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Химик карл Юлий фрицше (в россии Юлий федорович) из 63 лет 
своей жизни 37 прожил в россии, здесь он стал академиком, тайным 
советником, опубликовал большинство своих работ, за два года до 
смерти принял русское подданство1, дважды женился и дважды овдо-
вел, здесь родились его дети.

его интересы в области как неорганической, так и органической 
химии были чрезвычайно широки, удивительные провокации природ-
ных веществ температурой и взаимодействием — это недоступный мир 
волшебства и алхимии. Чего стуят такие описания химиков: «фрицше 
выделил уроксин не только разложением мочевой кислоты азутной, но 
и при обработке азотной кислотой змеиного помета <...>. при экстра-
гировании раствором буры птичьего помета фрицше выделил, кроме 
мочевой кислоты, также и ее гидрат»2. то есть исследовалось все, а не 
только то, что было обезличено порошками и жид костями.

многие его открытия имели прикладное применение, причем при 
его жизни и по его инициативе. забегая вперед, надо сказать, что 
в газете «северная почта» была опубликована «записка о трудах дей-
ствительных членов императорской академии наук в 1865 г.», в ко-
торой было сказано: «академик фрицше, исследуя свойства твердых 
углеводородов, образующихся при сухой перегонке каменного угля, 
находящихся в каменноугольном дегте, открыл новое тело оранжево-
го цвета, названное им хризогеном, могущее служить красильным 
веществом. он получил также другое новое вещество, происходящее 
при действии азотной кислоты на антрацен и дающее разноцветные 
соединения с разными углеводородами»3. можно сказать, что для 
публичного отчета академия выбрала те работы, которые в советское 
время назвали бы имеющими народно-хозяйственное значение.

литературы о фрицше, к сожалению, немного4. это обширный 
некролог, написанный в год смерти его младшим коллегой, акад. 
а.м. Бутлеровым, статья к.Ц. елагиной к 150-летию ученого, с очень 
подробной оценкой его химических работ, и статья немецкого хими-
ка и историка науки регины пфреппер к его 200-летию, одним из 
достоинств которой была публикация десяти хранящихся в мюнхене 
писем фрицше к его учителю е. митчерлиху5, в которых он расска-
зывает о приезде и обустройстве в россии и некоторых моментах 
личной жизни.

кратко о начале жизни. фрицше родился 17/29 октября 1808 г.6 
в нойштадте, в саксонии, в семье врача, начальника местного физи-
ката Христиана фердинанда фрицше и Юлианы Христианы струве7. 
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начальное образование получил дома, а с 13 лет работал в дрездене 
в аптеке фридриха адольфа августа струве, дяди по линии матери. 
Через пять лет, получив основательную подготовку, он переезжает 
в Берлин и два с половиной года руководит лабораторией в аптеке 
гельминга8. ему в это время было всего 18 лет. поскольку лекарства 
в то время были преимущественно растительного происхождения, ему 
пришлось вникать в ботанику и химию. Через четыре года он пере-
ходит в лабораторию знаменитого берлинского химика, проф. е. мит-
черлиха в качестве его ассистента и одновременно посещает лекции 
в Берлинском университете. В 1833 г. он защищает докторскую дис-
сертацию9 о цветне — оплодотворяющей цветочной пыльце (pollen), 
а затем отправляется в россию налаживать дело производства искус-
ственных минеральных вод. дело в том, что его дядя, фридрих адольф 
август струве, уже открыл такие заведения в дрездене, Берлине 
и лейпциге и с помощью учеников расширял их сеть в европе.

идея приблизить целебные воды к страждущим в районах, уда-
ленных от природных источников, бытовала давно, в том числе 
и в россии. например, еще в 1810 г. армейский врач и.г. кашинский10 
напечатал в академической типографии 610 экземпляров11 брошюры 
«способ изготовлять минеральные целительные воды». а в 1829 г. 
акад. г.-ф. паррот12 и адъюнкт г.и. гесс13 задумали организовать 
заведение для приготовления таких вод, но когда с.-петербургский 
физикат пригласил их для дачи сведений об этом заведении, они 
передумали, заплатили 8 рублей за производство дела и получили 
назад свое описание с рисунком (которое, к сожалению, не обнару-
жено)14. 

а тем временем в конце декабря по старому стилю фрицше отплы-
вает из любека и через четыре дня, претерпев шторм и туман, сменив 
в кронштадте большой корабль на маленький, прибывает в петербург. 
В это время в районе нынешней новой деревни завершается строитель-
ство заведения (как пишет фрицше митчерлиху) «в грандиозном сти-
ле», с залами для питья, для купаний и для жилья персонала. 29 декабря 
1833 / 10 января 1834 г. фрицше пишет: «моя квартира будет состоять 
из 5 комнат, в том числе одна — для химических работ»15. заведение 
процветало, обрастало аттракционами и нравилось публике, в середине 
XIX в. оно перебазировалось на территорию александровского парка, 
в район нынешней станции метро горьковская.

кроме того, фрицше занимался массой других дел: с 1842 г. он — 
член комиссии при мВд для исследования кавказских минеральных 
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вод; химик при медицинском департаменте мВд (1843–1856), 
 совещательный член медицинского совета мВд (1845). В 1848 г. за 
особые труды по этому званию он был произведен в статские совет-
ники. от мВд он был назначен членом петербургского комитета 
производства опытов уличного освещения спиртом (1848) и членом 
особой комиссии для опытов введения в россии электрического ос-
вещения (1849–1850), членом временной комиссии о построении 
исаакиевского собора по части химии (1852). три года был членом 
комитета правления ан, членом-корреспондентом ученого комите-
та министерства государственных имуществ (1850) и ученого коми-
тета морского министерства (1857)16. 

успешно строилась и академическая карьера фрицше. после кон-
чины в конце 1836 г. академика я.д. захарова вакансия была пред-
ложена четверым немецким ученым, но они отказались, и так как 
академия «не признает удобным место ординарного академика пред-
ложить кому-либо из второклассных химиков», то она посчитала воз-
можным «впредь до благоприятнейшего случая ограничиться избра-
нием адъюнкта», далее, продолжает свое письмо в министерство 
народного просвещения непременный секретарь п.н. фус: «состоя-
щий при здешнем заведении искусственных минеральных вод химик 
из иностранцев доктор Юлий фрицше, известный уже академии 
многими хорошими исследованиями по части аналитической химии 
и одним превосходным сочинением по части ботанической физио-
логии, напечатанным иждивением академии, в марте минувшего года 
просил о принятии его в число адъюнктов академии по части химии, 
но так как тогда академия не имела еще сведения о целях действий 
своей комиссии, то г-ну фрицше было ответствовано, что насчет 
просьбы его академия не может дать ему решительного ответа и при-
глашает его заняться исследованием какого-либо из трудных вопросов 
аналитической химии, дабы удостоверить академию в основатель-
ности своих знаний и способностей. представленное за сим (в апреле 
сего года) сочинение г-на фрицше “Ueber das Uroxin ein neues Zerset-
zungsproduct der Harnsäure durch Salpetersäure” («об уроксине — новом 
продукте разложения мочевой кислоты азотной») как по важности 
предмета, так и по способу исследования обратило на себя внимание 
академии, и, быв напечатано в журнале “Bulletin scientifique”, удостои-
лось одобрения и иностранных химиков, а по сему в уважение хода-
тайства комиссии конференция в заседании своем, бывшем 24 сего 
августа, единодушно избрала г-на фрицше в звание адъюнкта по части 
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химии»17. В 1844 г. он был единогласно избран в экстраординарные 
академики18, а в 1852 г. — 26 голосами против 6 — в ординарные19.

В академии наук фрицше представлял и рецензировал свои и чужие 
работы. имеются документы 1850 и 1861 гг. о его участии в химической 
экспертизе подписей на документах по запросам с.-петер бургской 
управы благочиния и с.-петербургской палаты уголовного суда. про-
цесс исследования иллюстрирует следующая записка фрицше от 14 ав-
густа 1850 г.: «Вообще подписи могут быть выправлены химическими 
средствами; следовательно, на месте, где теперь находится подпись за-
седателя долгова, могла быть прежде другая подпись. нельзя, однако 
же, химическими средствами доказать, что в насто ящем случае действи-
тельно выправлена другая подпись, а утвердительно можно только 
сказать, что бумага на месте подписи не находится в нормальном со-
стоянии. этот доказывается тем, что раствор железисто-синеродистого 
калия производит на месте, обозначенном буквою “В”, синий цвет, 
между тем как на месте “а” никакой перемены в цвете бумаги не ока-
зывается, и что настойка чернильных орешков, подающих бумаге на 
месте “Б” только собственный ее цвет, производит на месте “г” черно-
ватый цвет. оба эти явления свидетельствуют в присутствии следов 
какой-либо железной соли на месте подписи, а как железо есть непре-
менная составная часть обыкновенных чернил, то с вероятностью 
можно полагать, что означенные следы железа произошли от черниль-
ной подписи, подвергнутой действию химических средств в цели вы-
правлять оную. удалось ли уничтожить подпись, нельзя определить, 
потому что тогда, когда в состав чернил входило кроме железного ку-
пороса и чернильных орешков еще какое-либо красильное дерево, 
опыты к выправливанию оного посредством кислот и хлорной воды 
(единственных для сей цели годных средств), могли бы быть тщетными, 
и в таком случае можно полагать, что не совершенно уничтоженная 
подпись вновь перечеркнута новыми чернилами»20.

В 1854 г. у него была блиц-идея в компании с отставным полков-
ником аничковым и коллежским асессором илимовым организовать 
в новгородской губернии близ Боровичей завод по обработке серных 
колчеданов для получения из них серы, но в 1856 г. «неокончательно 
устроенный» завод был «по миновании надобности» закрыт21.

Вписал свое имя фрицше и в историю фотографии. 23 мая 1839 г. 
он прочитал в заседании ан доклад, в котором предложил подкор-
ректировать способ англичанина ф. талбота, заменив при проявлении 
снимков гипосульфит аммиаком, отчего изображение получалось 
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более ярким22. это была первая научная работа по фотографии, вы-
полненная в россии. с фотографией связана одна интересная недав-
няя история. месяц назад в наш архив обратилось грузинское ге-
неалогическое общество с просьбой подтвердить, что в 1842 г. по 
просьбе акад. Броссе23 состоялась встреча фрицше и фотографа 
с.л. левицкого с грузинским поэтом николозом Бараташвили24, во 
время которой был сделан дагерротипный портрет поэта. В архиве 
нашелся документ о взаимодействии этих людей, но совсем по друго-
му поводу25, а в литературе — упоминание о том, что портрет не со-
хранился: «подлинного портрета николоза Бараташвили у нас нет. 
и в этом судьба оказалась безжалостной к человеку, рожденному ге-
нием. последний — дагерротипный портрет много позже кончины 
поэта передали на размножение фотографу дубелиру. и надо же было 
случиться пожару в его лаборатории — дагерротип пропал»26.

на протяжении всей жизни фрицше был связан с академической 
химической лабораторией. Возможности этого учреждения со времен 
ломоносова то расцветали, то приходили в упадок. 16 февраля 1859 г. 
в ее помещении случился пожар. Вот как это выглядело согласно акту, 
составленному на следующий день комиссией в составе вице-прези-
дента академии с.и. давыдова и четверых членов комитета правле-
ния: «заведение это помещается в главном доме академии, что на 
университетской улице, в нижнем этаже на сводах, в трех комнатах 
окнами против университета. оно состоит под непосредственным 
ведением и управлением ординарного академика по части химии 
фрицше. означенный случай произошел в 4 часа пополудни, во вре-
мя ученых занятий г-на фрицше, при обращении по обыкновению 
с огнем и легковоспламеняющимися веществами, причем один из 
сосудов лопнул и разлившаяся из него жидкость, воспламенившись, 
быстро распространилась по столам, сообщив пламя и всем прочим 
веществам и снарядам. усмотрев всю опасность своего положения, 
г. фрицше тотчас же дал знать экзекутору академии, а сам между тем 
с находящимся при нем постоянным по найму работником старался 
было потушить пламя, но при этом сильно обжег себе правую руку 
<...>. из упомянутого помещения одна комната со всем обзаведением 
сгорела, а в общих двух комнатах обгорели только две переборки, в сих 
последних комнатах спасена вся библиотека по части химии; остался 
невредимым большой шкап с коллекцией химических препаратов, 
сверх того вынесены некоторые вещи, но с большими или меньшими 
повреждениями. потеря при сем случае, сверх хозяйственных пред-



106 О.В. Иодко

метов, была двоякого рода: во 1-х, в химических снарядах, которые 
могут быть приведены в известность лишь только по некотором вре-
мени и, во 2-х, в многоважных в ученом отношении материалах и пре-
паратах, накопившихся в продолжение 20-летней службы г. фрицше 
при академии, большею частью личными его работами, которые вовсе 
оценены быть не могут»27. В недавно вышедших воспоминаниях од-
ного из составителей приведенного акта, академика к.с. Веселовского, 
событию дана эмоциональная оценка28. 

пожар вызвал к жизни наболевший вопрос гуманитарного сообще-
ства о судьбе соседствовавших с лабораторией азиатского и этногра-
фического музеев. 19 февраля 1859 г. академики Б.а. дорн, м.и. Брос-
се, о.н. Бётлингк, а.а. Шифнер и В.В. Вельяминов-зернов привели 
академии свои аргументы: «еще в 1843 г. покойный френ29 в видах 
пользы вверенного ему азиатского музея и других ученых коллекций 
академии указывал на опасность от помещения в здании академии 
механической мастерской и химической лаборатории, но представле-
ния его были приняты в соображение только отчасти, и Химическая 
лаборатория осталась до сего времени на своем прежнем месте. пожар, 
бывший 16 числа сего месяца, вполне подтвердил справедливость вы-
сказанного френом опасения и убедительно доказал, какая опасность 
угрожает азиатскому музею и смежному с ним этнографическому 
кабинету, в котором также хранится часть драгоценных восточных 
коллекций. когда я (Б.а. дорн. — О.И.) и хранитель азиатского музея 
в самом начале пожара отправились в музей для принятия необхо-
димых мер предосторожности, передняя комната оного мгновенно 
наполнилась таким густым и удушливым дымом, что мы, подием за-
дохнуться, не могли ни оставаться в музее, ни спуститься по обык-
новенной лестнице, ни даже выйти через смежные комнаты, двери 
коих были заперты; только один ход через длинный коридор, который 
еще не наполнился дымом, способствовал нам выйти и остался един-
ственным возможным сообщением с музеем; но если б возрастающее 
пламя проникло через окна или лестницу в музей, то не известно, 
какая участь постигла бы хранящиеся в нем редкости, которые по-
ложительно можно сказать, незаменимы, как, например, азиатские 
монеты и ревности, мухаммеданские и грузинские рукописи и китай-
ские и тибетские ксилографы. от истребления этих ученых сокровищ 
наука понесла бы невознаградимую потерю, и академия лишилась бы 
одного из своих лучших украшений»30. несколько архитекторов, в том 
числе и а.п. Брюллов, рассматривали возможность ремонта и рекон-
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струкции лаборатории31. В 1864 г. архитектор а.с. кириллов спроек-
тировал трехэтажное здание лаборатории с квартирами для ученых на 
8-й линии В.о. В этом здании (д. 17) последние годы работал и жил 
фрицше. на фасаде здания с 1962 г. установлена мемориальная доска 
памяти а.м. Бутлерова.

количество опубликованных трудов фрицше колеблется у иссле-
дователей в пределах 69 (елагина), 71 (Бутлеров) 81 (пфреппер).

деятельность фрицше была отмечена избранием его
— в действительные члены императорской леопольдино-каролин-

ской академии естествоиспытателей (1833), московского о-ва 
испытателей природы (1837), русского отделения копенгагенско-
го о-ва северных древностей (1843), русского географического о-ва 
(1847), Вольного экономического о-ва (1856); 

— в члены-корреспонденты Шербургского о-ва естественных наук 
(1866); 

— в почетные члены о-ва естественных наук в гамбурге (1838), се-
веро-германского о-ва аптекарей (1839), фармацевтического о-ва 
(1852), физического о-ва во франкфурте (1856), Химического о-ва 
в лондоне (1860), свободного немецкого о-ва во франкфурте-
на-майне (1864);

— в иностранные члены немецкого химического о-ва в Берлине (1868). 
он был кавалером орденов св. станислава II степени «в воздаяние 

особенных трудов при исследовании кмВ» (1844), св. анны II степени 
по званию совещательного члена медицинского совета мВд (1853), 
св. анны II степени с императорской короной «за отличную усердную 
службу» (1855), кавалерского креста саксонского ордена альбрехта 
(1858), св. Владимира III степени «за отлично усердную службу» (1862), 
св. станислава I степени по службе в министерстве внутренних дел 
(1865) ордена св. анны I степени за службу по иан (1867).

Был награжден Большой серебряной медалью за труды по званию 
эксперта с.-петербургской выставки сельских производителей, про-
ходившей 4–16 сентября 1850 г., и 2000 руб. по докладу министра 
финансов за участие в составлении положения  о питейном сборе 
(1864)32.

несколько слов о частной жизни. 30 сентября 1838 г. фрицше 
пишет митчерлиху из петербурга: «моя возлюбленная невеста — дочь 
местного книготорговца Вильгельма греффа, к сожалению, она сейчас 
не здесь, а в карлсруэ, куда она последовала весной этого года за 
родителями»33; 9 июня 1839 г. он пишет о ней уже как о супруге34; 
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24 марта 1840 г.: «я рад сообщить вам, что две недели назад моя жена 
подарила мне маленькую девочку»35. Больше об этой девочке нигде не 
упоминается, а в 1846 г. он женится на эмме, дочери юриста мини-
стерства внутренних дел густава лехе. она уходит из жизни в 1848 г.36, 
оставив фрицше сына теодора и дочь марию. В 1862 г. в письме 
митчерлиху фрицше пишет, что планирует в августе приехать в дрез-
ден, чтобы повидаться с сыном, а потом в кройцнах, где жила 
его дочь37. 

В июле 1869 г. фрицше перенес апоплексический удар, после ко-
торого, как пишет Бутлеров, он превратился в «хилого старика». 
Врачи советуют ему перебраться в теплый климат, он получает отпуск 
и уезжает в дрезден, 8 июня 1871 г. умирает в кругу близких, похоро-
нен на местном кладбище.

В январе 1870 г. он составил завещание38, где душеприказчиком 
и распорядителем недвижимости определил сына. сын в 1875 г. по-
просил уволить его из русского подданства, которое он принял вместе 
с отцом в 1867 г. В последние годы жизни был директором фабрики 
минеральных вод во франкфурте-на-майне39. умер в 1917 г. скорее 
всего, он и увез архив отца на родину. дочь мария в 1870 г. была за-
мужем за инженером александром феттером и жила в нордгаузене 
в граце40. но, судя по исследованию регины пфреппер, архив фриц-
ше либо утрачен, либо еще не обнаружен.
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