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Резюме: В современном научно-исследовательском процессе фактором получения эффективного результата является 
изучение научного опыта предшественников. Академические музеи и научные коллекции исторически занимают важное 
место в решении данной задачи. В связи с чем в статье представлен анализ тематической коллекции научной литературы 
конца XIX – первой половины XX вв., экспонируемой в Институте угля Федерального исследовательского центра угля и 
углехимии Сибирского отделения Российской академии наук. Коллекция документирует развитие комплекса знаний об 
угле и эволюцию процессов его технологической переработки. Её научно-информационный потенциал дает представле-
ние о старейших кустарных угольных промыслах; первых опытах промышленного коксования каменного угля и разви-
тия конструкций коксовых печей; отражает динамику развития представлений о природе угля. Методы сравнительного 
анализа и обобщения позволили выявить информативность и репрезентативность коллекции для ее позиционирования в 
документировании развития угольной науки.
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Abstract: Studying the research experience of predecessors is a crucial factor in obtaining efficient results in the present-day 
research process. Academic museums and scientific collections historically play an important role in addressing this task. In this 
context, the article presents an analysis of the thematic collection of scientific literature of the late 19th - first half of the 20th Cen-
turies, exhibited at the Institute of Coal of the Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences. The collection documents the development of comprehensive knowledge on coal and the evolution 
of its technological processing. Its scientific and information potential provides an insight into the oldest charring processes; 
the first experiments of industrial coking of hard coal and the evolution of coke furnaces; it also reflects the dynamics of under-
standing the nature of coal. The methods of comparative analysis and generalization allowed to reveal the information value and 
representative character of the collection for understanding its role in documenting the development of the coal science.
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Введение 
С момента организации Академии наук (1724 г.) научная 

коллекция и исследователь находятся в тесном взаимо-
действии, результатом которого становится новое знание. 
Сегодня такой союз стал традицией для всего академиче-
ского сообщества. Процесс научно-исследовательской де-
ятельности, направленный на получение новых знаний, 
базируется на достижениях ученых предшествующих по-
колений, сохранении и освоении накопленного опыта, на-
учного наследия. Важнейшими институтами сохранения 
наследия и центрами информационного обеспечения ве-
щественными, документальными источниками являются 
академические музеи. Представленные в них коллекции 
традиционно документируют развитие профильных дис-
циплин; репрезентируя систематизированную информа-
цию, они способствуют усвоению имеющихся и производ-
ству новых научных знаний. Эффективность актуализации 
научно-информационного потенциала коллекций напря-
мую связана с выявленной информативностью и истори-
ческой ценностью составляющих её предметов.

К своему 40-летию Институтом угля также накоплен 
опыт профильного музейного документирования ком-
плекса знаний об угле и развитии угольной науки, кото-
рый сегодня реализуется в деятельности Кабинета истории 
угольной промышленности Кузбасса и экспозиционно-вы-
ставочного комплекса «Музей угля». Осуществляя функ-
цию своеобразного коммуникативного моста между ака-
демической наукой Кузбасса и широкой региональной 
аудиторией, комплекс «Музей угля» способствует сокра-
щению разрыва «между учеными и теми, кто принимает 
решения, которых требует научный прогресс» [1, с. 159]. 
Особое идеологическое значение в музейной экспозиции 
возлагается на коллекцию научной литературы, которая 
документально фиксирует ключевые эволюционные вехи 
формирования знаний о природе угля и технологиях его 
неэнергетического использования. 

Целью статьи является представление научно-информа-
ционного потенциала тематической коллекции научной 
литературы конца XIX – первой половины XX вв., экспони-
руемой в Институте угля Федерального исследовательско-
го центра угля и углехимии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН).

Методы сравнительного анализа и обобщения дают 
возможность выявить информативность и репрезентатив-
ность коллекции в контексте документирования развития 
угольной науки.

Результаты и обсуждение
Экспонируемые научно-исторические труды составляют 

значимую часть уникального коллекционного собрания, 
транслирующего на академическом уровне междисципли-
нарный комплекс знаний об угле [2, c. 81] (рис. 1, 2). В пер-
вую очередь представляется важным рассмотрение наибо-
лее ранней книги коллекции ‒ «Практическое руководство 
по термохимии» (1894 г.) известного французского химика, 
политического и общественного деятеля, члена Француз-
ской академии наук, члена-корреспондента Петербургской 
академии наук Пьера Эжена Марселена Бертло (в издании 
М. Бертело). По мнению выдающегося отечественного уче-
ного Н.Н. Бекетова, заслугой Бертело является разработка 
«всех главнейших вопросов термохимии, <…> усовершен-
ствование и изобретение новых методов для определения 
термических данных ...» [3, с. 5]. Согласно исследованию 
Г.И. Любиной лаборатория М. Бертело во второй половине 

XIX в. была ярким научным явлением Парижа, славивше-
гося репутацией крупного культурного и научного центра 
Европы. Среди нескольких передовых химических лабора-
торий её особо выделяло наиболее оригинальное аппара-
турное оснащение экспериментальной базы [4, с. 14].

Научно-информационный потенциал книги «Практиче-
ское руководство по термохимии» в представленной кол-
лекции раскрывает уровень развития области термохими-
ческих исследований в рассматриваемый период: наука 
стремилась к интенсифицикации работ, направленных на 
решение широких прикладных задач биологии и техники, 
в частности, в отношении ставшего актуальным интереса 
к определению «пригодности и ценности горючих минера-
лов» для промышленного использования [3, с. 4‒5]. В кни-
ге автор описал изобретение первой «калориметрической 
бомбы», которую он «приспособил к сожжению твердых 
веществ» [3, с. 103]. Последующее усовершенствование 
Малера позволило создать прибор для определения те-
плоты сгорания веществ (рис. 3) [3, с. 108]. Свой научный 
труд «Практическое руководство по термохимии» М. Бер-
тело оценивает как обобщение результатов исследователь-
ской деятельности многих лет, преподавательской работы 
в Коллеж де Франс (Сollege de France) и стажировки ино-
странных и французских ученых в стенах лаборатории. 

Рис. 1
Экспозиционный комплекс 
с коллекцией научно-
исторической литературы

Fig. 1
Exhibition complex with 
a collection of scientific 
and historical literature

Рис. 2
Фрагмент коллекции 
научно-исторической 
литературы

Fig. 2
A part of the scientific 
and historical literature 
collection
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Представленные в издании описания приборов, схемы 
процессов, рисунки калориметров того периода дают яс-
ное представление о степени познаний в методах опреде-
ления «теплоты горения <…> угля в различных его видах» 
[3, с. 97].

Важные аспекты истории угольных промыслов в России 
в рассматриваемой коллекции документируют несколь-
ко изданий. В их числе следует выделить издание 1919 г.  
«Кустарное смолокурение и сухая перегонка дерева в Рос-
сии». Отметим, что детальное описание данного угольно-
го промысла в современной литературе нам не удалось 
найти, хотя на рубеже XIX–XX вв. он довольно широко 
распространен, чему в источнике есть подтверждение: 
«… кустарей-угольщиков мы встречаем во всех губерниях 
Европейской России, где только есть леса и есть спрос на 
древесный уголь» [5, с. 1]. Основным потребителем дре-
весного угля в тот период являлись чугуноплавильные 
заводы, поэтому вблизи их «целые селения сплошь насе-
лены углежогами». Интерес представляют и статистиче-
ские сведения о том, что к концу второго десятилетия XX в.  
«в России имеется 13000 кустарей углежогов, выжигаю-
щих в год до трех с половиной четвертей угля» [5, c. 1]. 
Наиболее известными ареалами промысла углежже-
ния, заслуживающими «быть отмеченными» [5, с. 1], счи-
тались следующие: с. Кидусово Рязанской губернии, 
с. Дмитриевы горы Владимирской губернии, с. Боль-
шая Приваловка Воронежской губернии, Мамадыш-
ский уезд Казанской губернии, д. Мухина в Курской 
губернии, Василевская волость Московской губернии, 
Горбатовский и Семеновский уезды Нижегородской гу-

бернии, Масельская волость Петроградской губернии,  
с. Рапино Саратовской губернии, с. Британы в Чернигов-
ской губернии, Угличский уезд Ярославской губернии и 
другие поселения центральной части России. В разных рай-
онах страны использовались разные способы углежжения, 
но наиболее распространенным в России являлся «стоячий 
трех-ярусный костер» [5, c. 2] (рис. 4). Кустарное углежже-
ние, описанное в различных методах, с сезонной и тер-
риториальной спецификой характеризует сырьевую базу 
отечественной металлургии в начале XX в., продолжавшей 
использовать для выплавки чугуна древесное топливо.  
В то время как в Европе решением топливной проблемы 
металлургии уже было использование в качестве сырья 
кокса, получаемого из угля. Так, углежжение и смолокуре-
ние, охарактеризованные в книге «Кустарное смолокуре-
ние и сухая перегонка дерева в России», располагают цен-
ными сведениями в отношении состояния и особенностей 
угольных промыслов России в данный период времени.

Подчеркнем, что рассматриваемая коллекция книг рас-
крывает возможности угольных промыслов и в контексте 
разнообразия химических продуктов, что в начале XX в. 
стало востребовано развивающимися химическими про-
изводствами. Так, к концу второго десятилетия смолокуре-
ние все больше переориентируется на получение скипида-
ра, который «имеет в технике много областей применения 
и пользуется огромным спросом», поэтому «смоло-скипи-
дарный промысел <…> надолго еще сохранит первое место 
среди других» [5, с. 69]. Основной целью процесса «сухой 
перегонки березы» становится получение «спирта, <…> чер-
ного уксусного порошка и <….> древесного дёгтя» [5, с. 33],  
необходимых кожевенному делу, сельскому хозяйству 
и промышленным сферам. Познавательна информация 
о получении сажи для «черных красок» в промысле «са-
жекопчения», которая должна быть особого качества:  
«… хорошая сухая сажа настолько мелка, что обладает под-
вижностью подобно жидкости и с трудом удерживается  
в руках» [5, с. 76].

Одним из распространенных угольных промыслов  
в России XIX – начала XX вв. являлось получение берестя-
ного дегтя [6, с. 1], что демонстрирует в коллекции научной 

Рис. 3
Калориметрическая бомба 
для определения «горючих 
материалов как топлива», 
1894 г. [3, с. 108]

Fig. 3
Bomb-type calorimeter 
to determine “combustibles 
as fuel”, 1894 year 
[3, p. 108]

Рис. 4
Наиболее распространенный 
способ углежжения в России в 
XIX – начале XX вв. – «стоячий 
трех-ярусный костер» 
[5, приложение]

Fig. 4
The most common method 
of charring in Russia in the 
19th – early 20th Centuries: – 
"upright three-tier wood fire" 
[5, Appendix]
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литературы книга «Дегтекурение» (1925 г.). Широко осво-
енное в Нижегородской, Вологодской, Тверской, Вятской, 
Тобольской и Костромской губерниях дегтекурение или 
«сидка дегтя», согласно источнику в начале XX в. уже яв-
лялось старейшим русским промыслом, малоизвестным 
в других странах. Во многие европейские страны деготь 
поступал «почти исключительно из России» [6, c. 9‒10].  
Интересно, что использование чистого дегтя для обработ-
ки кожи сделало её очень востребованной на рынке Евро-
пы: вывозимая в зарубежье в больших количествах, она 
называлась там «русская кожа». Так же и «модное мыло» 
(«Cuire russe») в начале XX в. «пользовалось большим успе-
хом у великосветских парижанок», а в России его уже по-
всеместно использовали как «дегтярное мыло» [6, с. 13]. 
Широкое применение дегтя в быту, технической сфере и 
медицине в XIX – начале XX вв. делало его незаменимым 
продуктом.

Начало XX в. связано с новыми достижениями в раз-
работке способов получения из угля жидкого топлива. 
Немецкие химики достигли большого успеха в достиже-
нии данной цели, что демонстрирует книга профессора 
Франца Фишера «Превращение углей в жидкое топли-
во» (1926; перевод с оригинала «Die Umwandulung der 
Kohle in Ӧle» Prof DR. Franz Fischer, 1924). Автор видит в 
исследованиях по получению синтетического топлива 
актуальность международного масштаба и предлагает 
новые способы получения горючего из бурых, каменных 
углей и сланцев, используя метод сухой перегонки. При 
этом труд Ф. Фишера убедительно обосновывает необ-
ходимость глубокого исследования материнского веще-
ства угля, а также сущности процессов углеобразования 
для успешного промышленного производства жидкого 
топлива [7, с. 189].

В анализируемой коллекции научной литературы ряд 
изданий характеризуют исследования по качеству угля в 
отечественной угольной науке в 1930-е годы. Особую вос-
требованность они приобретают в связи с постановкой 
Урало-Кузнецкой комиссией ВСНХ РСФСР задачи опти-
мизации комплексного использования рудных богатств 
Урала и коксующихся углей Кузбасса. Как подчеркивает 
известный геолог-угольщик М.А. Усов, свойства кузнецких 
углей, предполагаемых для промышленной реализации 
намечаемых планов, «ещё мало изучены» [8, c. 1] и требуют 
более глубоких исследований. Подтверждением присталь-
ного внимания исследователей к качеству углей в этот 
период является Первый выпуск Трудов научно-исследо-
вательского угольного института Кузбассугля «Материа-
лы по изучению качества углей Сибири» (1932 г.) [9]. Круг 
актуальных задач, решаемых международным сообще-
ством углехимиков, нацелен на изучение выхода летучих 
веществ из угля, степени их спекаемости и пригодности к 
использованию в технологиях производства жидких угле-
водородов. Полученные результаты вскоре будут востре-
бованы запросами интенсивно развивающейся коксохи-
мической промышленности и наметившимся интересом 
к производству жидкого топлива. В то же время опубли-
кованные в книге результаты исследований по углям Куз-
басса в отношении содержания фосфора, хлора, продуктов 
полукоксования, обогатимости, содержания золы, а также 
свойств углей Черемховского, Ленского бассейнов показы-
вают, что в ответах на все эти вопросы «еще много пробе-
лов» [9, с. 3].

Тему актуальных для середины 1930-х годов вопросов 
неэнергетического использования угля в экспозиции пред-

ставляет и журнал «Химия твердого топлива» (1934 г.). Поле 
исследований становится шире: кроме угля и торфа хими-
ки выясняют перспективы переработки горючих сланцев. 
Показательно, например, что исследователь Б.И. Иванов  
в своей работе опирается на теоретические и практические 
результаты только зарубежных ученых, что характеризует 
пристальный интерес международного научного сообще-
ства к перспективам исследований углехимической на-
правленности [10, с. 754‒770]. В поле зрения углехимиков 
попадает сланцевая смола, интересная специфическим 
составом химических веществ. 

С точки зрения истории вопроса в области познания ве-
щества угля одной из значимых книг в рассматриваемой 
коллекции научной литературы является труд «корифея 
углехимии»1 Г.Л. Стадникова «Происхождение углей и 
нефти» (1931 г.). Автор делает вывод, что найти ответы на 
вопросы о превращениях растительного материнского ве-
щества в процессе углеобразования целесообразно мето-
дами химии [11, c. 7]. Здесь следует упомянуть труд, кото-
рый эксплицирует природу угля и его генезис с позиции 
геологии и является общепризнанным первым учебником 
по горючим ископаемым ‒ это «Геология каустобиолитов 
(уголь, нефть, графит и алмаз)» (1920 г.) проф. М.А. Усова. 
Рассуждая об уникальности трудов Усова, научный публи-
цист, горный инженер-геолог В.А. Друянов дает им превос-
ходную оценку: «Учебники М.А. Усова были по сути своей 
научными трудами, которые не только отражали совре-
менный ему уровень развития отдельных направлений ге-
ологии, но и показывали ее горизонты, пытались проник-
нуть за его пределы» [12, с. 82].

Материалы коллекционного собрания научной литера-
туры Института угля ФИЦ УУХ СО РАН отражают интен-
сификацию для 1930-х годов исследований, посвященных 
совершенствованию технологий полукоксования и кок-
сования. В развитие данного направления весомый вклад 
внес профессор Иннокентий Васильевич Геблер, разрабо-
тавший авторскую методику определения спекаемости 
углей и систематизировавший в промышленную клас-
сификацию угли Кузбасса. Одним из первых И.В. Геблер 
привлек внимание к проблеме расширения сырьевой 
базы коксования посредством включения в шихту для 
коксования газовых углей. Как итог проведенных экспе-
риментов И.В. Геблер опубликовал в 1933 г. работу «Расчет 
продолжительности периода коксования и полукоксова-
ния» [13].

Обширная область знаний по развитию коксохимиче-
ского направления в черной металлургии России в 1930-е 
годы отражена в коллекционном собрании несколькими 
работами, в числе которых известная монография Агро-
скина А.А. и Халабузаря Г.С. «Современные коксовые печи 
и теплотехника их отопления» [14]. С позиции сегодняш-
него дня интерес вызывают сведения о том, что впервые 
металлургический кокс был получен в 1584 г. в немецком 
городе Мейсен; в 1589 г. в Англии успешные эксперимен-
ты по коксованию проводили Проктер и Петерсон [14, с. 7];  
в XVIII в. метод коксования в кучах (Meilern) по Jars полу-
чил широкое развитие. Подчеркивается, что отечественная 
теплотехника коксовых печей только набирает обороты, 
но уже имеет значимые результаты, однако предстоит по-
святить этой теме исследования «десятков и сотен специ-
алистов» [14, с. 5].

1	 История	русского	металла	и	кокса;	Metalspase.	Режим	доступа:	https://
metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/koks/1588-istoriya-russkogo-
metalla-i-koksa.html
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Заключение
Таким образом, тематическая коллекция научной ли-

тературы Института угля ФИЦ УУХ СО РАН транслирует 
важные аспекты в истории изучения природы угля, ста-
новления и совершенствования технологий переработки 
твёрдого топлива. Научно-информационный потенциал 
тематической коллекции изданий конца XIX – первой по-
ловины XX вв., востребованный в научной и культурно- 

образовательной деятельности, формирует представле-
ния об угольных промыслах в России; знакомит современ-
ников с именами исследователей, внесших вклад в раз-
витие угольной науки; обеспечивает публичный доступ  
к источникам при изучении процесса развития профиль-
ной науки. Репрезентация истории развития знаний об 
угле музейными средствами позиционирует научное на-
следие как опору современных достижений. 
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