогали решить 
библиотеки. В России в XIX в. помимо публичных 
уже существовали и специальные научные библио-
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теки: университетов, вузов, научных обществ, 
музеев и др. Но для ежедневной работы ученых 
учебники, практикумы, справочники требовались 
непосредственно в лабораториях, поэтому многие 
приобретали книги в личное пользование. Также 
было принято дарить издания своих трудов кол-
легам, в том числе зарубежным, ученые получали 
экземпляры книг для рецензий и т. д. Некоторые 
специально задавались целью собрать литературу 
по своим профессиональным интересам, причем 
не только актуальную на тот момент, но и более 
раннего периода. Таким образом на протяжении 
лет складывались частные библиотеки ученых. 

После смерти своих владельцев книжные со-
брания могли переходить в пользование наследни-
кам, но чаще продавались ими или передавались 
в дар библиотекам или учреждениям, с которыми 
была связана деятельность ученого. Личные книж-
ные собрания выдающихся деятелей культуры, на-
уки, общественных деятелей — не редкость в фон-
дах библиотек. Собрания научной литературы 
часто представляют не только историко-культур-
ный интерес [1], но и сохраняют информационную 
значимость, поэтому вопросы, связанные с про-
блемой хранения и доступности таких коллекций, 
особенно актуальны. В одном из исследований, 
посвященных данной теме, «предлагается опре-
делить… личную книжную коллекцию ученого 
как обусловленную интересами владельца, в том 
числе научными, совокупность книг и других до-
кументов, подобранных в соответствии с мотиваци-
ями собирателя и имеющих научное, культурное 
и историческое значение» [2, с. 8].

Среди выявленных и описанных личных со-
браний русских ученых рубежа XIX—XX вв. биб-
лиотек, принадлежащих исследователям в области 
химии, не так много. Самой известной из них, по-
жалуй, является личная библиотека Д.И. Менде-
леева, хранящаяся в Музейном комплексе Санкт-
Петербургского государственного университета 
(СПбГУ). Насчитывающая более 16 тыс. ед. хр., 
она собиралась на протяжении всей научной дея-
тельности Д.И. Менделеева и отражает разнообра-
зие его профессиональных, общественно-политиче-
ских и эстетических интересов. По тематике книги 
относятся в основном к различным областям есте-
ствознания, в первую очередь химии. Существен-
ное место в собрании занимают социально-эконо-
мические и философские труды. Многие книги 
и статьи были получены Д.И. Менделеевым в дар 
и снабжены дарственными надписями крупней-
ших русских и иностранных ученых: А.М. Бутле-
рова, Н.А. Меншуткина, И.М. Сеченова, В. Рам-
зая, М. Бертло, Д. Дьюара, Г. Роско, В. Оствальда 
и др. Художественная литература отражает все 
основные направления русской и зарубежной бел-
летристики того времени [3].

В Музее Казанской химической школы на-
ходится личная библиотека А.М. Бутлерова. Это 
ценное пожертвование органической лаборато-

рии Казанского университета в 1890 г. сделала 
Н.М. Бутлерова, вдова покойного. Библиотека 
состоит из 364 названий в 644 переплетах. В ос-
новном представлена химическая литература: 
монографии, книги известных европейских и рос-
сийских ученых с авторскими надписями, пу-
бличные лекции А.М. Бутлерова, лекции Н.Н. Зи-
нина и А.М. Бутлерова, изданные литографиче-
ским способом. Здесь хранятся обе диссертации 
В.В. Марковникова и Е.Е. Вагнера с их автогра-
фами [4].

Личная библиотека ученых А.Е. и Б.А. Арбу-
зовых, включающая научную, художественную, 
периодическую литературу, книги с дарственны-
ми надписями (всего около 3 тыс. ед. хр.), нахо-
дится в Доме-музее академиков А.Е. и Б.А. Арбу-
зовых в Казани [5].

В фондах научной библиотеки Московского 
педагогического государственного университета 
находятся книги из собрания выдающегося хи-
мика, профессора В.В. Марковникова. Эта кол-
лекция была приобретена по рекомендации уче-
ных-химиков Н.Д. Зелинского и А.Н. Реформат-
ского еще в то время, когда Московские высшие 
женские курсы формировали свою библиотеку. 
В настоящее время эти издания не выделены из 
общего фонда отдела редких книг в обособленное 
коллекционное хранение и находятся в составе 
фонда [6]. В начале 1900-х гг. в библиотеку Мо-
сковского университета поступило в дар собрание 
физико-химика профессора В.Ф. Лугинина.

Некоторые личные собрания ученых-хими-
ков были переданы в дар библиотеке Высших жен-
ских (Бестужевских) курсов в Санкт-Петербурге. 
В 1909 г. от вдовы ученого П.П. Алексеева, про-
фессора Киевского университета, переданы его 
личные книги. В 1887 г. в дар от вдовы А.М. Бут-
лерова была передана часть библиотеки ученого, 
в основном сочинения английских авторов начала 
XIX века. В 1899 г. в дар от вдовы М.Д. Львова, 
приват-доцента Технологического института, по-
лучено собрание книг, многие из которых — с ав-
тографами русских ученых. В 1900 г. от вдовы 
химика И.А. Тютчева, профессора Киевского уни-
верситета, поступила часть библиотеки ученого. 
В 1905—1906 гг. наследники М.Ю. Гольдштей-
на, публициста, приват-доцента Петербургского 
университета, передали в дар издания по физике, 
химии, общественным наукам. В настоящее время 
все перечисленные коллекции находятся в фондах 
Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ [7].

В фондах библиотеки Института органиче-
ской химии им. Н.Д. Зелинского (ИОХ) РАН на-
ходятся издания, принадлежавшие ранее Н.Д. Зе-
линскому, А.А. Титову, В.А. Кистяковскому 
и другим химикам, это отдельные экземпляры 
[8]. Некоторые выделены в коллекцию, которую 
составляют книги из личного собрания выдаю-
щегося русского ученого, академика Алексея 
Евгеньевича Чичибабина (1871—1945), первого 
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лауреата Ленинской премии по химии в СССР. 
Жизнь его сложилась непросто. А.Е. Чичибабин 
родился в 1871 г. в Полтавской губернии в семье 
чиновника. Учился в Московском университе-
те у профессора В.В. Марковникова. В 1892 г. 
А.Е. Чичибабин окончил физико-математический 
факультет (отделение естественных наук) Москов-
ского университета с дипломом первой степени, 
в 1904 г. представил к защите свою диссертацию 
и получил степень магистра, в 1912 г. с успехом 
защитил в Петербургском университете доктор-
скую диссертацию. С 1908 г. А.Е. Чичибабин — 
профессор Московского высшего технического 
училища (ныне Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана). Он 
возглавлял кафедру органической химии, одно-
временно являясь деканом химического факуль-
тета [9], кроме того, в разные годы преподавал 
на Высших женских ме-
дицинских курсах, в Мо-
сковском городском на-
родном университете им. 
А.Л. Шанявского, Мо-
сковском государствен-
ном университете. Его монография «Основные 
начала органической химии», ставшая одним из 
самых популярных учебников в России после «Ос-
нов химии» Д.И. Менделеева, в 1930 г. была удо-
стоена премии им. А.М. Бутлерова как лучший 
учебник по органической химии. 

А.Е. Чичибабин — не только крупнейший 
теоретик в области органической химии своего 
времени, его исследования имели также важное 
практическое значение. Небольшой цикл работ 
прикладного характера ученый провел в обла-
сти химии углеводородов нефти. С самого нача-
ла Первой мировой войны А.Е. Чичибабин стал 
организатором фармацевтической промышлен-
ности в России. Им разработаны промышленные 
способы получения морфина и кодеина. Ученый 
выступил в прессе с рядом статей, обращенных 
к российским химикам, с призывом организо-
вать в стране собственное производство медика-
ментов, необходимых для военных нужд. После 
революционных событий 1917 г. он принимал 
самое активное участие в развитии фармацевтики 
в Советской России. А.Е. Чичибабин был избран 
членом Ученого медицинского совета Наркомз-
драва РСФСР, одновременно возглавил Правление 
государственных химико-фармацевтических заво-
дов Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), 
в 1922—1927 г. являлся председателем Научно-
технического совета химико-фармацевтической 
промышленности при ВСНХ. 

В 1923 г. в Наркомздраве РСФСР была соз-
дана Фармакопейная комиссия, председателем 
которой стал А.Е. Чичибабин. Комиссии пору-
чалось составить проект новой фармакопеи — 
законодательного документа, определяющего 
стандартность разрешенных для применения ле-

карств. Такое издание, имевшее важное значение 
для развития здравоохранения в стране, вышло 
в свет в 1925 г., главным редактором и автором 
всех приложений химического содержания яв-
лялся А.Е. Чичибабин, в значительной степени 
содействовавший его высокому научному уров-
ню. Ученый был среди первых лауреатов премии 
им. В.И. Ленина в 1926 году. Так правительство 
отметило его работы в области химии алкалоидов 
и фармацевтической химии. В том же году он был 
избран членом-корреспондентом, а в 1928 г. — 
действительным членом Академии наук СССР.

В 1930 г. в результате несчастного случая во 
время прохождения практики на Дорогомилов-
ском химическом заводе умирает единственная 
дочь А.Е.Чичибабина. В этом же году, тяжело 
переживая такой удар, он уехал во Францию, по-
лучив отпуск от Президиума Академии наук. Там 

он продолжал исследо-
вательскую и преподава-
тельскую деятельность. 
За свою жизнь ученый 
опубликовал 346 работ 
(статьи в отечественных 

и зарубежных журналах, монографии, сборники 
научных трудов) [10].

В начале 1936 г. он получил письмо от не-
пременного секретаря Академии наук СССР 
Н.П. Горбунова с жестким требованием вернуть-
ся на родину. Ученый ответил отказом, понимая, 
что его будет ждать по возвращении. В этом же 
году Общее собрание Академии наук СССР лиши-
ло А.Е. Чичибабина звания академика, а прави-
тельство — гражданства СССР. 22 марта 1990 г. 
Общее собрание Академии наук СССР приняло 
постановление восстановить (посмертно) в соста-
ве действительных членов Академии наук СССР 
Чичибабина Алексея Евгеньевича [11].

При поэкземплярном просмотре фондов оте-
чественных и зарубежных монографий библиоте-
ки ИОХ РАН на предмет выявления изданий до 
1920 г. выяснилось, что большинство обнаружен-
ных экземпляров имеют стертые или закрашен-
ные надписи на титульных листах, переплетах 
либо их вырезанные и отреставрированные фраг-
менты, частично сохранившиеся дарственные 
надписи. На отдельных экземплярах сохранил-
ся автограф «А. Чичибабин» (рис. 1), на некото-
рых имелись владельческие переплеты с буквами 
«А.Ч.» на корешках. Мы предположили, что это 
книги из личного собрания академика, передан-
ные в библиотеку после его отъезда из страны, ко-
торые попытались обезличить в связи со статусом 
«невозвращенца» их владельца.

Постраничный просмотр инвентарных книг 
показал, что при создании библиотеки в ИОХ 
в 1937 г. первыми в фонд были приняты две кол-
лекции из 253 русских и 366 иностранных книг, 
вписанных в алфавитном порядке. Все имеющи-
еся на настоящее время в фонде издания, вышед-

Рис. 1. Личная подпись А.Е. Чичибабина

БВ
293



 Лики — Лица — СудьбыБиблиотековедение. 2018. Т. 67, № 3

Евдокименкова Ю.Б., Соболева Н.О. Материалы к реконструкции личной…  (с. 291—298)

шие до 1930 г., с сохранившимися или уничто-
женными владельческими знаками присутствуют 
в этих списках. Таким образом, можно предпо-
ложить: в основу фонда монографий библиоте-
ки ИОХ легло личное собрание книг академика 
А.Е. Чичибабина. В официальных публикациях 
об истории создания библиотеки говорится, что 
в ее основе — литература из фондов Химической 
ассоциации АН СССР [12, с. 124]. В Химическую 
ассоциацию, созданную в 1930 г., на правах от-
дельных научных организаций вошли несколько 
лабораторий и институтов. Среди них — Лабора-
тория по исследованию и синтезу растительных 
и животных продуктов (ЛАСИН), возглавляемая 
А.Е. Чичибабиным. В 1934 г. ЛАСИН вошла в со-
став Института органической химии [13]. Веро-
ятно, книги академика хранились в стенах ла-
боратории и широко использовались в работе его 
учеников. После отъезда ученого они остались, а 
позже были переданы в библиотеку ИОХ. 

Что же представляла собой эта коллекция? 
По имеющимся спискам был проведен анализ ее 
первоначального состава. Хронологическое рас-
пределение по годам выпуска отечественных изда-
ний показало, что самое раннее из них — «Письма 
о химии» Ю. Либиха — относится к 1847 г., вы-
шедших до 1890 г. — немного (рис. 2). Наиболь-
шее число отечественных книг собрания относится 
к периоду 1900—1920-х гг., именно в это время 
русская химическая наука начинает очень быстро 

развиваться, фор-
мируются научные 
школы в университе-
тах Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, 
Киева, Харькова, 
Риги. Преобладает 
литература, выпу-
щенная в 1910-х гг., 
а далее ее количество 
снижается, что, веро-
ятно, вызвано собы-
тиями 1917 года. 

Распределение 
иностранной литера-
туры по годам выпу-
ска несколько иное, 
охватывается более 
широкий временной 
период, что связано 
с ранними этапами 
развития химиче-
ской науки в Европе 
и большим распро-
странением книго-
печатания (рис. 2). 
Самое раннее изда-
ние — книга одного 
из знаменитейших 
врачей XVIII  в. , 

нидерландского ботаника и химика Г. Бургаве 
“Boerhaave H. Eléments de chimie” (1752). Далее 
мы наблюдаем закономерный рост числа изданий 
конца XIX — начала XX в., обусловленный науч-
но-техническим прогрессом, и небольшое умень-
шение в 1910-х гг., видимо вызванное событиями 
Первой мировой войны. 

Языковой состав коллекции весьма разно-
образен: присутствуют публикации на немецком, 
английском, французском, итальянском и дру-
гих языках (рис. 3). Преобладают книги на не-
мецком, в этом большую роль сыграл авторитет 
Немецкого химического общества — флагмана 
химической науки в Европе. Книги на француз-
ском языке относятся главным образом к первой 
половине XIX в., а издания на английском — это 
в основном работы американских исследователей 
начала XX века. 

Основной тип публикаций — научные моно-
графии, также имелись практикумы, учебники, 
труды университетов и институтов, словари на 
французском, немецком, английском и итальян-
ском языках, важнейшие справочники по различ-
ным разделам химии, общие справочники по фи-
зике и математике. В собрание входила и периоди-
ка. В фондах библиотеки ИОХ РАН присутствуют 
отдельные тома немецкого “Berichte der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft” и «Журнала Русского 
физико-химического общества» во владельческих 
переплетах с инициалами «А.Ч.» на корешках. 

Рис. 2. Распределение отечественных и иностранных изданий 
по годам выпуска из коллекции А.Е. Чичибабина
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По тематике среди отечественных книг пре-
обладали издания по органической химии, общая 
и физическая химия представлены в меньшем 
объеме, существенное место занимали публика-
ции по химической технологии, аналитической 
химии, фармацевтике, топливу. Все эти области 
науки входили в сферу непосредственных интере-
сов академика. Кроме того, есть популярные кни-
ги по химии, истории науки и педагогике. Книги 
по физике были представлены многотомником 
«Курс физики» О.Д. Хвольсона (этот труд в зна-
чительной мере содействовал поднятию уровня 
преподавания физики и долгое время оставался 
основным пособием в советских вузах).

Наряду с работами отечественных ученых 
встречаются и переводные, из которых моногра-
фии Л. Мейера, Ш.А. Вюрца, Ю. Либиха, Ш. Же-
рара являлись прижизненными переводами. 
Из фундаментальных трудов русских химиков 
в собрании имелись монографии Н.Н. Бекетова, 
Д.И. Менделеева, Н.А. Меншуткина, П.А. Ильен-
кова. Следует отметить, что наиболее капиталь-
ные из них были представлены в нескольких 
различных изданиях, что указывает на глубокое 
осмысление их содержания и важность для про-
фессиональной деятельности.

Среди иностранных книг треть составляли 
работы по общей химии, остальные относились 
к органической, неорганической, физической хи-
мии, биохимии, химической технологии, истории 
науки. Имелись прижизненные издания трудов 
Нобелевских лауреатов по химии: Я. Вант-Гоффа, 
С. Аррениуса, Э. Фишера, У. Рамзая, Р. Виль-
штеттера, О. Валлаха, П. Сабатье, Ф. Прегля, 
Г. Виланда, П. Каррера, В. Оствальда; по физике: 
Н. Бора, Ф. Ленарда. Укажем на наличие в кол-
лекции фундаментальных работ в области химии 
на более ранних этапах ее развития, в частности 
А. де Фуркруа, К. Фрезениуса, Л.Ж. Тенара, 
Ш. Жерара, Т.-Ж.  Пелуза, Г. Коппа, Ф. Велера, 
Й.Я. Берцелиуса (причем практически все они 
являлись прижизненными изданиями). 

На основании этого можно сделать вывод 
о высоком научном уровне и библи-
офильском характере коллекции, 
в которой были собраны не только 
актуальные на то время труды по 
химии, но и публикации XVIII и на-
чала XIX в., отражавшие основные 
периоды развития науки.

В настоящий момент в фондах 
библиотеки ИОХ РАН находят-
ся 21 экз. отечественных и 56 экз. 
зарубежных монографий с сохра-
нившимися или уничтоженными 
владельческими метками, входив-
шими в личное собрание А.Е. Чи-
чибабина. Еще некоторое их число 
хранится в фонде Библиотеки по 
естественным наукам (БЕН) РАН. 

Благодаря тому, что владелец подписывал свои 
книги в верхнем правом углу титула или форзаца 
полным автографом или переплетал с указанием 
своих инициалов, мы можем с определенной сте-
пенью достоверности утверждать, что это личные 
книги академика.

Некоторые издания имеют дарственные над-
писи. Сохранились два подписанных экземпляра, 
в обоих случаях дарителем являлся В.В. Шар-
вин, коллега ученого по Московскому высшему 
техническому училищу. Книга «Практическое 
руководство по химии красящих веществ» Р. Ме-
лау (1927) на титуле имеет надпись: «Глубокоува-
жаемому Алексею Евгеньевичу А.Е. Чичибабину 
с сердечным приветом от редактора». На неко-
торых изданиях они, вероятно, присутствовали, 
судя по большим фрагментам, удаленным на ти-
тульных листах, или частично сохранившимся 
подписям «от автора». Есть и пометки другого ха-
рактера, например, одно из изданий помимо под-
писи «А.Чичибабин» имеет владельческий штамп 
“C. Gustav Auerbach”, встречаются иностранные 
книги со штампом “Recensions Exemplar”, что 
говорит о существовании научных связей А.Е. Чи-
чибабина не только в России, но и за рубежом.

Ряд изданий мы, предположительно, отнесли 
к личным книгам ученого, исходя из некоторых 
фактов его биографии, например 10 экз. фарма-
копей разных стран с печатью «Н.К.З. Фармако-
пейная комиссия Москва…», возможно, оказались 
в его библиотеке в период деятельности в Фарма-
копейной комиссии, то же самое можно сказать и о 
книгах со штампами «Библиотека Фармацевтиче-
ского отдела Наркомздрава», отметками «Биб-
лиотека МТУ».

О том, что книги из коллекции активно ис-
пользовались в работе, свидетельствует не только 
их наличие в стенах лаборатории, но и большое 
количество маргиналий, содержащихся в текстах. 
Это различного рода пометки, касающиеся пере-
вода с иностранных языков, подчеркиваний со 
знаком «NB!», демонстрирующих важность этих 
фрагментов для читателя, уточнения, внесенные 

Рис. 3. Распределение иностранных изданий по языкам
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в экспериментальные данные, вероятно, получен-
ные в результате личных опытов, и др.

А.Е. Чичибабин с большим вниманием от-
носился к приобретению новейшей литературы — 
необходимому условию для успешной и полноцен-
ной научной деятельности. Его личное собрание 
служит доказательством этому. Часть изданий 
имеют штампы и отметки книжных магазинов 
(это говорит о том, что книги приобретались на 
собственные средства). Косвенным подтвержде-
нием могут служить его слова из письма Н.П. Гор-
бунову: «Даже в самые последние годы моего пре-
бывания в СССР, когда, казалось, я был обще-
признанным большим ученым, для своих работ я 
имел архаическую лабораторную обстановку, тог-
да как другие получали дворцы и много валюты 
для приобретения современной литературы» [14].

Таким образом, начальный этап реконструк-
ции коллекции книг академика А.Е. Чичибабина 
показал, что она имела высокий научный уро-
вень и большое информационное значение для 
его владельца, регулярно использовалась в иссле-
довательской работе им лично, учениками и со-
трудниками лаборатории. На целостный характер 
собрания указывает наличие в нем отечественных 
и зарубежных книг, содержащих актуальные на 
тот момент знания; библиофильских изданий, от-
ражающих основные ранние этапы развития хи-
мии; справочников по различным областям химии 
и естественных наук; словарей иностранных язы-
ков. Сохранившиеся метки (дарственные надпи-
си, штампы, маргиналии и др.) свидетельствуют 
об интенсивной исследовательской деятельности, 
научных связях, профессиональных интересах 
ученого. Имя А.Е. Чичибабина было на много 
лет вычеркнуто из памяти соотечественников, но 
его вклад в мировую химическую науку высоко 
ценится до сих пор [15, с. 107—108; 16].
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