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Аннотация. Настоящее исследование посвящено организации Минералогического музея, созданного в 1902 году в Санкт-
Петербургском политехническом институте Петра Великого благодаря деятельности Ф.Ю. Левинсон-Лессинга. Рас-
смотрены особенности размещения и работы музея, его яркие представители и их вклад в изучение минералогии 
в стране в начале ХХ века. Одной из задач авторы считали анализ не только характерной для музеев трансляции 
прошлого в настоящее, но и прикладной аспект, когда Минералогический музей способствовал полноценному об-
разованию студентов Санкт-Петербургского политехнического института и обеспечивал знакомство с передовы-
ми достижениями науки в практическом смысле. В данном случае при создании музея как прикладной институции 
на первый план выходит значение минералогии для развития политехнической школы металлургического отделе-
ния СПбПУ. В целом Минералогический музей в структуре Санкт-Петербургского политехнического института за-
нимал важное место, обеспечивал подготовку специалистов-металлургов, а также кадры политехников для изуче-
ния регионов страны в направлении экономических, географических и геологических изысканий.
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Abstract. The present study is devoted to organising the Mineralogical Museum, established in 1902 at Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic Institute thanks to the activities of Franz Yu. Levinson-Lessing. The features of the museum’s location and 
operation, its prominent representatives and their contribution to the study of mineralogy in the early 20th century’s Russia are 
considered. The authors considered one of the tasks to be the analysis not only of the translation of the past into the present 
characteristic of museums, but also of the applied aspect, when the Mineralogical Museum contributed to the full-fledged 
education of students of St. Petersburg Polytechnic Institute and provided acquaintance with the advanced achievements 
of science in a practical sense. In this case, when creating a museum as an applied institution, importance of mineralogy 
for the development of the polytechnic school of the metallurgical department of the SPbPU comes to the fore. In general, 
the mineralogical museum occupied an important place in the structure of St. Petersburg Polytechnic Institute, provided 
training for metallurgists, as well as polytechnic personnel to study the Russian regions, in the direction of economic, 
geographical and geological surveys.
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Как известно, при создании Санкт-Петербургского 
политехнического института в его структуре была 
предусмотрена организация трех музеев: образцов 
товаров, морского и геолого-минералогического. То-
варный музей, или музей товароведения, был соз-
дан в 1904 году во многом благодаря В.А. Ковалев-
скому (1872–1914) для изучения образцов механики, 
оптики, электрической и химической промышлен-
ности. Он был оснащен не только образцами това-
ров, но и оборудованием – как из-за границы, так 
и продукцией российских предприятий [Кузнецова, 
Новицкая, Хламов: 203]. Создателем морского му-
зея и самого кораблестроительного отделения стал 
К.П. Боклевский, внесший весомый вклад в органи-
зацию школы торгового судостроения России [Куз-
нецова, Хламов: 101].

В центре внимания данного исследования будет 
третий из созданных в Политехническом институте 
в первый период его существования – Минералоги-
ческий музей. Он был основан в 1902 году профес-
сором, академиком Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом, 
крупнейшим ученым в области кристаллографии. 
Авторы стремились посмотреть процессы «встраи-
вания» музея в структуру вуза, не акцентируя осо-
бого внимания на взаимоотношениях государствен-
ной власти и образовательного учреждения. Данный 
музей отличал прикладной характер использования, 
охват представленных коллекций минералов и сто-
личный статус, что оказывало влияние на его функ-
ционирование.

Источниками настоящего исследования стали 
фонды Санкт-Петербургского (Петроградского) по-
литехнического института имени Петра Великого, 
хранящиеся в Центральном государственном истори-
ческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), фон-
ды Центрального государственного архива Санкт-
Петербурга (ЦГА СПб) и Санкт-Петербургского 
филиала Архива Российской академии наук (СПбФ 
АРАН). Сюда же можно отнести «Обзоры препода-
вания» на различных отделениях Политехническо-
го института начала ХХ века, переписку и матери-
алы прессы.

В последнее время появился ряд серьёзных ис-
следований по изучению университетской истории. 
На наш взгляд, для большинства основополагающей 
стала работа М.И. Бурлыкиной по истории вузовских 
музеев [Бурлыкина: 3]. Ряд статей касаются музеев 
«своих вузов», где структурно опираются на указан-
ную работу, при этом представляя фактологические 
особенности местных вузовских музеев [Третьякова, 
Филиппов, Козлова, Попов: 85].
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Сведения справочного характера о музеях, в том 
числе и минералогическом, содержат работы спе-
циалистов СПбПУ – А.Н. Кобышева, В.А. Сме-
лова, Ю.С. Васильева [Кобышев: 208]. Среди них, 
как правило, выделяются работы к определенным 
юбилеям вуза, например: Н.П. Гербылева «Санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет – историко-культурный архитектурный 
памятник» (к столетнему юбилею СПбПУ) [Гербыле-
ва: 3]. Сегодня в СПбПУ регулярно проводятся кон-
ференции, такие как «Гуманитарный форум в Поли-
техническом», где изучению истории университета 
отводится почетное место. 

Несмотря на большое количество работ, ряд 
аспектов не попали в обзоры деятельности музеев, 
в частности, это касается анализа прикладного ха-
рактера их деятельности в структуре вуза. В совре-
менном понимании музей вуза в основном позволяет 
осуществлять диалог культур и транслировать про-
шлое в настоящее, но на момент открытия Минерало-
гический музей скорее способствовал полноценному 
образованию в сфере металлургии для студентов По-
литехнического института, обеспечивая знакомство 
с достижениями геологической науки. В данном слу-
чае можно заметить немецкое влияние на создание 
музея как прикладной институции. Это подтвержда-
ют визиты специалистов-политехников в Германию 
для изучения основ различных дисциплин и приме-
ры включения в учебные планы различных техник.

Начальный период функционирования Минерало-
гического музея в Политехническом институте был 
связан с созданием металлургического отделения. 
4 мая 1901 г. министр финансов и главный вдохно-
витель создания Политехнического института в сто-
лице Российской империи С.Ю. Витте получил от-
зывы от ряда ведомств о начале работы института 
и, в частности, реакцию на открытое металлурги-
ческое отделение. Так, Министерство земледелия 
и государственных имуществ, обсудив программу 
металлургического отделения, указывало на недо-
статок часов в учебном плане для изучения «таких 
важных предметов, как кристаллография и минера-
логия, геология и учение о месторождениях и добы-
че полезных ископаемых» [Письмо: 1]. В качестве 
образцовых учебных планов металлургических от-
делений министерство рекомендовало планы высших 
школ в Аахене и Берлине, а также предлагало учесть 
опыт Рижского политехникума и его планов занятий 
по ряду дисциплин. 

Также ряд научных школ и направлений исполь-
зовали немецкие традиции, например, Н.А. Шевалев, 

Минералогический музей в структуре Санкт-Петербургского политехнического института Петра Великого...



34 Вестник КГУ    № 2, 2025 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

создатель «социальной техники», иначе – техники 
безопасности на производстве, изучал аналогичные 
разработки первых кафедр в Берлине и Вене в 1884 г., 
а также политехнических музеев в Мюнхене и Шар-
лоттенбурге [Кузнецова: 91]. После этого его дея-
тельность продолжилась в России, где велась кон-
сультативная работа по развитию музеев института, 
например в части проведения экспертиз свойств ми-
нералов для нужд металлургии.

В целом в начале ХХ века для исследований в об-
ласти минералогии высшие учебные заведения сы-
грали особую роль, в частности, при университетах 
Российской империи в Москве, Варшаве, Гельсин-
форсе, Казани были открыты геологические и ми-
нералогические кабинеты и музеи. Существенную 
роль играли и Политехнический музей у Ильин-
ских ворот в Москве, и Музей постоянной комиссии 
по техническому образованию, находящийся в Санкт-
Петербурге, и ряд других, что предоставляли свои 
коллекции, приборы и препараты для интересующих-
ся за абонементную плату. Университеты вели работу 
по составлению руководств для создания собствен-
ных коллекций минералов, таких как «Программы 
и наставления для наблюдений и собирания коллек-
ций» или «Краткое руководство к микрохимическо-
му анализу минералов» Д.С. Белянкина, где особо 
указывалось, что у русского читателя первоначаль-
ный интерес представляют минералы своей стра-
ны. Руководство Д.С. Белянкина было составлено 
по плану И.А. Штренга – профессора минералогии 
Университета г. Гиссен, в честь которого был назван 
водный фосфат железа – штренгит Fe3+(PO4) 2H2 O, 
найденный в железном руднике близ города Гис-
сен в Германии [Фольбортит и штренгит: 8]. Крат-
кое руководство Д.С. Белянкина было скомпоновано 
для определения минералов и их микрохимического 
анализа, оно широко использовалось в практической 
работе студентов в Минералогическом музее Поли-
технического института [Белянкин: 1]. Д.С. Белянкин 
использовал методы профессора Политехнической 
школы в Дельфте (Technische Universiteit Delft, также 
известный как Делфтский университет в Нидерлан-
дах) Г. Беренса – специалиста по микрохимическому 
анализу. В последствии проф. Д.С. Белянкин стано-
вится основоположником технической петрографии, 
ведет петрографические исследования огнеупоров 
в сфере силикатной технологии [Белянкин: 125].

Но максимальными при создании металлур-
гического отделения и Минералогического музея 
СПбПИ были заслуги Ф.Ю. Левинсон-Лессинга, ко-
торый с 1902 по 1930 г. заведовал кафедрой геоло-
гии и минералогии металлургического факульте-
та Политехнического института. В сфере развития 
минералогии он являлся автором первого учебни-
ка ко всем читаемым в СПбПИ курсам кристалло-

графии [Учебник кристаллографии]. Учебник давал 
понятие о минералах, их кристаллических решет-
ках и структурах формирования атомов камней – 
того, что представляло интерес для развития отрас-
лей металлургии в России. При этом деятельность 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинга была разнообразной, 
он активно сотрудничал с различными организация-
ми, в частности, в сфере геологии он руководил Осо-
бой комис сией по изучению Якутской АССР (КЯР, 
1924), являясь заместителем академика С.Ф. Оль-
денбурга. Комиссия организовала ряд экспедиций 
в Якутию в 1920-х гг. с целью изучения различных 
отраслей хозяйства для выяснения перспектив раз-
вития экономики севера [Комплексная экспедиция]. 
Также комиссия (КЯР) сотрудничала с Политехни-
ческим институтом, предоставляя ее участникам 
доступ к коллекциям, библиотеке и другим матери-
алам, находящимся в институте. В частности, из-
вестно письмо-обращение АН СССР от 27 февраля 
1926 г., направленное в Политехнический институт, 
о разрешении начальнику экономического отдела 
экспедиции КЯР Н.В. Воленс использовать фонды 
и инфраструктуру Института1.

Обзор преподавания на металлургическом отде-
лении Политехнического института за 1914 г. со-
держит раздел «Лаборатория и Музей минералогии 
и геологии» и дает их точное описание [Металлур-
гическое отделение: 192]. Помещения находились 
на первом этаже Химического павильона общей пло-
щадью 545 + 93 м2. Лаборатория была приспособле-
на для обязательных практических занятий больших 
групп студентов, а музей ограничивался тремя не-
большими комнатами, где в витринах были выстав-
лены коллекции минералов.

Одной из проблем создания Минералогическо-
го музея стала их классификация. Так, Ф.Ю. Ле-
винсон-Лессинг отмечал, что в конце XIX – начале 
XX в. имелось три типа классификаций в зависи-
мости от трех различных точек зрения на рудное 
месторождение – морфологическая (форма, грани-
цы, протяженность), по составу руд месторожде-
ния и генетическая, исходящая из генезиса место-
рождения. Генетическая являлась наиболее удобной 
и общепринятой. При этом существовало до 10 раз-
ных вариантов генетической классификации [Рудные 
месторождения: 18]. Изначально в музее Политех-
нического института коллекции были классифици-
рованы по нескольким разделам, первый из которых 
представлял систематическую коллекцию минералов 
по системе Дана. Эта иерархическая система осно-
вывалась на химическом составе и структуре мине-
ралов, она была разработана американским геологом 
Джеймсом Дуайтом Даной в 1837 г. В Минералоги-
ческом музее Политехнического института она со-
стояла из 1702 образцов. Следующий раздел пред-
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ставлял коллекции по динамической и исторической 
геологии, а также собрание минералов, образующих 
руды из 150 образцов. В музее была выставлена кол-
лекция физических свойств минералов из 200 об-
разцов и систематическая коллекция горных пород 
из 400 образцов. 

Комплекс музея включал и библиотеку, где име-
лись комплекты журналов на русском и иностран-
ных языках, такие как Neues Jahrbuch für Mineralogie; 
Centralblatt für Mineralogie, а также почти все изда-
ния Геологического комитета. Вместе с тем в музее 
имелись описания коллекций руд, минералов и гор-
ных пород по различным регионам страны, описа-
ния по металлургии и кристаллографии. Так, сохра-
нилось описание руд Кривого Рога, которое содержит 
образцы 48 минералов, таких как магнитный желез-
няк, гранит, сланец, кварц, песчаник и другие, а так-
же образцы кристаллов – кальциты, доломиты и др. 
Минералогический музей был оборудован специаль-
ным аппаратом для резания горных пород и электри-
ческим станком для их шлифования, что, как можно 
предположить, обеспечивало определенный интерак-
тивный аспект.

Серьезная подготовка русских инженеров-спе-
циалистов в Политехническом институте в отрасли 
минералогии, горного дела и металлургии позволи-
ла многим ученым еще со студенческой скамьи най-
ти свое призвание. Так, хранителем музея минералов 
долгое время был известный вулканолог В.И. Влода-
вец, начавший свой путь в геологии еще студентом. 
Позже он принимал участие в геологических изы-
сканиях 1920–30-х гг., а именно экспедициях специ-
алистов Политехнического института в Хибинские 
и Ловозерские тундры, предпринятых для изучения 
Арктики, где его заслугой стало оконтуривание мас-
сива щелочных гранитов мирового масштаба.

Завершение академической деятельности музея 
связано с событиями 1917 года в России и с измене-
ниями в системе образования. Увеличивается чис-
ло высших учебных заведений, растет количество 
студентов, происходит упрощение программ в свя-
зи с переходом к массовому высшему образованию. 
Процесс затронул и вузовские музеи. Так, к 1924 г. 
в институте насчитывалось уже 10 музеев, которые 
были практически на каждом отделении (факульте-
те) института [Васильев: 75]. Если первое время Ми-
нералогический музей в целом сохранялся, то после 
реформирования института в 1930 г. экспонаты были 
переданы в различные структуры, например в отрас-
левые институты, или частично утеряны. В 1976 г. 
в структуре Политехнического института был соз-
дан Музей истории института, который после ряда 
переименований и сегодня хранит традиции музей-
ного дела Санкт-Петербургского Политехническо-
го университета. 

Таким образом, в Политехническом институте 
была устранена узкая специализация технических 
направлений института, что напрямую связано с ши-
рокой работой музеев, в частности минералогиче-
ского. Под влиянием немецкой традиции деятель-
ность Минералогического музея Политехнического 
института была направлена не только на обеспече-
ние учебного процесса отделения, но и предостав-
ляла возможности для изучения кристаллографии 
и технологии горного дела. Анализ полезных иско-
паемых, представленных в музее института, прово-
дился для дальнейшего практического применения 
руд, топлива, строительного материала и удобрений. 
На основе разработок практического характера та-
ких специалистов-политехников, как Ф.Ю. Левин-
сон-Лессинг, Д.С. Белянкин, В.И. Влодавец и других, 
изучение минералогии в России получило серьез-
ный импульс, что, в свою очередь, внесло значимый 
вклад и в музейное дело с практической точки зрения. 
Вместе с тем не только подготовка русских инжене-
ров, но и служение музея обществу и сегодня явля-
ется актуальным аспектом развития науки и техники.
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