
«Не только химия...»
Александр Михайлович Бутлеров: 

органическая химия, энтомология, розы

Рисунки из журнала «Вестник садоводства, плодоводства и огородничества», 
издававшегося во второй половине XIX в. в России



 6 сентября 2023 исполняется 195 лет со дня рождения 

А.М.Бутлерова

 В мае 2023 года исполнилось 155 лет со дня избрания 

А.М.Бутлерова на кафедру химии Санкт-Петербургского 

университета. 

А.М. Бутлеров, действительный статский советник, ординарный

профессор Санкт-Петербургского университета, доктор химии, читал

общий курс органической химии 4 лекции в неделю и каждый день

занимался со студентами в лаборатории.
(Протоколы Заседаний Совета Императорского 

С.-Петербургского Университета с приложениями. 
С.-Петербург: Печатня В. Головина у Владимирской церкви, д.15, 1870, с.114,120)

Учёный занимался не только химией - он был садовод, огородник,

энтомолог (пчеловод и лепидоптеролог), инженер, переводчик,

исследователь неизученных «невиданных» явлений природы. Сам мог

сделать сельскохозяйственные орудия, давал рекомендации как строить

и содержать теплицы и парники, мог построить оранжерею и улей.

.. .Любимые занятия, кроме лабораторных работ, были пчеловодство и цветоводство.

Бутлеров был гораздно серьезнее. В складе его ума проглядывало уже тогда влечение к серьезным занятиям.

Бутлеров был очень искусный пиротехник и все время свободных часов от приготовления к экзаменам, и 

даже несколько дней после их окончания, посвящалось нами приготовлению фейерверка.

Вагнер Н.П. «Воспоминания о А.М. Бутлерове». В книге: «А.М. Бутлеров. Статьи по медиумизму» Санкт-Петербург: 
Издание А.Н. Аксакова, 1889 г. 

Николай Петрович Вагнер - российский зоолог, писатель, заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета.



А. М. Бутлеров опубликовал свои садоводческие работы в журнале «Записки Императорского Казанского Экономического 

Общества». Год первый. 4.1-4. Кн.1. Январь 1854 года. Казань, Печатано в Типографии Университета.

Экземпляр «Записок Казанского Императорского Экономического Общества» из фонда Научной библиотеки им.М.Горького СПбГУ



Цели издания журнала «Записки Императорского Казанского Экономического Общества» были следующими:

• «Постоянное знакомство публики с результатами деятельности общества»;

• «Споспешествовать развитию местной промышленности, как сельской, так и мануфактурной, по

преимуществу излагая то, что уже имеет место в крае, указывая и убеждая в существующих недостатках,

сообщая новые изобретения, с объяснением меры и возможности их применения, а равно и могущих

произойти выгод».

• Печатать статистический материал, справки по ценам в сельскохозяйственной и мануфактурной

промышленности; о поступивших в Общество семенах растений и сельскохозяйственных орудиях. В

«Записках» была рубрика «Полезные заметки, где редакция предполагала помещать «краткие известия о новых

открытиях в сельской и мануфактурной промышленности, статистические известия». Планировали «по мере

надобности Записки сопровождать рисунками» - растения и животные, земледельческие орудия,

сельскохозяйственные машины, инструменты и печи, планы заводских и сельских зданий.

Тяжелый плуг. Рисунок к статье о земледельческих орудиях в журнале «Записки Императорского Казанского Экономического Общества»



А. М. Бутлеров много публиковался в этом

журнале. Он писал статьи о розах, водяных

растениях, о выгонке цветочных луковиц, об

амариллисах. Считался признанным

специалистом не столько по химии (в этом

никто не сомневался, была создана

«бутлеровская школа» химиков и теория

строения органических веществ), сколько по

сельскому хозяйству, по персиковым

деревьям, их акклиматизации, обрезке ветвей

и устройстве шпалер из веток персика. Его

рисунки со схемой стрижки деревьев, с

изображениями сельскохозяйственных

орудий, описания оранжерей и парников

были важной частью «Записок».

Рисунки А. М. Бутлерова — Формирование шпалеры 
из веток персикового дерева



Александр Михайлович любил заниматься цветами, особенно

розами. Его краткие заметки об этих прекрасных цветах написаны со

знанием дела и подтверждают слова современников о серьезности

занятий цветоводством. Знаменитый химик, ректор Казанского

университета, профессор Петербургского университета умел строить

оранжереи и затейливые деревянные беседки для сада. Он мог сам

сделать поливальные устройства - так называемую «бутлеровскую

самокачку» приходили смотреть со всех окрестных деревень. Отвечая

на вопрос, можно ли культивировать розы в таком регионе как

Казанская губерния, Бутлеров изучал розы повторного цветения,

почвопокровные розы. Материал отыскивал в «Садоводческом

журнале» («Revue horticole»), в работах известных ботаников и

садоводов - Эли-Абеля Каррьера (1818-1896) и Луи ван Гутта (1810-

1876). В 1838-1841 годах французские цветоводы в департаменте Сена

и Марна стали подходить к созданию нового сорта роз. Один из

самых ранних гибридов стал сорт «Madame Desiree Giraud» (1841). И с

1867 года появились чайно-гибридные сорта, вобравшие в себя

достоинства бурбонских роз, китайских роз, столепестковых роз.

Журнал «Flore des serres et des jardins de l'Europe»

издавался бельгийским ботаником Луи Бенуа ван

Гуттом, а затем его семьей с 1845 по 1883 гг.

В середине XIX века Ван Гутт создал самый

большой в Европе питомник цветов,

располагавший крупнейшей коллекцией роз.

Питомник находился в Генте и назывался Horto

van Houtteano. К работам специалистов этого сада

обращался А.М. Бутлеров. Хромолитография с ручной акварельной раскраской. Рисунок из 

журнала «Flore des senes et des jardins de FEurope».



Заметка А.М. Бутлерова в журнале «Записки Императорского Казанского 
экономического общества» (1854)



«Двор со службами располагался позади дома. Посередине

просторного двора Александр Михайлович культивировал какую-

то особенную, им самим выведенную породу русских роз, похожих

на шиповник, - они цвели с весны до поздней осени. И издали в

замкнутом частоколом круге, были похожи на пышный ковер,

разостланный перед домом...»

(Л.И. Гумилевский. Александр Михайлович Бутлеров. 1828 - 1886.

[Жизнь замечательных людей]. Москва: Молодая гвардия, 1952.)

Предположительно, «Роза Бутлерова» могла сохраниться под Казанью в имении

знаменитой семьи Арбузовых – Арбузов Баран.

Глава семьи, Е.В.Арбузов, дед семейства, сосед по имению, очень дружил с семьей

Бутлеровых. И ему Александр Михайлович подарил кусты роз. Академики, химики-

органики А.Е. Арбузов и Б.А.Арбузов, сын и внук Е.В.Арбузова, также разводили в

своем саду розы.

К настоящему времени известны две разновидности шиповника (жёлтый и розовый),

которые по словесному свидетельству сотрудников дома-музея А.Е.Арбузова в

Билярске, были перенесены из Бутлеровки (ныне утраченной деревни) при создании

музея семьи Арбузовых в 1977 году. Они до сих пор растут в Билярске.



На сегодня нет подтвержденной информации о 
сохранившихся розах А.М. Бутлерова.

Есть изображения, близкие к тому сорту роз, которые 
выращивал знаменитый ученый.

На фотографиях представлены два сорта 

шиповника с розовыми и желтыми цветами

Фотографии предоставлены Домом-музеем Арбузова в Билярске и Домом-музеем академиков Арбузовых в Казани. (2023)


