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профессиональной научной карьере 
в XIX–ХХ вв. Целый ряд выступле-
ний носил мемориальный характер 
и был посвящен памяти З. К. Соко-
ловской.

Также в рамках конференции 
прошли следующие секции: исто-
рии математики; истории физики, 
механики и астрономии; истории 
социокультурных проблем науки 
и техники; исследования взаимосвя-
зи научно-технического творчества 
и искусства; истории авиации и кос-
монавтики; истории химико-биоло-
гических наук; истории наук о Земле; 
общих вопросов истории техники; 
историографии и источниковедения 
истории науки и техники; методоло-

гических и социальных проблем раз-
вития науки; междисциплинарных 
методов и смежных направлений ис-
следования истории науки и техники; 
истории организации науки и науко-
ведения; экологическая секция.

Санкт-Петербургский филиал 
ИИЕТ РАН организовал и провел два 
заседания, на которых были представ-
лены доклады, отражающие всю те-
матическую палитру проводимых со-
трудниками филиала исследований 1.

1 Самокиш А. В. Научная сессия в Санкт- 
Петербурге XXII Годичной научной междуна-
родной конференции Института истории есте-
ствознания и техники РАН // Историко-биоло-
гические исследования (Studies in the History 
of Biology). 2016. Т. 8. № 3. С. 138–141.
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1 марта 2016 г. исполнилось 170 лет со 
дня рождения выдающегося русско-
го естествоиспытателя, профессора 
кафедры минералогии и кристалло-
графии Петербургского университе-
та Василия Васильевича Докучаева. 
Будучи основателем современного 
научного генетического почвоведе-
ния и зональной агрономии, он со-
здал учение о почве как об особом 
природном теле, открыл основные 

закономерности генезиса и географи-
ческого расположения почв.

30–31 мая 2016 г. в московском 
лектории Русского географического 
общества прошел международный 
семинар, посвященный юбилею ве-
ликого ученого. Его подготовка была 
осуществлена по инициативе сотруд-
ников отдела истории наук о Земле 
ИИЕТ РАН при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных ис-
следований, Российской академии 
наук и Общества почвоведов имени 
В. В. Докучаева. В семинаре приняли 
участие ведущие ученые из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Пущино, Смолен-
ска, Волгограда, Грозного, Минска, 
Киева и Бирмингема.

Главная цель проведенного ме-
роприятия –  привлечение внимания 
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российской и международной на-
учной общественности к изучению 
творческого наследия Докучаева, 
идеи и традиции которого продол-
жают развиваться и стали фундамен-
том для современных исследований 
и изысканий в различных областях 
научного знания. Предполагалось, 
что обмен мнениями и опытом ра-
боты участников семинара будут 
способствовать более успешному 
решению накопленных историко-на-
учных и социально-экономических 
проблем.

Программа семинара была насы-
щенной и включала 23 доклада. От-
крыл семинар доклад Б. Ф. Апарина 
(Центральный музей почвоведения 
им. В. В. Докучаева) «Портрет твор-
ческой личности». По мнению до-
кладчика, представление о творче-
ской личности опосредуется через 
восприятие его современниками, 
через его психологический портрет 
и, наконец, через осмысление его на-
учного наследия. В этом отношении 
Докучаев как выдающаяся творче-
ская личность последней четверти 
XIX в. предоставляет широкое поле 
для всестороннего исследования, 
которое не просто занимательно, 
а весьма поучительно.

А. В. Мищенко и А. Н. Салтыков 
(Национальный парк «Смоленское 
Поозерье») сделали доклад о взгля-
дах Докучаева на причины и послед-
ствия преобразования структуры 
лесного покрова юга России и о том, 
какое развитие они получили в рабо-
тах современных исследователей.

В докладе В. И. Оноприенко (Ин-
ститут исследований научно-техни-
ческого потенциала и истории науки 
им. Г. М. Доброва НАН Украины) 
было показано, как исследователь-
ская энергетика В. В. Докучаева спо-
собствовала раскрытию творческого 

потенциала В. И. Вернадского. Об-
щую характеристику влияния Доку-
чаева на формирование творческого 
мышления и научного мировоззре-
ния Вернадского следует дополнить 
органическим сходством созданных 
учеными научных школ: первым –  
в почвоведении, вторым –  в минера-
логии.

И. В. Ковалев (факультет почвове-
дения МГУ им. М. В. Ломоносова) 
и Н. О. Ковалева (Институт экологиче-
ского почвоведения МГУ им. М. В. Ло- 
моносова) сделали доклад на тему 
«Отражение социально-экологичес- 
кого кризиса XIX в. в работах 
В. В. Докучаева (на примере антро-
погенной эволюции черноземов 
Тамбовской равнины в историческое 
время)». Авторами были проведе-
ны полевые исследования почв, ко-
торые, в сравнении с результатами 
работ Докучаева, позволили сделать 
ряд заключений, касающихся эво-
люции почвенного покрова. Данное 
исследование показало, что изучение 
функционирования почв имеет боль-
шое практическое значение, так как 
позволяет прогнозировать негатив-
ные процессы в почвах и, в конечном 
итоге, предотвращать возможные со-
циально-экологические кризисы, по-
добные кризису в России на рубеже 
XIX–XX вв.

В докладе Т. В. Илюшиной (Мо-
сковский государственный уни-
верситет геодезии и картографии) 
«В. В. Докучаев как основатель оцен-
ки плодородия почв для рациональ-
ного использования земель в систе-
ме государственного кадастра» было 
рассказано об истории возникнове-
ния и развития оценки земель в Рос-
сии и о той роли, которую сыграли 
работы Докучаева для практики срав-
нительной оценки почв по их плодо-
родию.



 Научная жизнь 829

Е. Ю. Сухачева (Центральный му-
зей почвоведения им. В. В. Докучае-
ва) сообщила об истории программы 
комплексного экологического ис-
следования Санкт-Петербурга и его 
окрестностей, предложенной Доку-
чаевым в 1875 г. В 2003 г., к 300-ле-
тию основания Санкт-Петербурга, 
в Центральном музее почвоведения 
им. В. В. Докучаева была открыта 
постоянная выставка «Сквозь тер-
нии…», посвященная экологическо-
му замыслу великого ученого.

Доклад С. С. Илизарова (ИИЕТ 
РАН) «Т. И. Райнов о научном ланд-
шафте эпохи В. В. Докучаева» был 
посвящен одному из аспектов науч-
ной деятельности крупнейшего оте-
чественного историка науки, многие 
фундаментальные труды которого до 
настоящего времени остаются неиз-
данными. Докладчик охарактеризо-
вал жизненный и творческий путь 
ученого и подробно остановился на 
его труде об академике Д. Н. Овся-
нико-Куликовском, в котором дан 
оригинальный комплексный анализ 
состояния русской науки последней 
трети XIX в.

И. В. Иванов (Институт физико-хи-
мических и биологических проблем 
почвоведения РАН) в своем докладе 
«В. В. Докучаев –  основоположник 
современного почвоведения» под-
черкнул, что главная заслуга ученого 
состоит в разработке научных мето-
дов исследования почв, сохранивших 
свое значение до наших дней. Рабо-
тами Докучаева были определены 
основные направления дальнейших 
теоретических исследований и воз-
можности их использования в сель-
скохозяйственной практике.

Дж. Олдфилд (Бирмингемский 
университет) в докладе «Насле-
дие В. В. Докучаева в советской гео- 
графии» попытался показать, что 

влияло на признание заслуг круп-
ных российских ученых-географов 
и оценку их научной деятельности. 
На примере Докучаева он показал 
значение научных, идеологических 
и политических факторов в призна-
нии ученого как основоположника 
почвоведения его советскими колле-
гами.

О. В. Чернова (Институт проблем 
экологии и эволюции им. А. Н. Се-
верцова РАН), А. А. Присяжная 
и В. В. Снакин (Институт фундамен-
тальных проблем биологии РАН) 
рассказали о заповедниках России 
как эталонах разнообразия природ-
ных почв и экосистем. Докладчики 
подчеркнули, что еще в конце XIX в. 
в отчете Особой лесной экспедиции 
Докучаев обратил внимание на ис-
ключительную важность изучения 
заповедных целинных степей, на не-
обходимость их охраны и организа-
ции опытных станций и заповедни-
ков.

Доклад О. Ю. Елиной (ИИЕТ РАН) 
был посвящен той стороне сотруд-
ничества В. В. Докучаева и А. А. Из-
маильского, в рамках которой один 
всегда оставался признанным ли-
дером, а другой –  его помощником 
«на месте». При этом Измаильский 
оказал непосредственное влияние на 
представления Докучаева о том, как 
должна развиваться отечественная 
агрономия, что надо сделать для ре-
формирования профессии.

Г. С. Куст и О. В. Андреева (факуль-
тет почвоведения МГУ им. М. В. Ло- 
моносова) в докладе «“Новейшее 
почвоведение” по Докучаеву и до-
стижение “нейтрального баланса де-
градации земель” (как цель устойчи-
вого развития)» обратили внимание 
на то, что современное почвоведение 
постепенно возвращается на докуча-
евские позиции, игнорировавшиеся 
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в период «активного потребления 
природных богатств». Одним из но-
вых научных направлений, в котором 
получили развитие идеи Докучаева, 
является экологическое почвоведе-
ние, непосредственно связанное с но-
вейшей концепцией «нейтрального 
баланса деградации земель».

Второй день семинара открыл-
ся докладом И. Г. Печенкина (Все-
российский научно-исследователь-
ский институт минерального сырья  
им. Н. М. Федоровского) «Приклад-
ное значение результатов изучения 
древних почв пустынных и степных 
районов». Докладчик рассказал об 
истории геолого-почвенного изуче-
ния пустынных и степных районов 
Средней Азии, приведших к откры-
тию месторождений урановых руд 
промышленного типа и к созданию 
теории экзогенно-эпигенетического 
уранового рудообразования.

В докладе О. А. Александровской 
(ИИЕТ РАН) было сообщено о ре-
зультатах работы по изучению школы 
Докучаева: о его учениках, соратни-
ках и последователях, большинство 
из которых являлись крупнейшими 
отечественными учеными. В об-
щей сложности докладчику удалось 
представить 19 ученых, таких как 
В. И. Вернадский, П. А. Костычев, 
Г. И. Танфильев, Л. С. Берг и др. 

Доклад Е. А. Русаковой (Централь-
ный музей почвоведения им. В. В. До- 
кучаева)«Воплощение идеи В. В. До-
кучаева о популяризации естествен-
но-научных знаний в Центральном 
музее почвоведения» был посвящен 
истории и современному состоянию 
музея, созданного учениками и по-
следователями ученого. Педологи-
ческий музей им. В. В. Докучаева 
Вольного экономического общества –  
первое подобного рода учреждение 
в мире –  был создан после смерти 

ученого в 1904 г. В настоящее вре-
мя Центральным музеем почвоведе-
ния им. В. В. Докучаева проводится 
огромная просветительская работа, 
охватывающая самые разные слои 
населения. Экспозиционно-выста-
вочная и исследовательская работа, 
а также активное участие в межму-
зейных мероприятиях является важ-
ной составляющей деятельности  
музея.

В докладе О. А. Вальковой (ИИЕТ 
РАН)«Роль В. В. Докучаева и его 
школы в развитии высшего женско-
го естественно-научного образова-
ния» основное внимание было уде-
лено тем формам женского высшего 
образования, которые существовали 
в России в конце XIX в. Значитель-
ный интерес представляет рассказ 
о жене Докучаева Анне Егоровне, 
которую ученый назвал первой рус-
ской женщиной-почвоведом, а также 
о преподавательской деятельности 
учеников Докучаева на высших жен-
ских курсах обеих столиц.

«В. В. Докучаев и В. И. Вернад-
ский: от фактора времени к новой 
идее времени» –  данной теме было 
посвящено выступление Г. П. Ак-
сенова (ИИЕТ РАН), в котором он 
показал роль Докучаева как прямо-
го предшественника «биосферного 
класса наук». Догадка Докучаева 
о самостоятельности времени почвы 
была развита Вернадским в понятие 
биологического времени и о его ра-
венстве по длительности со време-
нем геологическим.

Доклад А. В. Постникова (ИИЕТ 
РАН) был посвящен почвенной кар-
тографии Докучаева. Отправной 
точкой для работ ученого по поч-
венной картографии стали труды 
предшественников –  Ф. И. Рупрехта, 
И. И. Вильсона и особенно К. С. Весе-
ловского –  по климатологии и почвам 
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России. Ученый предложил научную 
классификацию почв, основанную 
на генетическом принципе, и ввел их 
комплексное изучение с учетом фак-
торов почвообразования. Его книга 
«Картография русских почв» (1879), 
изданная в качестве объяснительного 
текста к «Почвенной карте Европей-
ской России» и опубликованная Де-
партаментом земледелия и сельской 
промышленности, заложила основы 
не только современного почвоведе-
ния, но и современной тематической 
картографии. В связи с научной зна-
чимостью почвенных карт Докуча-
ев посвятил им свое специальное 
исследование, причем в этой работе 
не просто описывается методика со-
ставления почвенной карты Европей-
ской России, но и сформулирована 
программа почвенного картографи-
рования на будущее. Для этого уче-
ный предлагал широко применяемый 
в настоящее время в географических 
исследованиях метод картографиро-
вания типичных ключевых участков.

И. А. Керимов (ИИЕТ РАН, Ком-
плексный научно-исследовательский 
институт им. Х. И. Ибрагимова РАН) 
в соавторстве с В. А. Снытко (ИИЕТ 
РАН), О. С. Романовой (ИИЕТ РАН) 
и З. Ш. Гагаевой (Комплексный на-
учно-исследовательский институт  
им. Х. И. Ибрагимова РАН) расска-
зали об исследованиях Докучаева 
на Кавказе, которые сыграли огром-
ную роль в развитии почвоведения 
в целом и в изучении Кавказа в част-
ности. Ученый открыл Кавказ для 
почвоведов, возбудил интерес к его 
многогранной и живописной приро-
де, показал закономерности в распре-
делении почв.

Доклад «Степные ландшафты 
Волго-Донского поречья в трудах 
В. В. Докучаева» был представлен 
О. В. Антушевой (средняя школа 

№ 43 Волгограда). В 1877 и 1878 гг. 
Докучаев по поручению Вольного 
экономического общества вел плано-
мерные исследования черноземных 
почв, в том числе вдоль Грязе-Цари-
цынской железной дороги. Он выде-
лил два типа чернозема, характерных 
для этого района, а в дальнейшем 
объяснил причины уменьшения здесь 
плодородия почв, дал характеристику 
коренным породам обследованно-
го района, раскрыл закономерности 
распространения почв и указал на их 
значительную зависимость от внеш-
них факторов.

Н. М. Эрман (ИИЕТ РАН) и В. А. Ни- 
зовцев (географический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова) посвя-
тили свой доклад истории изуче-
ния почв Смоленского края, кото-
рые проводились с начала XIX в. 
В 1892 г. Докучаевым были начаты 
географические исследования, кото-
рые продолжили в начале XX в. его 
ученики и последователи К. Д. Глин-
ка, Л. В. Абутьков, А. В. Костюкевич, 
В. Г. Хименков, А. И. Кайгородов, 
Я. Я. Алексеев, В. В. Станчинский.

Доклад по истории изучения почв 
Чечни и Ингушетии в XIX–XX вв. 
представили З. Ш. Гагаева (Ком-
плексный научно-исследовательский 
институт им. Х. И. Ибрагимова РАН) 
и И. А. Керимов (ИИЕТ РАН, Ком-
плексный научно-исследовательский 
институт им. Х. И. Ибрагимова РАН). 
Авторы разработали периодизацию 
этапов почвенных исследований Се-
верного Кавказа. Стимулом научного 
изучения почв данного региона ста-
ли работы Докучаева, посвященные 
почвам черноземной полосы России 
и Кавказа.

С заключительным докладом «Раз-
витие идей Докучаева в физической 
географии» выступил председатель 
оргкомитета член-корреспондент 
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РАН В. А. Снытко. Он отметил, что 
творческие идеи Докучаева сыграли 
выдающуюся роль в развитии многих 
научных направлений, в частности, 
в географии. Путь, пройденный гео-
графией, схематично можно предста-
вить в виде последовательной смены 
четырех главных стадий: выяснение 
общих свойств нашей планеты и ос-
новных внешних черт поверхности –  
изучение отдельных элементов ее 
природы –  установление взаимных 
связей между ними –  исследование 
географических комплексов (геоси-
стем). Деятельность и творчество До-
кучаева пришлись на две последние 
стадии, когда ему удалось создать 
генетическое почвоведение и наме-
тить пути развития физической гео-
графии.

Заслушанные на семинаре докла-
ды в полной мере осветили жизнь 
и творчество выдающегося ученого 
и, что не менее важно, показали, что 
его труды не потеряли своей акту-
альности и в наши дни. Многое из 
того, что задумал Докучаев, находит 
продолжение в исследованиях совре-
менных ученых. Докладчиками были 
прослежены идеи Докучаева в совре-
менных науках о Земле, таких как 
почвоведение, геоморфология, эколо-
гия, гидрохимия, гидрология, геоэко-
логия, а также агрономия, рациональ-
ное природопользование и др. По 
результатам работы семинара были 
намечены перспективные направле-
ния развития историко-научных ис-
следований по изучению научного 
наследия Докучаева.

Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕЙБНИЦЕВСКИЙ КОНГРЕСС
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАЮК *

С 18 по 23 июля 2016 г. в Ганнове-
ре проходил Х Лейбницевский кон-
гресс, организованный Ганноверским 
университетом им. Лейбница и Меж-
дународным обществом Готтфрида 
Вильгельма Лейбница. Конгресс про-
ходил под патронажем премьер-ми-
нистра (министр-президента) земли 
Нижняя Саксония Штефана Вайля, 
нашедшего свое прямое выражение 
в непосредственном участии мэра 
(обербургомистра) Ганновера Ште-
фана Шоштока и министра культуры 
и науки земли Нижняя Саксония Га-
бриелы Хайнен-Кляич. Во время тор-

жественного открытия в королевском 
дворце Герренгаузен они обратились 
с приветствиями к участникам кон-
гресса. На следующий день работы 
в мэрии состоялся традиционный 
прием –  подобный организуется 
каждый раз, когда лейбницевский 
конгресс проходит в Ганновере. Мэр 
города господин Шошток выступил 
с речью, в которой не только выразил 
свою радость, что Ганновер в конце 
концов стал родным домом для Лейб-
ница, но и порассуждал о смыслах 
его философии в XXI в. и о пользе 
международного общения ученых, 
изучающих ее.

Все официальные церемонии со-
провождались музыкальными номе-
рами, представленными именитыми 

* Институт истории естествознания и  
техники им. С. И. Вавилова РАН. Россия, 
125315, Москва, ул. Балтийская, д. 14. E-mail:  
dmtr.bayuk@gmail.com.




