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FOREWORD BY EDITOR AND COMPLIER 
PROFESSOR A.I. MELUA

Scientific Publishing House «Humanistica» continues publication of documents referring 
to the life and activities of the Nobels in Russia. The next, second volume mainly includes 
the papers, prepared both by the members of the Nobel Family and experts employed at their 
companies. The documents are of interest in view of the Nobel Family in Russia Exhibition, which 
we plan to open this summer in Helsinki.

The first small group of documents is dedicated to science and not to manufacture. 
Yevgeniy Polyakov and Svetlana Sereda, research workers from the Russian Academy of Sciences, 
arranged and summed up the records of the Academy of Sciences (for the period from 1890 to 
1919), illustrating Emanuel Nobel’s contribution to scientific research. It is obvious that an 
overall commitment to the Swedish roots of Emanuel Nobel and academician Oscar Baklund, 
the Director of Pulkovo Astronomical Observatory, helped not only their friendship but patronage 
programs as well. In 1890 Emanuel donated Repsold apparatus for photographing the sky and 
stars to the Academy of Sciences. Emanuel gave the German firm of Repsold & Sons a cheque for 
1300 German Marks and in March, 1891 the apparatus was in the physics room of the Academy 
of Sciences. In future Emanuel paid the research workers, who used the apparatus. A year later, 
in April, 1892 Emanuel donated money to pay for the computation office (data on comets and 
planets movement was processed there).

A Seismic Station was set up in Baku on the donations of Emanuel Nobel as well.
Publications of results of joint research in the Arctic conducted by the Russian Academy 

of Sciences and the Royal Swedish Academy of Sciences (1899–1901) were also subsidized by 
Emanuel Nobel in 1914 and were of considerable interest to science.

The annex to the article by E. Polyakov and S. Sereda provides detailed information about 
the participants work at the time, including the Swedish scientists.

Publication of the Regulations of St. Petersburg chess hobby group, founded by the employees 
of Nobel Brothers Association, takes place in the year of the 100th anniversary of the hobby group 
foundation. The document is not known to today’s participants of chess tournaments. In December, 
2010 there was a joint session of the Council of Scientific Publishing House “Humanistica” and 
St. Petersburg Chess Federation. Grand master Mark Taimanov spoke at the session and paid a lot 
of attention to the contribution of the Nobels to the arrangement of St. Petersburg cultural life. 
One of the evidences of that is the chess hobby group. In the end of the XIX and the beginning of the 
XX centuries chess hobby groups were only emerging in Russian cities. That helped to unite people 
at the enterprises as representatives of various social classes met at chess tournaments.

Further a short article from the «Mountain Magazine» (1865) named «Nobel Oil for 
explosions» is published. It includes information about nitroglycerin tests not far from Hamburg. 
Nobel’s oil is more powerful than gunpowder. Nobel the inventor tried to spread Swedish experience 
of nitroglycerin application to other countries. However the results of experiments in Gartsev 
mines were not impressive and the Mining Administration was planning new experiments.

In 1865, in the next issue of the same magazine it was told about new experiments of Alfred 
Nobel and his letter sent to the French Academy of Sciences. Experiments in Altenberg mine not far 
from Aachen gave good results. Nitroglycerin was offered for mining and military science. Alfred 
Nobel’s calculations, which demonstrate high efficiency of nitroglycerin application, were also 
published.

The Mining Journal continued to follow Alfred Nobel’s work and in 1865 published more 
information about nitroglycerin application. There was the description of the device offered by 
Alfred for securing the safety of workers. At the same time there was information about toxicity 
of nitroglycerin and its harmful effect on people. In 1867 the magazine published a Russian 
translation of a big Alfred Nobel’s article, in which he described methods of nitroglycerin application. 
It’s remarkable that the start of kerosene and various oils use for lubrication of mechanisms in 
America is discussed in the same issue. The oil topic will soon become one of the principal ones for 
Nobel Brothers Petroleum Producing Company.

In 1868 The Mining Journal published an article about dynamite. It was said that Nobel 
worked at some new explosive, which would have no flaws of nitroglycerine. At the same time the 
new explosive was to be very powerful. The substance was called dynamite, its composition was 
kept in secret. The method of dynamite blasting is described in detail. There are examples of the 
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useful dynamite application. Nobel sold dynamite in barrels, 50 pounds each. The price of 
dynamite was 2 Francs per pound. The capsule invented by Nobel was paid for additionally.

Ludvig Nobel’s paper on protective shields for infantry explains how to protect soldiers 
from rifle shots. This invention appeared after battle experience in Russo-Turkish War. Rapid-firing 
rifles were used in battles. Shots from Turkish rifles hit targets a verst (3500 feet) away. As the 
Nobel Family was a big contractor of the Russian War Office, there were not only rifles and 
cannons offered, but protective shields as well. According to statistics, 95 per cent of the dead were 
killed by rifle shots. The rest 5 per cent of the dead were killed by artillery shots and cold steel. 
This data shows the importance of protective shields.

Publication of the feature story about a hospital for the wounded of the lowest ranks is dedicated 
to the later period of World War I. In 1914 Nobel Brothers Petroleum Producing Company set up 
a hospital in Petrograd. The experience of treatment arrangement and the hospital structure are 
described in detail, there is also statistics of the rehabilitation process. The reminiscences have been 
preserved thanks to Martha Ludvigovna Nobel-Oleinikova, who was the senior doctor at the hospital.

Martha Nobel-Oleinikova’s article about Elton lake mud cure of the wounded and sick is 
dedicated to the same subject.

There are several buildings preserved on the territory of the country estate in the Leningrad 
Region, which was owned by the Nobel-Oleinikovs. Peter Oleinikov, who lives in Stockholm, visited 
the site of late. Local municipality arranges work for preserving of the historical objects connected 
with the Nobel-Oleinikovs.

The Regulations of the Ludvig Nobel machine building plant (the original was published 
in 1912) show excellent management of production and the long way covered by the plant since 
its foundation. The founder of the plant was Emanuel Ludvigovich Nobel (son of Ludvig Nobel). 
The fixed capital stock was 4 million Roubles divided into 8 thousand shares.

The plant operated successfully in Soviet times. However in the end of the 1990s the 
production was for the most part curtailed because of the economic crisis in Russia.

There is a house on the territory of the plant, which belonged to Ludvig Nobel (Vyborgskaya 
embankment, 19). The interiors and some historical objects have been partly preserved. Unfortunately 
the house is seriously damaged and cannot be visited at present.

In 1991 a memorial plate to commemorate Alfred Nobel was opened opposite the house, 
on the other side of the Neva River, paid for by the International Fundation of History of Science 
(A.I. Melua is the President of the Fund). There had been a house and an office of the Nobels 
approximately in the same place when they had just moved from Stockholm to St. Petersburg. 
The memorial plate was designed on the initiative of diplomat Tomas Bertelman with the participation 
of his colleague Dag Ahlander. The management of Nobel Fund and Sven Nobel (the Head of Nobel 
Family Society) often came to Leningrad and worked with members of the committee that judged 
the designs of the first Nobel memorial in the USSR. The memorial plate was opened in October, 
1991. The President of Nobel Fund academician L. Gyllensten, executive director M. Sohlman, 
Russian, Azerbaidzhanian and Swedish scientists took part in the opening ceremony.

The published Charter of Nobel Brothers Petroleum Producing Company are dated 1885. 
It is written on the title page that the Charter were approved on May 18, 1879. The founders were 
Ludvig Emanuelovich Nobel from St. Petersburg, Robert Emanuelovich Nobel from Baku, Alfred 
Emanuelovich Nobel from Paris, Colonel Petr Alexandrovich Bilderling. The fixed capital stock 
was 3 million Roubles, divided into 600 shares, 5000 Roubles each. The capital was increased 
in the following years. The Association had the right to issue bonds. 

The Nobel Brothers Petroleum Producing Company’s report for 1896 is also published 
(it was first published by St. Petersburg printing house in 1897, probably after May 17, 1897). 
This was the first report after the death of one of the shareholders, Alfred Nobel. The fixed capital 
stock of the Company amounted to 15 million Roubles. Manufacturing plants and warehouses, 
steamships and barges, freight cars and steam engines, Suramsky kerosene pipeline and other 
property belonging to the Company was evaluated at 26 million Roubles. About 40 million Roubles 
were received for sales of oil and other products of Nobel enterprises in Russia. About 150 thousand 
Roubles were transferred to the Treasury as taxes. The Company continued oil prospecting, survey 
and drilling and spent about 1 million Roubles on that. Gross profits for 1896 amounted to more than 
3 million Roubles. There were about 1.2 million Roubles on the current accounts of St. Petersburg, 
Baku and Finnish banks. The Company owned securities of Russia, numerous banks and Ryazan-
Urals railway. There is information about shares in commercial companies from other countries 
belonging to the Company in the reports for other years (not published in this collection).

Nobel Brothers Petroleum Producing Company published dozens of papers on methods 
and production. The experience of work is summed up in them and there are recommendations 
for employees of numerous branches of the Association in various cities of Russia. Scientific 
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Publishing House «Humanistica» keeps the published documents in digital form in “Nobel” 
databank. There are some working documents of Nobel Brothers Petroleum Producing Company 
published in this collection.

Common arrangements, document samples, technologies are described in the Rules 
of storage and transportation of oil products. They were applied on all the territory of Russia. 
The Project of oil products loading, transportation and unloading rules on the Volga solved the 
same problems. The Volga River and the Caspian Sea were the principal waterways along which 
Nobel Brothers’ cargoes were transported by steamships. Some cargoes were transported by 
the Black Sea (there was a branch of the Association in Batumi) and the Mediterranean Sea. The 
latter direction was very important in view of the Nobels competition with oil projects of Rockfeller 
and Rothschild (in the next issue of the collections «Humanistica» will publish materials on this 
topic). Nobel founded a branch even in Vladivostok and built a tanker, planning to conquer new oil 
products markets in the Pacific Ocean.

There were special devices, methods and recommendations worked out for control of oil 
products quality. There are pictures and drawings of the devices in this collection. Nobel’s contribution 
to implementation of the metric system in Russia as well as the development of metrology will 
be presented in our next collections.

In 1896 the book «Oil Industry of Russia and Participation of Nobel Petroleum Producing 
Company in it» was published. That was the first big publication about the history of the Nobel 
Family’s work in Russia. The results of the Nobels’ work and the state of affairs in the Russian oil 
industry in the beginning of the 19th century can be found in the book.

In 1889 the reports presented at the session of the Imperial Russian Technical Society 
were published in St. Petersburg. Ludvig Nobel’s activities were summed up there. The publication 
is the final one among those presented in this collection.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 
ПРОФЕССОРА А.И. МЕЛУА

Научное издательство «Гуманистика» продолжает публикацию документов жизни 
и деятельности семьи Нобель в России. Очередной второй том издания включает, в основ-
ном, работы, подготовленные как членами семьи Нобель, так и работавшими на их пред-
приятиях специалистами. Эти документы представляют интерес в связи с выставкой 
«Семья Нобель в России», которую мы планируем открыть летом этого года в Хельсинки.

Первая небольшая группа документов посвящена не производству, а науке. Научные 
сотрудники Российской Академии наук Евгений Поляков и Светлана Середа обобщили ар-
хивы Академии наук (за период с 1890 по 1919 г.), иллюстрирующие вклад Эмануила Нобе-
ля в научные исследования. Очевидно, что общая приверженность шведским корням Эма-
нуила Нобеля и директора Пулковской астрономической обсерватории академика Оскара 
Баклунда способствовали не только их дружбе, но и реализации меценатских программ. 
В 1890 г. Эмануил предложил в дар Академии наук аппарат Репсольда для фотографиро-
вания звездного неба. Эмануил выдал германской фирме «Репсольд и сыновья» чек на сумму 
1300 германских марок, и в марте 1891 г. прибор был передан в физический кабинет Ака-
демии наук. В последующем Эмануил оплатил труд научных работников, использовавших 
этот прибор. Через год, в апреле 1892 г., Эмануил выделил денежные средства для оплаты 
вычислительного бюро (обрабатывалась информация о движении комет и планет).

Также на пожертвования Эмануила Нобеля в Баку была учреждена Сейсмическая 
станция.

Значительный интерес для науки представляли также субсидированные в 1914 г. 
Эмануилом Нобелем публикации результатов совместных исследований в Арктике, проводи-
мых Российской Академией наук и Шведской Королевской Академией наук (1899–1901).

В приложении к статье Е. Поляков и С. Середа приводят подробные справки об 
участниках работ того времени, в том числе – о шведских ученых.

Публикация Устава Санкт-Петербургского шахматного кружка, учрежденного 
служащими в товариществе Братьев Нобель, происходит в год 100-летия со дня основа-
ния кружка. Этот документ не известен участникам сегодняшних шахматных турниров. 
В декабре 2010 года состоялось совместное заседание Совета Научного издательства 
«Гуманистика» и Санкт-Петербургской шахматной федерации. Выступивший на заседа-
нии гроссмейстер Марк Тайманов уделил большое внимание вкладу семьи Нобель в органи-
зацию культурной жизни Санкт-Петербурга. Одним из свидетельств этому явился Шах-
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матный кружок. В конце XIX – начале XX века шахматные кружки только начали появ-
ляться в российских городах. Это способствовало сплочению коллектива на предприятиях, 
так как на шахматных турнирах встречались граждане различных сословий.

Далее публикуется небольшая статья из «Горного журнала» за 1865 г. «Масло Нобе-
ля для взрывов». В ней – информация об опытах с нитроглицерином вблизи города Гамбур-
га. Нобелевское масло обладает большей силой, чем порох. Изобретатель Нобель пытается 
распространить шведский опыт использования нитроглицерина в другие страны. Однако, 
отмечается, что эксперименты в Гарцевских рудниках дали скромные результаты, поэто-
му Рудничное управление планирует организовать новые эксперименты.

В следующем выпуске этого же журнала в 1865 г. сообщается о новых экспериментах 
Альфреда Нобеля и о его записке в Французскую Академию наук. Эксперименты в Альтен-
бергском руднике около Аахена дали хорошие результаты. Нитроглицерин предложен для 
горных работ и для военного дела. Приводятся расчеты Альфреда Нобеля, которые показы-
вают высокую эффективность применения нитроглицерина.

Продолжая следить за работами Альфреда Нобеля, «Горный журнал» в 1865 г. 
публикует больше сведений о применении нитроглицерина. Приводится описание устрой-
ства, предложенного Альфредом для обеспечения безопасности рабочих. В то же время по-
явились сведения о токсичности нитроглицерина, о его вредном воздействии на человека. 
А в 1867 г. журнал публикует русский перевод обширной статьи Альфреда Нобеля, которая 
описывает способы применения нитроглицерина. Примечательно, что в этом же номере об-
суждается начало работ в Америке по применению керосина и различных масел из нефти 
для смазки механизмов. Именно нефтяная тема вскоре станет одной из основных для Това-
рищества братьев Нобель.

В 1868 г. «Горный журнал» публикует статью уже о динамите. Сообщается, что 
Нобель работает над созданием нового взрывчатого вещества, которое не будет иметь не-
достатков, характерных ранее для нитроглицерина. В то же время новое взрывчатое веще-
ство будет иметь большую силу. Вещество это названо динамитом, его состав держится 
в тайне. Подробно описывается способ подрыва динамита. Приводятся примеры полезного 
использования динамита. Нобель продает динамит в бочках, каждая вмещает 50 фунтов. 
Цена динамита – по 2 франка за фунт. Дополнительно оплачивается использование изо-
бретенного Нобелем капсюля.

Записка Людвига Нобеля о защитных щитах для пехоты объясняет, как можно за-
щитить солдат от ружейных выстрелов. Это изобретение появилось после опыта сраже-
ний в русско-турецкой войне. В боях применялись скорострельные ружья. Выстрел из ту-
рецкого ружья поражал за версту. Так как семья Нобель являлась крупным подрядчиком 
для российского военного ведомства, то были предложены не только ружья и пушки, но и 
защитные щиты. По статистике 95 процентов убитых приходилось на ружейные выстре-
лы. Остальные 5 процентов убитых погибали от артиллерийских снарядов и от холодного 
оружия. Эти данные показывают, насколько важно применение защитных щитов.

Более позднему периоду первой мировой войны посвящена публикация очерка дея-
тельности лазарета для раненых нижних чинов. Товарищество братьев Нобель в 1914 году 
основало лазарет в Петрограде. Подробно описан опыт организации лечебной работы и 
устройство лазарета, статистика лечебного процесса. Эти воспоминания сохранились 
благодаря работе Марты Людвиговны Нобель-Олейниковой, которая работала в лазарете 
старшим врачом.

Этой же теме посвящена статья Марты Нобель-Олейниковой о лечении раненых и 
больных эльтонской грязью.

В Ленинградской области сохранились некоторые здания на территории усадьбы, 
ранее принадлежавшей семье Нобель-Олейниковых. Проживающий в Стокгольме Питер 
Олейников невдавно посетил эту территорию. Местные муниципальные власти органи-
зуют работу по сохранению исторических материальных предметов, связанных с семьей 
Нобель-Олейниковых.

Устав машиностроительного завода «Людвиг Нобель» (оригинал опубликован в 
1912 г.) показывает высокую организацию производства и большой путь, пройденный за-
водом со времени его основания. Указан учредитель завода – Эмануил Людвигович Нобель 
(сын Людвига Нобеля). Основной капитал общества – 4 миллиона рублей, разделен на 
8 тысяч акций.

Этот завод успешно работал в советское время. Однако в конце 1990-х гг. из-за эко-
номического кризиса в России большая часть производства была свернута. 

На территории завода находится дом, принадлежавший Людвигу Нобелю (Выборг-
ская набережная, дом 19); в нем частично сохранились интерьеры и некоторые историче-
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ские предметы. Инженерное состояние дома крайне разрушено и, к сожалению, пока недо-
ступно для посещения. 

Напротив этого дома, на другом берегу реки Невы, в 1991 году открыт мемориаль-
ный знак памяти Альфреда Нобеля, сооруженный на средства Международного фонда 
истории науки (президент фонда – А.И. Мелуа). Примерно в этом месте находился дом 
и контора семьи Нобель в первые годы, как только они приехали из Стокгольма в Санкт-
Петербург. Мемориальный знак разработан по инициативе дипломата Томаса Бертель-
мана, при участии его коллеги Дага Аландера. Руководители Нобелевского Фонда и Свен 
Нобель (глава Общества семьи Нобель) часто приезжали в Ленинград, участвовали в ра-
боте жюри конкурса проектов этого первого в СССР памятника Нобелю. Мемориальный 
знак открыт в октябре 1991 г.  при участии президента Нобелевского Фонда академика 
Л. Гилленстена, исполнительного директора М. Сульмана, российских, азербайджанских и 
шведских ученых.

Публикуемый Устав Товарищества нефтяного производства братьев Нобель дати-
рован 1885 годом. На его титуле указано, что Устав был утвержден 18 мая 1879 года. Учре-
дителями названы: Людвиг Эмануилович Нобель из Санкт-Петербурга, Роберт Эмануило-
вич Нобель из Баку, Альфред Эмануилович Нобель из Парижа, полковник Петр Александро-
вич Бильдерлинг. Основной капитал определен в 3 миллиона рублей, разделен на 600 паев, по 
5 тысяч рублей каждый. В последующие годы капитал был увеличен. Товарищество имело 
право выпускать облигации.

Публикуется отчет за 1896 год Товарищества нефтяного производства братьев 
Нобель (отчет опубликован в типографии Санкт-Петербурга в 1897 году, вероятно, – 
позднее 17 мая 1897 г.). Это первый отчет, составленный после смерти одного из акци-
онеров – Альфреда Нобеля. Капитал Товарищества составил 15 миллионов рублей. Оце-
нено в 26 миллионов рублей принадлежащие Товариществу заводы и склады, пароходы и 
баржи, вагоны и паровозы, Сурамский керосинопровод и иное имущество. Около 40 милли-
онов рублей получено за продажу нефтепродуктов и другой продукции нобелевских пред-
приятий в России. Около 150 тысяч рублей перечислено в казну в качестве налогов. Това-
рищество продолжало нефтеразведочные и буровые работы, на эти цели потрачено око-
ло 1 миллиона рублей. Валовая прибыль за 1896 г. составила более 3 миллионов рублей. 
На текущих счетах в банках Санкт-Петербурга, Баку и Финляндии находилось около 1,2 мил-
лиона рублей. Товариществу принадлежали процентные бумаги России, многих банков, 
Рязанско-Уральской железной дороги. В отчетах за другие годы (в данном сборнике не 
публикуются) приведены сведения о принадлежавших Товариществу акциях коммерческих 
организаций других стран.

Товарищество братьев Нобель опубликовало десятки методических и производствен-
ных документов. В них обобщен опыт работ и сделаны рекомендации для работников мно-
гочисленных филиалов Товарищества в различных городах России. Научное издательство 
«Гуманистика» в банке данных «Нобель» хранит в цифровом виде опубликованные докумен-
ты. В настоящем сборнике публикуются некоторые производственные документы Товари-
щества братьев Нобель.

Правила хранения и перевозки нефтяных продуктов описывают единые схемы, об-
разцы документов, технологию работ. Они применялись на всей территории России. Такую 
же задачу решал Проект правил нагрузки, перевозки и выгрузки нефтяных продуктов по 
Волге. Река Волга и Каспийское море были основными водными путями, по которым паро-
ходами перевозились грузы братьев Нобель. Часть грузов переправлялась по Черному морю 
(в частности, филиал Товарищества был в Батуми), по Средиземному морю. Последнее на-
правление имело большое значение в связи с конкуренцией Нобелей с нефтяными проекта-
ми Рокфеллера и Ротшильда (в ближайших выпусках сборников «Гуманистика» опубликует 
материалы по этой теме). Даже во Владивостоке Нобель основал филиал и вел строитель-
ство танкера, планируя осваивать на Тихом океане новые рынки сбыта нефтепродуктов.

Для контроля качества нефтепродуктов также были разработаны специальные 
приборы и методические рекомендации. В данном сборнике приведены фотографии и схемы 
этих приборов. В последующих выпусках наших сборников будет освещен вклад Нобеля 
во внедрение метрической системы в России и в развитие метрологии.

В 1896 году в Санкт-Петербурге опубликована книга «Нефтяная промышленность 
России и участие в ней Товарищества братьев Нобель». Это первая крупная публикация 
об истории работ семьи Нобель в России. В книге приведены не только результаты работы 
семьи Нобель, но и положение русской нефтяной отрасли в начале 19 века.

В 1889 году в Санкт-Петербурге опубликованы материалы докладов на заседании 
Императорского Русского Технического Общества. В них подведены итоги деятельности Люд-
вига Нобеля. Эта публикация завершает материалы, представленные в данном сборнике.
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ЭМАНУИЛ ЛЮДВИГОВИЧ НОБЕЛЬ 
И ИМПЕРАТОРСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Е.Л. Поляков*, С.Б. Середа**

Второй том сборника «Документы жизни и деятельности семьи 
Нобель» открывается статьей, характеризующей еще одну сторону пло-
дотворной деятельности одного из членов семьи – Эмануила Людвиго-
вича Нобеля. В течение почти трех десятилетий он направлял финансо-
вые средства для поддержки ряда российских академических проектов.

Кратко об этом упомянуто в работе В.С. Мешкунова, основанной 
на архивных документах и посвященной благотворительной деятель-
ности семьи Нобелей в целом1. В настоящей статье сделана попытка 
подробнее осветить этот аспект контактов Э.Л. Нобеля с Императорской 
академией наук. Поэтому фактические данные были почерпнуты, глав-
ным образом, из «Протоколов заседаний Физико-математического 
отделения Императорской академии наук» и «Отчетов о деятельности 
Академии наук по Физико-математическому и Историко-филологиче-
скому отделениям», которые были обследованы авторами за период 
с 1890 по 1919 гг. Статья снабжена Приложением, в котором в алфа-
витном порядке приведены краткие биографические справки о лицах, 
причастных к описываемым событиям. Также дан список использо-
ванных источников.
_______________________________

* К.м.н., старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П. Пав лова 
Российской академии наук, С.-Петербург.

** Научный сотрудник Библиотеки Российской академии наук, С.-Петербург.
1 Мешкунов В.С. Благотворительная деятельность семьи Нобелей в России // 

Технические науки и проблема ответственности ученых и инженеров: материалы 
симпозиума. СПб., 1995. С. 38–39.
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После списка литературы представлены документы, напрямую свя-
занные с именем Э.Л. Нобеля. В тексте статьи в квадратных скобках ука-
заны порядковые номера документов.

В сборник также включены публикации членов семьи Нобелей на 
русском языке в различных отраслях знаний (химическая технология, 
военное дело, лечебная практика). 

Авторы приносят искреннюю признательность Библиотеке Россий-
ской академии наук и Научно-исследовательскому отделу изданий Ака-
демии наук за предоставленные материалы. Огромную благодарность 
выражаем директору Библиотеки РАН доктору педагогических наук 
профессору Валерию Павловичу Леонову за разрешение воспользовать-
ся этими документами.

Авторы также благодарят заведующую Справочно-библиографиче-
ским отделом Библиотеки РАН Н.А. Сидоренко за редактирование 
статьи и главного библиографа отдела Н.А. Волкову за помощь в скани-
ровании материалов.

*  *  *

Одним их меценатов, оказывавших помощь Императорской академии 
наук (далее Императорская АН) в конце XIX–начале XX в., был Эману-
ил Людвигович Нобель2. Помощь эта была и адресной, и своевременной, 
а потому уникальной. Чтобы ее оказать, даритель должен был знать, чем 
занимается Академия, в чем она особенно нуждается, что именно не мо-
жет приобрести самостоятельно. 

В конце XIX в. астрономами различных стран проводились интен-
сивные обследования звездного неба. В России такие исследования ве-
лись под руководством Оскара Баклунда, российского астронома, шведа 
по происхождению, принявшего русское подданство. В 1883 г. он был 
избран академиком Императорской АН, а с 1895 г. до конца жизни был 
директором Пулковской обсерватории. 

Узнав о том, что для изучения периодической кометы Энке необ-
ходим аппарат для фотографирования звездного неба, Э.Л. Нобель об-
ратился с письмом в Императорскую АН, которое было зачитано 8 мая 
1890 г. на заседании Физико-Математического отделения (далее ФМО). 
Э.Л. Нобель писал: «При большом значении, какое приобрело приме-
нение фотографии к ученым целям вообще и к астрономии в частности, 
в последнее время придуманы весьма усовершенствованные специальные 
приборы, и в том числе, аппарат Репсольда, для измерения фотографий 
с звездного неба. <…> Так как до сведения моего дошло, что Император-

2 Имя Э.Л. Нобеля приведено в соответствии с его написанием в Протоколах 
Физико-математического отделения АН. В литературе встречаются разные вариан-
ты написания имени Нобеля: Эмануил, Эммануил, Эмануэль, Эммануэль.
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ская Академия Наук весьма интересуется фотографированием звездного 
неба, занимающим ныне как русских, так и заграничных астрономов, то я 
позволяю себе предложить аппарат Репсольда, сколько мне частным об-
разом известно, не имеющийся ни в Академии, ни в Пулковской Обсер-
ватории, и сочту для себя за чрезвычайное удовольствие и особую честь, 
если Академия вышеозначенный прибор примет от меня в дар»3 [1]. 

На заседании ФМО предложение Э.Л. Нобеля было принято с благо-
дарностью. Получив согласие Императорской АН, Эмануил Нобель до-
ставил на имя вице-президента Я.К. Грота чек на сумму 1300 герман-
ских марок для окончательного расчета с фирмой «Репсольд и сыновья» 
в Гамбурге. Этот чек был отправлен на фирму Репсольда4 [2], а уже через 
месяц, 13 марта 1891 г., на заседании ФМО был представлен подаренный 
Э.Л. Нобелем прибор для измерения фотографий звездного неба, кото-
рый решено было передать в физический кабинет Академии5 [3]. При-
бор был запущен в работу, и в конце лета (28 августа) этого же года 
академик Баклунд «доложил Отделению, что по его вычислениям от-
крыта 19 м. июля Бернардом в Ликк-Обсерватории комета Энке, причем 
согласование между наблюдениями и вычислениями оказалось такое, 
какое предсказано академиком Баклундом»6.

Выступая на очередном заседании ФМО 11 сентября 1891 г., Баклунд 
рассказал о том, что вычисления, проводимые ранее, позволяли дать об-
щее описание пути кометы, но были недостаточны точны для более под-
робных исследований, в частности, для определения массы Меркурия и 
его влияния на движение кометы. Новый прибор давал новые возмож-
ности для таких исследований, но для достижения объективных данных 
желательно было многократно проводить вычисления возмущений ко-
меты Энке. Сделать это силами одного человека было невозможно, да и 
было бы более достоверно, если бы такая работа проводилась несколь-
кими вычислителями независимо друг от друга. Однако, чтобы привлечь 
помощников для выполнения этой работы, нужны были средства, а их 
у Баклунда не было. И снова на помощь пришел Э.Л. Нобель. «Ныне на-
шелся просвещенный человек, который, ценя научное значение такой ра-
боты, выразил готовность пожертвовать значительную сумму денег для 
вознаграждения сотрудников г. Баклунда»7. Теперь под руководством 
академика работали четыре вычислителя.

9 октября 1891 г. академик Баклунд представил для печати первую 
часть своих новых вычислений о комете Энке «Calculs et recherches sur 
la cométe d`Encke». Это были таблицы для расчета эксцентрической 
аномалии и логарифмы радиуса вектора. Причем труд составления этих 

3 Протоколы ФМО. 1890. § 159.
4 Протоколы ФМО. 1891. § 72.
5 Протоколы ФМО. 1891. § 107.
6 Протоколы ФМО. 1891. § 221.
7 Протоколы ФМО. 1891. § 236.
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таблиц был настолько тяжел, что до тех пор никто не решался взяться за 
эту работу8. Теперь, благодаря усилиям академика О.А. Баклунда и его 
сотрудников, эта работа была выполнена.

В октябре академическая типография приступила к печати работы. 
200 экземпляров было решено предоставить академику О.А. Баклунду 
для распространения ее среди обсерваторий всего мира9. 

22 апреля 1892 г. на очередном заседании ФМО была представлена 
вторая часть исследований, содержащих вычисления возмущений ко-
меты от планет: Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна, за период 
с 1871 по 1891 г.10 О сложности этой работы можно судить по тому фак-
ту, что для нее пришлось записать не менее 10.000.000 цифр. Только бла-
годаря щедрости г. Нобеля, предоставившего средства для создания вы-
числительного бюро, удалось в течение короткого промежутка времени 
выполнить эту титаническую работу. Из суммы, назначенной г. Нобелем, 
сотрудникам, участвующим в этой работе, было выплачено вознагражде-
ние около 2000 рублей. 

23 сентября 1892 г. академик О.А. Баклунд на заседании ФМО еще 
раз привлек внимание академиков к работе по вычислению возмущений 
кометы Энке. В записке, представленной членам ФМО, было сказано: 
«Вместе с тем с особенной радостью могу заявить, что доведение до кон-
ца вычислений кометы Энке обеспечено, так как г. Нобель пожертвовал 
на эту работу 10000 рублей <…> Поездку в Берлин я совершил на счет 
г. Нобеля <…> Моей заграничной поездкой я воспользовался также, что-
бы познакомиться с различными приборами, служащими для измерения 
небесных фотографий. Я посетил Обсерватории в Потсдаме, Копенгаге-
не, Стокгольме. При этом я, к моей радости, убедился, что прибор, по-
жертвованный Академии г. Нобелем, превосходит все, мною виденные». 
В завершение своей записки О.А. Баклунд сказал о том, что благодаря 
Эмануилу Нобелю, Академия располагает таким прибором для вычисле-
ния малых планет, и можно надеяться, что это послужит началом более 
значительного участия со стороны России в этом важном вопросе. Рабо-
та О.А. Баклунда была одобрена, и было решено напечатать ее результа-
ты в Бюллетене Академии наук11 [4]. 

Материальные пожертвования на проекты, имеющие исключительно 
научный характер, были и в те годы весьма редким явлением. Об этом 
говорил академик Баклунд на заседании ФМО несколько лет спустя, 
21 января 1909 г.: «Вот почему нельзя не обратить внимание на по-
стоянное сочувствие научным предприятиям Императорской Академии 
Наук, проявляемое со стороны коммерции советника Эмануила Людви-
говича Нобеля». Баклунд напомнил о щедром пожертвовании г. Нобеля 

8 Протоколы ФМО. 1891. § 265.
9 Протоколы ФМО. 1891. § 280.
10 Протоколы ФМО. 1892. § 142.
11 Протоколы ФМО. 1892. § 281.
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для исследования движения кометы Энке в девяностых годах прошлого 
столетия, которое дало возможность привлечь к делу большое количе-
ство опытных вычислителей. Когда получила распространение астрофо-
тография – метод астрономических наблюдений, основанный на фо-
тографировании небесных тел с помощью специальных приборов, на 
помощь опять пришел Эмануил Нобель, который пожертвовал Акаде-
мии ценный прибор фирмы Репсольда для измерения астрофотогра-
фических пластинок. Измерения фотографических пластинок всегда 
составляли важный этап при астрофотографических работах. (Инте-
ресно заметить в этой связи, что приборы Репсольда начала века при-
менялись до середины 50-х годов XX в., обеспечивая точные изме-
рения по одной координате. Для получения точных отсчетов второй 
координаты пластинку поворачивали на 90°). Кроме того, существен-
ную помощь от г. Нобеля также получила Постоянная Центральная 
Сейсмическая комиссия, по просьбе которой Э. Нобель на собствен-
ные средства учредил в Баку сейсмическую станцию. Причем наблю-
датель станции находился на полном обеспечении г. Нобеля. В заклю-
чение академик О. Баклунд сказал: «Нам не приходится говорить о 
тех пожертвованиях на ученые нужды, которые делал и делает г. Но-
бель для других ученых учреждений, но и пожертвований, сделанных 
Академии, более чем достаточно для того, чтобы Императорская Ака-
демия Наук, как первенствующее ученое учреждение, исходатайство-
вала награждение г. Нобеля чином действительного статского совет-
ника за щедрые пожертвования на пользу науке». Предложение было 
поддержано академиками, о чем было сообщено в Правление Акаде-
мии для возбуждения соответствующего ходатайства12 [5]. 

23 сентября этого же года академик О.А. Баклунд представил ФМО 
продолжение своей работы: «Комета Энке, 1891–1908. III часть. На-
блюдения и исследования над движением 1894–1898», которая успеш-
но осуществлялась все эти годы. Научные материалы было решено на-
печатать в «Записках» Академии13. Так, благодаря щедрости Э.Л. Нобеля 
была поддержано и завершено исследование, важное для научного ста-
туса России.

Но на этом помощь Э.Л. Нобеля Императорской АН не закончилась. 
На самом рубеже XIX и XX вв. русской и шведской экспедициями было 
выполнено важнейшее исследование в истории изучения архипелага 
Шпицберген – научное предприятие, названное Шпицбергенским гра-
дусным измерением. По предложению Шведской Королевской академии 
наук в нем участвовала Императорская АН. В обеих академиях были соз-
даны специальные комиссии. В России это была Высочайше утвержден-
ная Комиссия по градусному измерению на островах Шпицбергена, под 
председательством Августейшего Президента Академии, в составе ака-

12 Протоколы ФМО. 1909. § 38.
13 Протоколы ФМО. 1909. § 387.
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демиков О.А. Баклунда, Ф.А. Бредихина, Ф.Б. Шмидта, А.П. Карпин-
ского, М.А. Рыкачева, князя Б.Б. Голицына и Ф.Н. Чернышёва, генерал-
лейтенантов О.Э. Штубендорфа и К.И. Михайлова и генерал-лейтенанта 
А.Р. Бонсдорфа14. В составе шведской Комиссии были профессора 
А.Э. Норденшельд, Н.К. Дунер, Г. Де Геер и Э. Едерин. Комиссии ста-
ли руководящими центрами для всех исследований Шпицбергенского 
градусного измерения. Эти работы требовались для уточнения размеров 
земного эллипсоида, то есть для определения истинной формы нашей 
планеты. Проводились они в период 1899–1901 гг. 

С 1904 г. началась публикация научных материалов экспедиции в 
специальном издании Императорской АН «Missions scientifiques pour la 
Mesure d`un arc de Méridien au Spitzberg enterprises en 1899–1901 sous les 
auspices des gouvernements russe et suédois. Mission russe». Одновременно 
велась обработка магнитных и метеорологических наблюдений, компо-
новка материалов исследований, перевод статей на французский язык. 
В связи с огромным объемом экспериментального материала работа дви-
галась довольно медленно. К тому же постоянно уменьшалось финанси-
рование работ.

В «Отчете о деятельности Императорской Академии наук за 1914 г.», 
зачитанном на Публичном заседании 29 декабря 1914 г. говорится, 
что «Материалы, добытые экспедицией для градусного измерения 
на Шпицбергене, постепенно обрабатываются, но отсутствие средств 
мешает их опубликованию. <…> Карты Шпицбергена также лежат в 
ожидании средств»15. Важность этих исследований и для России и для 
Швеции была неоспорима. Вероятно поэтому, русский швед Нобель 
не мог остаться в стороне от столь значимых для родных ему стран 
событий. 7 января 1915 г. на первом заседании ФМО Императорской 
АН академик О.А. Баклунд доложил о том, что Э.Л. Нобель пожертво-
вал 15000 рублей на издание трудов Комиссии по градусному изме-
рению на островах Шпицбергена, за что Академия наук была ему очень 
благодарна16 [6]. 

18 февраля 1915 г. на заседании ФМО вице-президент Император-
ской АН [Петр Васильевич Никитин] сообщил о получении им письма 
от Э.Л. Нобеля, в котором было сказано. «Я имел удовольствие получить 
Ваше письмо от 11 сего февраля за № 290, в ответ на которое настоящим 
подтверждаю свое согласие содействовать изданию трудов Высочайше 
утвержденной при Императорской Академии Наук Комиссии по градус-
ному измерению на Шпицбергене. Со своей стороны я полагаю, что для 
Академии будет более удобно и целесообразно, если я означенную сумму 

14 Отчет о деятельности Императорской АН по физико-математическому и 
историко-филологическому отделениям за 1899 г. СПб., 1899. С. 32–33.

15 Отчет о деятельности Императорской АН по физико-математическому и 
историко-филологическому отделениям за 1914 г. Пг., 1914. С. 371.

16 Протоколы ФМО. 1915. § 8.
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непосредственно внесу в распоряжение Кассы Императорской Академии 
Наук. Одну треть этой суммы, т. е. 5000 руб. позволяю себе препрово-
дить при сем». Вице-президент сообщил, что деньги уже были приняты 
в Правлении17 [7].

В «Отчете за 1915 г.», составленном непременным секретарем ака-
демиком С.Ф. Ольденбургом и прочитанном на Публичном заседании 
29 декабря 1915 г. говорится, что «Средства Шпицбергенской комис-
сии иссякли. Война исключила всякую надежду на получение казенных 
средств не только теперь, но и в близком будущем. Таким образом, из-
дание трудов Комиссии должно было бы приостановиться на неопреде-
ленный срок. К счастью, Э.Л. Нобель пожертвовал 15000 рублей на про-
должение издания результатов Шпицбергенской экспедиции, чем оказал 
исключительное внимание и ценную помощь Шпицбергенскому делу. 
Благодаря этому щедрому пожертвованию можно было двинуть вперед 
почти остановившееся дело18 [8].

На имя временно исполняющего обязанности вице-президента акаде-
мика А.П. Карпинского пришло письмо от Нобеля, датированное 6 мар-
та, в котором он сообщил: «Подтверждая получение Вашего почтенного 
письма от 1 марта сего года за № 596, позволяю себе при сем препрово-
дить 5000 руб., составляющие последнюю треть пожертвованной мною 
суммы на издание трудов учрежденной при Академии Наук Комиссии 
по градусному измерению на островах Шпицбергена». Об этом письме 
А.П. Карпинский доложил 15 марта 1917 г.19 [9]. 

В «Отчете за 1917 г.» было сказано: «Работы Шпицбергенской Ко-
миссии в 1917 г. сосредоточились на издании результатов экспедиции. 
К сожалению, средства на эти работы иссякли, а ассигнование прави-
тельственных средств было затруднено по обстоятельствам военного 
времени. В течение последних лет Комиссия имела возможность ра-
ботать исключительно благодаря вниманию к ее научным интересам 
Э.Л. Нобеля, предоставившего в распоряжение Комиссии значительную 
сумму (15000 руб.)»20 [10]. Далее в «Отчете» сообщалось о том, что усло-
вия печатания в последнее время все более и более осложнялись, и в 
минувшем году удалось опубликовать в издании Комиссии лишь статьи 
И.В. Бонсдорфа, К.Х. Маннермаа, С.К. Костинского и А.С. Васильева. 
Васильев занимался также работами по скорейшему опубликованию то-
пографической карты Шпицбергена. 

В «Отчете за 1918 г.» говорилось, что «Нобель всегда оказывал боль-
шое внимание научным задачам Шпицбергенской экспедиции. Комиссия 

17 Протоколы ФМО. 1915. § 124.
18 Отчет о деятельности Императорской АН по физико-математическому 

и историко-филологическому отделениям за 1915 г. Пг., 1915. С. 294–295.
19 Протоколы ФМО. § 157.
20 Отчет о деятельности Российской АН по отделениям физико-математических 

наук и исторических наук и филологии за 1917 г. Пг., 1917. С. 252–253.
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до 1918 г. работала исключительно на это пожертвование. В 1918 г. пра-
вительственное ассигнование было возобновлено»21 [11].

Комиссия по градусному измерению на островах Шпицбергена про-
существовала до 1919 г. На заседании 5 марта 1919 г. А.П. Карпин-
ский, который являлся председателем Постоянной Полярной комис-
сии, Комиссии по градусному измерению на островах Шпицбергена 
и Комиссии по снаряжению Русской полярной экспедиции (барона 
Э.В. Толля), предложил объединить эти три Комиссии. Для этого 
было несколько причин: скончалось несколько членов Комиссии по 
градусному измерению, другие являлись членами сразу трех комис-
сий, и все они касались одной области исследования – полярной22. 
Функции и задачи трех комиссий были объединены и поручены одной 
комиссии, которая получила название Постоянная Полярная комис-
сия Академии наук. 

В «Отчете за 1919 г.», завершавшем работу Комиссии по градусно-
му измерению, были сделаны следующие выводы: «Исследования велись 
интенсивно и лишь опубликование результатов и дополнительная обра-
ботка некоторых материалов замедлилась возникшей войной и задерж-
кой ассигнования необходимых средств, недостаток которых пополняет-
ся частными взносами, благодаря просвещенному вниманию к научным 
интересам Э.Л. Нобеля»23 [12].

Материалы о деятельности Шпицбергенской экспедиции, включа-
ющие печатные, машинописные и рукописные протоколы заседаний 
Шпицбергенской комиссии с 16 марта 1898 г. по 21 апреля 1912 г. хра-
нятся в С.-Петербургском филиале Архива РАН24. Отчеты русской 
экспедиции по результатам исследований были напечатаны в указан-
ном ранее издании «Missions scientifiques pour la mesure d'un arc du 
meridien au Spitzberg entreprises en 1899–1901 …». Опубликовано было 
15 выпусков, входящих в 2 тематических тома: том 1: Геодезия и том 2: 
Физика земли. Метеорология. Естественная история. Часть из выпу-
сков вышла после 1917 г. Для иллюстрации материалов Шпицберген-
ской экспедиции приводим примеры титульных листов нескольких 
выпусков [13–22].

Таким образом, на протяжении 28 лет, с 1890 по 1917 г., Эмануил 
Людвигович Нобель оказывал посильную материальную помощь Им-
ператорской АН. Приведенные факты свидетельствуют о том, что фи-
нансовая поддержка Э.Л. Нобеля приходила тогда, когда была особенно 

21 Отчет о деятельности Российской АН по отделениям физико-математических 
наук и исторических наук и филологии за 1918 г. Пг., 1919. С. 216–217.

22 Протоколы ФМО. 1919. § 122.
23 Отчет о деятельности Российской АН по отделениям физико-математиче-

ских наук и исторических наук и филологии за 1919 г. Пг., 1920. С. 170–171.
24 Анисимов Ю.А., Оноприенко В.И. Феодосий Николаевич Чернышев: 1856–

1914. М., 1985. С. 96–97.
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необходима – для прорыва в научных исследованиях, для продолжения 
работ, для достойного их завершения, для воплощения их в опублико-
ванных академических трудах. 

Члены Академии и сотрудники академических учреждений и комис-
сий, в свою очередь, принимали ценные дары Э.Л. Нобеля с искренней 
благодарностью и всегда помнили о щедрости этого крупного пред-
принимателя. 

Осуществляя благотворительную деятельность в адрес главного на-
учного учреждения страны, Э.Л. Нобель проявлял себя не только вели-
кодушным, но просвещенным и дальновидным человеком, который вы-
соко ставил международный научный престиж России.

Дополнительные сведения о лицах, 
упомянутых в тексте данной статьи:

Баклунд Оскар Андреевич (Иоганн Оскар) / Backlund 
Oskar (Johann Oskar) (1846–1916) – астроном, швед 
по происхождению. Родился 16(28) апреля 1846 г. в 
приходе Ленгхем, близ Карлстада в шведской провин-
ции Вермланд. Окончил курс классической гимназии в 
Стокгольме (1866), прошел курс математических наук в 
Упсальском университете (1866–1872). В 1872 г. занял 
место директора технической школы близ Гётеборга. 

С 1873 по 1876 г. был ассистентом Обсерватории в Стокгольме. В 1875 г. 
получил степень доктора философии Упсальского университета. В 1876 г. 
переехал в Россию. В 1876–1879 гг. – астроном-наблюдатель Дерптского 
университета. В 1879–1887 гг. – адъюнкт-астроном Пулковской об-
серватории, расположенной в 19 км к югу от центра Санкт-Петербурга, 
на Пулковских высотах. 

Член-корреспондент Императорской АН по разряду математиче-
ских наук ФМО с 04.12.1881. Ординарный академик по тому же от-
делению (астрономия) с 03.12.1883. В 1883 г. принял русское под-
данство. В 1887 г. оставил Пулковскую обсерваторию и переехал в 
Петербург. В 1889 г. участвовал в экспедиции, предпринятой по ини-
циативе Геологического комитета для точного геологического иссле-
дования и определения Тиманского хребта. С 1890 по 1895 г. читал 
лекции по астрономии на Санкт-Петербургских высших женских кур-
сах. Принимал участие в Шпицбергенской, для градусного измерения, 
экспедиции в 1889–1901 гг. С 1895 г. до конца жизни был директо-
ром Пулковской обсерватории. Член ряда иностранных академий и 
научных обществ. Умер 16(29) августа 1916 г. в Пулково. Именем 
О.А. Баклунда назван один из лунных кратеров и малая планета 
(856 Backlunda), открытая С.И. Белявским 3 апреля 1916 г. в Симеиз-
ской обсерватории в Крыму.
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Бонсдорф Аксель Робертович (Аксель Эдвард) / 
Bonsdorff Axel Edvard (1839–1923) – российский во-
енный геодезист, астроном, финн по происхождению. 
Родился 9 декабря 1839 г. в Фридрихсгаме Выборгской 
губернии. Воспитывался в кадетском корпусе. Закончил 
Михайловскую артиллерийскую академию (1862) и Ни-
колаевскую академию Генерального штаба (1872). Со-
стоял производителем астрономических работ в Турке-

станском военном округе (с 1873 г.), заведующим военно-топографическим 
отделом в Оренбурге (1877), редактором карт при военно-топографическом 
отделе Главного штаба (1882) и начальником работ по топографической 
съемке воссоединенной части Бессарабской губернии (1882), Финлян-
дии (с 1884 г.) и Санкт-Петербургской губернии (1888). С 1904 г. был 
назначен начальником триангуляции западного пограничного простран-
ства. Действительный член Русского географического общества (РГО). 
Почетный член ученого общества «Fennia», руководитель работ по изме-
рению Молосковицкого базиса, и повторных, после 1884 г., измерений 
большого и малого Пулковских учебных базисов.

Член-корреспондент Императорской АН по разряду математических 
наук (астрономия) ФМО с 13.12.1897. Занимался вычислениями зем-
ного сфероида из русско-скандинавского градусного измерения. Автор 
многочисленных работ по теоретической геодезии. Умер в Хельсинки 
22 февраля 1923 г.

Бонсдорф Ильмари (Илмари, Эльмар) Владимиро-
вич / Bonsdorff Toivo Ilmari (1879–1950) – российский 
и финский астроном, специалист в области астрономии, 
геодезии, гравиметрии. Родился 15 февраля 1879 г. в г. Хя-
меэнлинна (Финляндия). Сотрудник Пулковской об-
серватории и её Одесского отделения (1902–1917). Пос-
ле революции продолжил свою работу в Гельсингфорсе 
(Хельсинки), организовал Финский геодезический инсти-

тут и сеть геодезических станций. Председатель Финской академии наук. 
Был главой финского Института геодезии и генеральным секретарем Бал-
тийской Комиссии по геодезии. Скончался 20 октября 1950 г. в г. Лахти 
(Финляндия). Именем Бонсдорфа названа малая планета (1477 Bonsdorffia), 
открытая Ю. Вяйсяла 6 февраля 1938 г. в Турку (Финляндия).

Бредихин Федор Александрович (1831–1904) – рус-
ский астроном. Родился 26 ноября (8 декабря) 1831 г. 
в Николаеве Херсонской губернии. В 1851 г. поступил 
на физико-математический факультет Московского 
университета, окончил его в 1855 г. С 1857 г. – адъ-
юнкт кафедры астрономии Московского университета. 
С 1865 г. – ординарный профессор кафедры, которую он 
с небольшим промежутком занимал до 1890 г. С 12 июля 
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до 30 октября 1869 г. состоял в Киеве ординарным профессором по 
кафедре астрономии и геодезии. В 1873–1876 гг. был деканом физи -
ко-математического факультета Московского университета. В 1873–
1890 гг. – директор Московской университетской обсерватории. 

Член-корреспондент Императорской АН по разряду математических 
наук (астрономия) ФМО с 02.12.1877, ординарный академик по тому же 
отделению с 17.03.1890. Президент Московского общества испытателей 
природы (1886–1890), первый президент созданного в Петербурге в 
1890 г. Русского астрономического общества, член РГО (1891), ино-
странный действительный член Германской академии естествоиспы-
тателей «Леопольдина» в г. Галле (1883), почетный член Лондонско-
го Королевского астрономического общества (1884), Ливерпульского 
астрономического общества (1884), Итальянского общества спектро-
скопистов (1889), Бюро долгот в Париже (1894) и др. В 1890 г. был 
назначен директором Главной астрономической обсерватории в Пул-
ково. В 1895 г. вследствие болезни оставил эту должность и переехал 
из Пулково в Петербург. Скончался в Петербурге 1(14) мая 1904 г., 
но, согласно его завещанию, был похоронен на волжской земле, в быв-
шем селе Владычное (ныне город Заволжск), в имении Погост Ко-
стромской губернии. Семейная часовня-склеп, в которой покоится его 
прах, своей куполообразной крышей напоминает небольшую астроно-
мическую обсерваторию. В 1946 г. в СССР была учреждена премия 
им. Ф.А. Бредихина за выдающиеся работы в области астрономии. Его 
именем назван кратер на обратной стороне Луны, а также малая пла-
нета (786 Bredichina), открытая Францем Кайзером 20 апреля 1914 г. 
в Гейдельберге (Германия).

Васильев Александр Семенович (1868–1947) – рос-
сийский астроном и геодезист. В 1895 г. окончил Им-
ператорский Новороссийский университет в Одессе. 
С 1896 г. работал в Пулковской обсерватории. В 1899–
1900 гг. принимал участие в градусном измерении 
на о. Шпицберген в качестве заместителя начальни-
ка русской экспедиции. Описал работу экспедиции в 
книге «На Шпицберген и по Шпицбергену во время 

градусного измерения» (1915). За работу на Шпицбергене награжден 
русским и шведским орденами, РГО наградило его золотой медалью 
имени Н.И. Пржевальского. В 1919 г. Новороссийским университетом 
избран доктором астрономии и геодезии «honoris causa». В 1920–
1924 гг. – старший руководитель геодезистов Военно-инженерной 
академии и гидрографов Морского ведомства. В 1935 г. утвержден 
Президиумом АН СССР в ученой степени доктора физико-ма-
тематических наук. В 1945 г. награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Скончался 4 марта 1947 г. Похоронен на Пулковском 
кладбище.
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Голицын Борис Борисович (1862–1916) – российский 
физик и геофизик, князь. Один из основоположников 
сейсмологии, теории теплового излучения. Родился 
18 февраля 1862 г. в Санкт-Петербурге. Окончил Мор-
ское училище (1880), Николаевскую Морскую акаде-
мию (1886) в Петербурге и физический факультет Страс-
бургского университета (1890). С 1891 г. был доцентом 
Московского университета по кафедре физики, с осени 

1893 г. – профессором по кафедре физики в Юрьевском университете. 
В 1896 г. принимал участие в экспедиции на Новую Землю для наблю-
дения полного солнечного затмения. В 1897 г. был приглашен читать 
лекции по экспериментальной физике в Женском медицинском институ-
те в Санкт-Петербурге. 

Адъюнкт Императорской АН по ФМО (физика) с 04.12.1893, экстра-
ординарный академик с 05.12.1898, ординарный академик с 05.04.1908. 
С 1899 по 1905 г. управлял Экспедицией заготовления государственных 
бумаг по приглашению министра финансов С.Ю. Витте. Изобретатель 
первого электромагнитного сейсмографа (1906). В 1907 г. занял пост 
Председателя Ученого комитета Главного управления землеустройства и 
земледелия. В 1907 г. был избран профессором Высших женских курсов. 
В 1910 г. Голицын получил диплом почетного доктора Манчестерско-
го университета. В 1911 г. избран президентом Международной сейсмо-
логической ассоциации. В 1913 г. принял на себя управление Никола-
евской главной физической обсерваторией. Почетный член различных 
зарубежных учреждений и обществ, в т. ч. член-корреспондент Гёттин-
генской АН (1913), член Лондонского Королевского общества (1916). 
Скончался в Новом Петергофе 4 мая 1916 г. Похоронен в Петрограде на 
Никольском кладбище.

Грот Яков Карлович / Grot Yakov (Jakov) Karlovich 
(1812–1893) – русский филолог-славист, скандинавист, 
лексикограф. Родился 15(27) декабря 1812 г. в Санкт-
Петербурге. Учился в лицейском пансионе (1823–1826), 
затем в Царскосельском лицее (1826–1832). В 1832 г. 
поступил на службу в Канцелярию Комитета минист-
ров, в 1835–1838 гг. – служил в Государственной канце-
лярии. В 1840 г. оставил государственную службу и пе-

реехал в Гельсингфорс, где был определен на должность ординарного 
профессора русской словесности и истории Императорского Алексан-
дровского университета (1840–1852). С 1852 г. преподавал русский язык 
и словесность, немецкий язык, историю и географию сыновьям будущего 
императора Александра II великим князьям Николаю Александровичу и 
Александру Александровичу. В 1853–1862 гг. профессор кафедры рус-
ской словесности Императорского Петербургского лицея (бывшего Цар-
скосельского). 
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Член-корреспондент Императорской АН по Отделению русско-
го языка и словесности с 04.12.1852, адъюнкт по тому же отделению с 
02.06.1855, экстраординарный академик с 22.12.1856, ординарный акаде-
мик с 26.12.1858, вице-президент АН (26.09.1889–24.05.1893). В 1857 г. 
утвержден наблюдателем классов при великих князьях с сохранением 
преподавания всеобщей истории. С сентября 1859 г. в отставке. С 1859 г. 
член, с 1866 г. председатель Литературного фонда. С 1884 г. (фактиче-
ски с 1864 г.) председатель Отделения русского языка и словесности 
Императорской АН. Почетный член РГО (1849), и Общества любите-
лей русской словесности (1886), член-корреспондент Русского архео-
логического общества (1865), член Комитета для постановки памятни-
ка А.С. Пушкину (1870), почетный член Московского, Петербургского, 
Новороссийского (Одесса) и Казанского университетов, ряда иностран-
ных научных обществ. Автор работ по русской истории XVIII–XIX вв., 
по истории шведской и финской литературы, по скандинавскому фоль-
клору и мифологии, переводам скандинавских поэтов, исследователь 
русской литературы XVIII–XIX вв. Скончался 24 мая (5 июня) 1893 г. 
в Санкт-Петербурге. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-
Петербурге.

Де Геер Герхард Якоб (Гер де Йер Герард; Барон Ге-
рард де Геер) / Geer Gerhard Jacob de (De Geer Gerard; 
Gerhard, Baron De Geer) (1858–1943) – шведский гео-
лог. Родился 2 октября 1858 г. в Стокгольме. Закончил 
Упсальский университет в 1879 г. В 1897 г. был назна-
чен профессором геологии в Стокгольмском универ-
ситете, затем с 1902 по 1910 г. был президентом уни-
верситета. После ухода в отставку в 1924 г., возглавлял 

Институт геохронологии в университете. Изучал ледники архипелага 
Шпицберген в ряде экспедиций. Занимался исследованиями по четвер-
тичной геологии, по ленточным глинам, геологии и геоморфологии Скан-
динавии и Шпицбергена. Был среди иностранцев, посетивших Сибирь. 
Останавливался в Омске, совершая путешествие через Сибирь, Китай 
и Японию. В 1912 г. в честь русского князя Рюрика шведский географ 
Де Геер назвал долину, ледник, хребет и гору на о. Шпицберген в Барен-
цевом море. Автор геохронологического метода изучения четвертич-
ных отложений и дельтовой теории происхождения озов [формы релье-
фа – хребет, гряда]. Вклады Де Геера в геологию были признаны в 
Великобритании, где Геологическое общество наградило его Медалью 
Wollaston в 1920 г., а Королевское общество выбрало его своим ино-
странным членом (1930). Почетный член АН СССР с 03.01.1925. Умер 
23 июля 1943 г. в Стокгольме.

Дунер Нильс Кристофер / Dunér Nils Kristofer (1839–1914) – швед-
ский астроном. Родился в Швеции, в провинции Сконе, 21 мая 1839 г. 
В 1856–1862 гг. – студент Лундского университета. В 1861 и 1864 гг. 
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принял участие в экспедиции на Шпицберген вместе с 
Н.А.Э. Норденшельдом. В 1865 г. они издали карту остро-
ва. Старший астроном в Королевской Университетской об-
серватории в Лунде (1864–1888). С 1888 г. профессор 
астрономии в Упсальском университете и директор обсер-
ватории. Занимался звездной спектроскопией, изучением 
переменных и двойных звезд, дифференциального враще-
ния Солнца. Скончался 10 ноября 1914 г. в Стокгольме. 

Едерин (Йедерин) Эдвард / Jäderin Edvard (1852–1923) – шведский 
астроном и геодезист. Родился 5 марта 1852 г. в Стокгольме. Профес-
сор топографии и геодезии в Высшей технической школе Стокгольма 
(с 1878 г.). В 1880 г. изобрел базисный прибор для измерения базисов 
триангуляции. Профессор Стокгольмского политехнического институ-
та (1884), занимался первыми испытаниями изобретенного им прибора 
оригинальной конструкции для линейных измерений повышенной точ-
ности сравнительно больших расстояний. В том же году Едерин приехал 
в Россию и в Пулково продемонстрировал свой опытный базисный при-
бор. Лично участвовал как в измерении Молосковицкого базиса, так и в 
повторных, после 1884 г., измерениях большого и малого Пулковских 
учебных базисов. В 1898 г. возглавлял рекогносцировочную экспедицию на 
Шпицберген для подготовки градусных измерений, а в 1899–1902 гг. – швед-
скую партию совместной русско-шведской экспедиции,которая провела 
там геодезические, топографические и астрономические исследования. 
Профессор Упсальского университета (с 1907 г.). Умер 24 ноября 1923 г.

Карпинский Александр Петрович (1846/1847–1936) – 
русский геолог. Родился в пос. Турьинские рудники 
(Богословский завод) Верхотурского уезда Перм-
ской губернии 26 декабря 1846 г. (7 января 1847 г.). 
В 1866 г. окончил Горный институт в Петербурге. 
С 1869 г. – адъюнкт Горного института, с 1877 г. – 
профессор геологии. В 1885–1903 гг. был директором 
Геологического комитета, а в 1903–1929 гг. – его 

почетным директором. С 1899 по 1936 г. – президент Минералогиче-
ского общества.

Адъюнкт Императорской АН по ФМО (геология) с 07.02.1886, экстра-
ординарный академик с 04.03.1889, ординарный академик с 17.04.1896. Был 
исполняющим обязанности вице-президента с 15.05.1916 по 15.05.1917, 
первым выборным президентом Российской академии наук с 15.05.1917. 
С июля 1925 г. по 15 июля 1936 г. – президент Академии наук СССР. 
С 1935 г. жил в Москве. Состоял членом и почетным членом многих ино-
странных академий и обществ. В 1892 г. награжден РГО Константинов-
ской медалью. В Санкт-Петербурге в 1965 г. его именем названа улица. 
Скончался 15 июля 1936 г. в с. Удельное, близ Москвы. Похоронен на 
Красной площади у Кремлевской стены.
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Костинский Сергей Константинович (1867–1936) – 
российский астроном, основатель отечественной астро-
фотографии. Родился 31 июля (12 августа) 1867 г. в 
Москве. Окончил 1-ю московскую гимназию (1886) 
и физико-математический факультет Московского уни-
верситета (1890). В 1890 г. был приглашен Ф.А. Бре-
дихиным в Пулковскую обсерваторию внештатным 
астрономом, занимал эту должность до 1894 г. С мая 

1894 г. – адъюнкт-астроном, с сентября 1902 г. – старший астроном. 
Один из основоположников астрофотографии в России, создавший 
школу фотографической астрометрии в России. С 1894 г. и до конца 
жизни работал в Пулковской обсерватории. Участвовал в ряде экспе-
диций, в том числе на Новую Землю для наблюдения полного солнеч-
ного затмения (1896), на Шпицберген для измерения дуги земного мери-
диана (1899–1901).

Член-корреспондент Императорской АН по разряду математическо-
му ФМО с 28.11.1915. С января 1916 г. – почетный доктор астрономии, 
с декабря 1934 г. – доктор физико-математических наук (без защиты 
диссертации). В 1916 г. получил чин действительного статского советни-
ка. С 1919 г. читал курс астрофотографии в Петроградском / Ленинград-
ском университете (ЛГУ). В 1926–1933 гг. – профессор ЛГУ, с сентября 
1933 г. – старший руководитель аспирантов и практикантов Пулковской 
обсерватории. Скончался 22 августа 1936 г. в Москве. Похоронен в Ле-
нинграде, на Пулковском кладбище. Его именем названы кратер на Луне 
и малая планета (3134 Kostinsky), открытая С.И. Белявским 5 ноября 
1921 г. в Симеизской обсерватории в Крыму.

Маннермаа К.Х. / Mannermaa K.H. – магистр Гельсингфорского 
университета, занимался географией, геологией, геодезией. Вероятно, 
на материалах экспедиции в 1916 г. защитил в Гельсингфорском универ-
ситете диссертацию на тему «Геоид Шпицбергена».

Михайлов Константин Иванович (1838–1918) – гене-
рал по адми ралтейству, исследователь Каспийского, 
Черного и Балтийского морей. Родился 2(14) сентября 
1838 г. в Петербурге в семье мелкого чиновника. В воз-
расте 9 лет был отдан в Александровский военный кор-
пус, а через два года переведен в Морской кадетский 
корпус, который закончил в 1856 г. В период 1860–
1874 гг. занимал разные должности, связанные с гидро-

графическими работами на Каспийском море, а в 1876–1884 гг. возглав-
лял экспедицию по съемке северного берега Черного моря. С 1885 г. был 
прикомандирован к Главному гидрографическому управлению (ГГУ), 
занимался съемкой Онежского озера и Балтийского моря, в 1891 г. стал 
помощником начальника ГГУ. В 1892 г. за отличную службу получил 
звание генерал-майора. В 1898 г. был произведен в генерал-лейтенанты 



25

и возглавил ГГУ, оставаясь на этом посту до 1903 г. Последним местом 
службы (1903–1909) стал Главный военно-морской суд. В 1909 г. в зва-
нии полного адмирала по адмиралтейству был уволен в отставку по воз-
расту. При его активной поддержке были организованы русско-шведская 
экспедиция по «градусному измерению» на Шпицбергене и знаменитая 
Российская полярная экспедиция.

Являлся активным членом РГО, почетным членом Императорской АН 
с 02.03.1902, членом совета Русского астрономического общества, членом 
правления Российского общества спасания на водах. Умер в Петрограде 
14 октября 1918 г. Его именем названы острова у северо-западного по-
бережья о. Вайгач (1902), полуостров на западном побережье Таймыра 
(1931), мыс на западном побережье Таймыра (1906), бухта на полуостро-
ве Михайлова в Карском море (1934).

Никитин Петр Васильевич (1849–1916) – филолог-
классик, археолог. Родился 24 января 1849 г. в г. Устюж-
не Новгородской губернии. В 1867 г. окончил С.-Пе-
тербургскую семинарию, в 1871 г. – Императорский 
Историко-филологический институт (в 1919 г. преобра-
зован в Педагогический). В 1873 г. возглавил кафедру 
классической филологии в Нежинском историко-фило-
логическом институте князя Безбородко. С 1879 г. – 

доцент С.-Петербургского университета. В 1883 г. получил степень док-
тора греческой словесности и стал экстраординарным профессором 
Историко-филологического института. С 1886 г. – ординарный профес-
сор греческого языка и литературы С.-Петербургского университета. 
С 19 января 1890 г. по 1897 г. – ректор С.-Петербургского университета.

Адъюнкт Императорской АН по Историко-филологическому отделе-
нию (классическая филология и археология) с 02.04.1888, экстраорди-
нарный академик с 22.08.1892, ординарный академик с 18.04.1898, вице-
президент Императорской АН с 12 июля (фактически с 01.06) 1900 г. по 
5 мая 1916 г. с освобождением от должностей в институте и университе-
те. Умер 5 мая 1916 г. в Петрограде. Похоронен на Смоленском право-
славном кладбище.

Норденшельд Нильс Адольф Эрик / Nordenskiöld 
Nils Adolf Erik (1832–1901) – шведский исследователь 
Арктики, химик, минералог, геолог и географ, морепла-
ватель, историко-картограф, барон. Родился 18 ноября 
1832 г. в Гельсингфорсе, (Хельсинки). Окончил Гель-
сингфорский университет (1853). В 1855 г. защитил ма-
гистерскую диссертацию. В 1857 г. переехал в Швецию. 
После первой экспедиции (1858) получил должность за-

ведующего минералогическим отделом Национального музея естествоз-
нания и звание профессора. В 1861 г. участвовал в шведской экспедиции 
О. Торелля на Шпицберген. В 1864, 1868 и 1872–73 гг. экспедиции под 
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его руководством произвели съемку берегов Шпицбергена, причем Нор-
деншельд впервые пересек Восточное ледяное поле. В 1870 и 1883 гг. 
руководил шведскими экспедициями в Гренландию, положившими 
начало исследованиям ее ледяного щита. В 1875 и 1876 гг. плавал из 
Швеции в устье Енисея, руководил научными работами. В 1878–1879 гг. 
на пароходе «Вега» впервые осуществил сквозное (с зимовкой в пути) 
плавание Северо-восточным проходом из Атлантического океана в Ти-
хий и через Суэцкий канал вернулся в Швецию (1880), впервые обойдя 
таким путем всю Евразию. В 1894 г. за заслуги в области естествознания, 
полярных исследований и истории был избран членом Стокгольмской 
Академии наук. 

Член-корреспондент Императорской АН по разряду физических наук 
ФМО с 07.12.1879, почетный член РГО (1881). Скончался в имении Дал-
бю, близ Мальмё (Швеция) 12 августа 1901 г. Именем Норденшельда на-
званы: архипелаг к северу от о. Таймыр, заливы у берегов Новой Земли 
и Северо-Восточные Земли Шпицбергена, полуостров Западного Шпиц-
бергена (Земля Норденшельда) и др. 

Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – россий-
ский восто ковед-индолог. Родился 14(26) сентября 
1863 г. в с. Бянкино Забайкальской области (ныне Нер-
чинского района Читинской области). В 1885 г. окончил 
факультет восточных языков С.-Петербургского универ-
ситета. С 1889 г. преподаватель, с 1894 г. – профессор 
С.-Пе тербургского университета. 

Адъюнкт Императорской АН по Историко-фило-
логическому отделению (литература и история азиатских народов) с 
05.02.1900, экстраординарный академик с 19.04.1903, ординарный ака-
демик с 01.11.1908, непременный секретарь с 04.10.1904 по 30.10.1929. 
В июле-августе 1917 г. – министр народного просвещения Временно-
го правительства. В 1930–1934 гг. директор Института востоковедения 
АН СССР. Умер 28 февраля 1934 г. в Ленинграде. Похоронен в некропо-
ле-музее Литераторские мостки.

Репсольд Иоганн-Георг / Repsold Johann-Georg (1770–1830) – 
знаменитый немецкий механик. Родился 19 сентября 1770 г. в Бремене 
на реке Везер, недалеко от Бремерхафена. Основатель в Гамбурге одной 
из лучших фирм для производства астрономических инструментов. Сна-
чала служил городским землемером, затем занял место начальника по-
жарных. Посвящая свободное время изобретению различных механиз-
мов, вскоре, под влиянием знакомства с астрономом Хорнером, перешел 
исключительно к созданию астрономических инструментов. С 1802 г. из-
готовлял и усовершенствовал меридианные круги, делительную маши-
ну работы Рейхенбаха и др. Всегда мужественно показывавший пример 
своим подчиненным, Репсольд погиб 14 января 1830 г. на пожаре от уда-
ра рухнувшей балки. Заведование мастерскими перешло к его сыновьям 
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Георгу (1804–1885) и Адольфу (1806–1871), которые и основали фир-
му под названием А. & G. Repsold. Адольф получил в наследство после 
отца и должность начальника пожарных. В 1867 г. Георг (бывший город-
ским инспектором мер и весов) вышел из дела, и фирма стала называться 
A. Repsold & Soehne. После смерти Адольфа владельцами фирмы стали 
его сыновья Иоганн-Адольф и Оскар-Филипп. 

В честь Иоганна-Георга Репсольда был назван лунный кратер, а так-
же астероид 906 Repsolda.

Репсольд Иоганн-Адольф Ганс (Ханс) / Repsold 
Johann Adolf Hans (1838–1894) – немецкий математик 
и астроном, внук Иоганна-Георга Репсольда. Родился 
3 февраля 1838 г. в Гамбурге. Возглавлял фирму Реп-
сольдов, когда в середине 1880-х гг. Императорская АН 
заказала у нее конструкцию для размещения нового 
рефрактора для Пулковской обсерватории. Сотрудни-
чал с Академий и в дальнейшем. Иностранный член-

корреспондент Императорской АН по ФМО c 07.12.1885. Основные тру-
ды по астрономии. Умер в Гамбурге 24 ноября 1894 г.

Рыкачев Михаил Александрович (1840/1841–1919) – 
русский метеоролог, физик, генерал-лейтенант. Родился 
25 декабря 1840 г. (6 января 1841 г.) в усадьбе Никола-
евское Романово-Борисоглебского уезда Ярославской 
губернии. В 1865 г. окончил Николаевскую морскую 
академию. С 1867 г. работал в Главной физической об-
серватории. В конце 1868 г. Императорской АН был из-
бран на должность помощника директора Главной физи-

ческой обсерватории, которую занимал в течение 27 лет. В 1896 г. был 
избран директором Главной физической обсерватории со всеми ее отде-
лениями – в Екатеринбурге, Тифлисе, Иркутске и Павловске, и оставал-
ся на этом посту до 1913 г. 

Член-корреспондент Императорской АН по разряду физических 
наук ФМО с 05.12.1892, экстраординарный академик по тому же Отде-
лению (метеорология) с 17.04.1896, ординарный академик с 05.02.1900. 
Председатель первого Международного воздухоплавательного съезда 
(1904). В 1895 г. был награжден высшей наградой РГО – Большой Кон-
стантиновской медалью. Скончался в Петрограде 1(14) апреля 1919 г. 
Похоронен на Смоленском православном кладбище. Именем Рыкачева 
назван остров у полуострова Таймыр.

Толль Эдуард Васильевич (1858–1902) – геолог, российский поляр-
ный исследователь. Родился 2(14) марта 1858 г. в Ревеле (ныне Таллин, 
Эстония). Окончил Дерптский университет (1882). В 1885–1886 гг. уча-
ствовал в руководимой А.А. Бунге экспедиции Императорской АН на Но-
восибирские острова. В 1893 г. возглавлял экспедицию Императорской 
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АН в северные районы Якутии. В 1899 г. участвовал под 
начальством С.О. Макарова в плавании ледокола «Ер-
мак» к берегам Шпицбергена. В 1900–1902 гг. возглав-
лял экспедицию Императорской АН на парусно-мо-
торной шхуне «Заря» к Новосибирским островам. При 
переходе в ноябре 1902 г. с о. Беннетта по неокрепшему 
морскому льду на материк Толль и трое его спутников 
пропали без вести. Именем Толля названы: гора на 

Новой Земле, гора на о. Беннетта, залив на северо-западном берегу 
полуострова Таймыр, мыс на о. Циркуль в шхерах Минина, плато на 
о. Котельный.

Чернышёв Феодосий Николаевич (1856–1914) – рус-
ский геолог и палеонтолог. Родился 12 сентября 1856 г. 
в Киеве. Обучался в Морском училище в Петербурге 
(1872–1875), затем окончил Горный институт (1880). 
С 1882 г. работал в Геологическом комитете. С 1900 г. – 
директор Геологического музея Императорской АН в 
Петербурге. В 1892 г. был избран секретарем Минера-
логического общества.

Адъюнкт Императорской АН по ФМО (геология) с 11.01.1897, экс-
траординарный академик с 04.12.1899, ординарный академик по тому же 
отделению (геогнозия и палеонтология) с 02.05.1909 г. В 1899–1901 гг. 
возглавлял русскую партию международной комиссии по градусному из-
мерению на Шпицбергене. В 1903 г. стал директором Геологического ко-
митета и оставался на этом ответственном посту до конца жизни, ведя 
громадную организационную и административную работу. С 1902 по 
1905 г. руководил Отделением физической географии в РГО. С 1908 по 
1910 г. принял должность профессора, а затем и директора в Горном ин-
ституте. Член и почетный член многих русских и иностранных научных 
учреждений и обществ. Скоропостижно скончался в Санкт-Петербурге 
2 января 1914 г. Был похоронен на Смоленском православном кладбище 
в Санкт-Петербурге.

Шмидт Федор Богданович (Фридрих Карл) / Schmidt 
Friedrich Karl (1832–1908) – российский геолог, бота-
ник и палеонтолог. Родился 15 января 1832 г. в име-
нии Кайсма Перновского уезда на границе Лифлянд-
ской и Эстляндской губерний. В 1852 г. окончил ис -
торико-филологический факультет Дерптского универ-
ситета по разряду русского языка и словесности, 
одновременно прослушал курсы химии, физики, ми-

нералогии и ботаники, сдал экзамен по ботанике. С 1856 по 1859 г. по-
мощник директора Дерптского ботанического сада. С 1859 по 1862 г. – 
геолог и ботаник Сибирской экспедиции в Амурский край и на о. Сахалин 
по приглашению РГО. В 1868 г. был направлен Императорской АН 
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в экспедицию к низовьям Енисея для исследования найденных там 
останков мамонта.

Адъюнкт Императорской АН по ФМО (палеонтология) с 07.01.1872, 
экстраординарный академик с 03.05.1874, ординарный академик по ге-
ологии и палеонтологии с 13.04.1885. В 1873–1900 гг. был директором 
Минералогического музея Императорской АН. Почетный член РГО с 
1904 г. В 1864 г. удостоен золотой медали РГО, в 1903 г. – Большой Кон-
стантиновской медали. Член различных иностранных научных учрежде-
ний и обществ. Скоропостижно скончался в Петербурге 8 ноября 1908 г. 
Похоронен, предположительно, в Прибалтике. В 1901 г. Э.В. Толль на-
звал его именем мыс в заливе Зеберга на побережье о. Таймыр. 

Штубендорф Отто Эдуардович, фон / Shtubendorf 
Otto Eduard von (1837–1918) – топограф, генерал-
лейтенант, генерал от инфантерии. Родился 25 января 
(6 февраля) 1837 г. в Киевской губернии. В 1855 г. 
окончил 2-й кадетский корпус. С 1858 по 1862 г. прослу-
шал теоретический курс геодезического отделения Ака-
демии Генерального штаба и прошел практику в Пулков-
ской обсерватории. С 1863 г. был производителем работ 

на градусном измерении дуги по параллели 52-го градуса северной широты, 
разработал оригинальную конструкцию дальномера, исследовал проблемы 
изостазии. Являлся членом Военного учебного комитета, членом-учре-
дите лем Русского астрономического общества, возглавлял отделение мате-
матической географии в РГО, входил в состав ученого совета РГО и вы-
полнял обязанности помощника председателя Общества. В 1875 г. прини -
мал участие в работе Комиссии РГО, занимавшейся вопросами организа -
ции русского отдела Международной географической выставки в Париже. 

Почетный член Императорской АН c 02.12.1900. Член первого со-
става Полярной комиссии. Скончался 10 июля 1918 г. в Петрограде. 
Похоронен на Волковском лютеранском кладбище. В 1901 г. сотрудники 
русско-шведской экспедиции по «градусному измерению» назвали в его 
честь ледник на о. Западный Шпицберген. Участники Полярной экспе-
диции под руководством Э.В. Толля в 1901 г. назвали именем О.Э. Шту-
бендорфа мыс в Таймырском заливе Карского моря.
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ИЗДАНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ  БРАТЬЕВ  НОБЕЛЬ
И  ЧЛЕНОВ  СЕМЬИ  НОБЕЛЬ

В фондах Библиотеки Российской академии наук нами вновь выявлены не-
сколько публикаций на русском языке, принадлежавших членам семьи Нобелей. 
В этот раздел книги включены заметки, резюме и переводы статей «инжене-
ра Нобеля из Гамбурга», опубликованных с 1865 по 1868 г. в «Горном жур-
нале», издаваемом Ученым комитетом Корпуса горных инженеров в Санкт-
Петербурге. Представлены: перевод заметки «Масло Нобеля для взрывов» из 
«Polytechnisches Journal» за 1865 г.; резюме на русском языке первой публи-
кации Альфреда Нобеля «Результаты опытов по взрывам, произведенным 
в шахте Вьей-Монтань», вышедшей на французском языке в 1865 г. в журнале 
«Comptes rendus hebdomadaires des séances de l` Academie des Sciences»; обзорная 
статья «Нитроглицерин или гремучее масло» об открытии А. Нобеля; перевод 
статьи доктора Шухарта «О вредности нитроглицерина (взрывчатого масла Но-
беля)», из журнала «Zeitschrift für praktische Heilkude und Medicinalwesen»; пере-
вод оригинальной статьи А. Нобеля «Употребление вместо пороха нитроглице-
рина и других подобных веществ», опубликованной в 1867 г. в «Polytechnisches 
Journal»; перевод заметки «Динамид, новый взрывчатый порох», напечатан-
ной в 345-м номере журнала «Technologiste» за 1868 г.

В данном разделе представлена также интересная брошюра «Записка Люд-
вига Нобеля о предложенных им щитах для пехоты», изданная в С.-Петербурге 
в 1877 г. в самый разгар Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Л. Нобель разра-
ботал, испытал на прочность, изготовил и отправил генералу Э.И. Тотлебену, ру-
ководителю осадой Плевны, 500 переносных стальных щитов для защиты солдат 
пехоты от ружейных выстрелов.

Здесь же представлены две работы 1916 г. доктора Марты Людвиговны 
Нобель-Олейниковой, старшего врача лазарета для раненых, организованного 
Товариществом Бр. Нобель и его служащими в помещении Народного дома, ко-
торое предоставил Э.Л. Нобель в Петрограде на Лесном пр., д. 19. В иллюстриро-
ванной брошюре «Очерк деятельности лазарета для нижних чинов» приведен 
отчет за первый год существования стационара с 1 ноября 1914 по 5 ноября 
1915 г. Статья «Опыт лечения 137 раненых и больных Эльтонской грязью» опуб-
ликована в еженедельной медицинской газете «Русский врач».
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