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ВВЕДЕНИЕ
История кристаллографии, как и история лю-

бой другой науки, – не только история идей и 
людей, эти идеи предложивших и воплотивших в 
жизнь, но и история научных школ. Понятие на-
учной школы традиционно для российской науки, 
в этом ее своеобразие и уникальность. Бесспорно, 
сама по себе наука – как сама истина – вненацио-
нальна, и достижения точных и естественных наук 
(теории, факты) находятся вне национальных гра-
ниц, философских и религиозных предпочтений. 

Однако подходы и способы познания реальности, 
как и исследовательская методология, сугубо ин-
дивидуальны как для отдельных ученых, так и для 
научных школ, – именно это делает историю науки 
такой интересной и увлекательной. В этом смысле 
с полным правом можно говорить о существова-
нии национальной российской науки как целого, 
как совокупности научных школ.

В настоящем обзоре речь пойдет о кристалло-
графической школе кафедры кристаллографии 
Ленинградского–Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, которая в 2024 г. отпразд-
новала свой столетний юбилей. Эта школа в более 
широком смысле принадлежит к петербургской 
кристаллографической традиции, наиболее яр-
ким представителем (и в некотором роде основа-
телем) которой стал великий русский ученый, ака-
демик Евграф Степанович Федоров (1853–1919). 
Хотя до него в Санкт-Петербурге трудились выда-
ющиеся минералоги-кристаллографы, такие как 
Н.И. Кокшаров (1818–1892), П.В. Еремеев (1830–
1899), М.В. Ерофеев (1839–1888), А.В. Гадолин 
(1828–1892) и другие [1], именно Федоров стал в 
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кристаллографии фигурой мирового масштаба, 
наметив пути развития этой науки на много лет 
вперед. 

Здесь необходимо сказать несколько слов о пу-
тях развития кристаллографических школ в Рос-
сии. Традиционно в Российской империи кри-
сталлография находилась в поле ведения геоло-
го-минералогических наук (так, кристаллограф 
Н.И. Кокшаров был избран академиком по мине-
ралогии [2]), и кристаллографические исследова-
ния были в основном сосредоточены в учреждени-
ях минералогического профиля. Возможно, пер-
вым кристаллографом физического направления 
в России стал Г.В. Вульф (1863–1925), которого 
по праву можно считать основателем московской 
кристаллографической школы. Хорошо известно, 
что первый директор Института кристаллографии 
АН СССР академик А.В. Шубников (1887–1970) 
был учеником и близким соратником Г.В. Вульфа. 
Между Е.С. Федоровым и Г.В. Вульфом возникли 
некоторые разногласия, впоследствии отразившие-
ся и на отношениях Федорова с А.В. Шубниковым 
(воспоминания [3], а также критика федоровских 
работ [4, 5]), а в дальнейшем и на научных спорах 
Шубникова с первым заведующим кафедры кри-
сталлографии ЛГУ О.М. Аншелесом [6, 7] – спо-
рах, которые сегодня могут показаться несколько 
схоластическими. Так или иначе возник опреде-
ленный “зазор” между московской, в значитель-
ной мере физической, и ленинградской минерало-
гической кристаллографическими школами, кото-
рые стали развиваться в разных направлениях (это, 
впрочем, не помешало хорошим отношениям меж-
ду кафедрами кристаллографии на геологических 
факультетах ЛГУ и МГУ). 

Цель настоящей работы – представить обзор 
страниц истории ленинградской–петербургской 
кристаллографической школы на примере кафедры 
кристаллографии ЛГУ–СПбГУ, ее наиболее при-
мечательных ученых и научных работ, нашедших 
свое признание как в России, так и за рубежом. 

1. ПРЕДЫСТОРИЯ
Предыстория кафедры кристаллографии ЛГУ–

СПбГУ восходит к самому Е.С. Федорову, который 
понимал, что для осуществления его грандиозных 
планов по кристаллографическим исследованиям 
необходима университетская кафедра. По воспо-
минаниям супруги ученого [7], на это ему указы-
вал его коллега по Горному институту И.В. Мушке-
тов (1850–1902). Около 1888 г. Евграф Степанович 
говорил жене: “Иван Васильевич Мушкетов... не 
только выслушивает, хотя и сознает, что не вполне 
понимает, но реагирует горячо, уверяя меня, что 
видит во мне новатора, что для проведения моих 
идей нужна кафедра”. “Запоминаются иногда пу-
стяки, – писала Л.В. Федорова. – Так, раз мы си-
дели у Мушкетовых и ели апельсиновый компот, и 

милый Иван Васильевич придумывал, как бы про-
вести Евграфа на кафедру и советовал ему попро-
бовать предложить в университете читать парал-
лельные лекции, конечно, без вознаграждения” [7]. 
К сожалению, надежды Федорова не оправдались, 
и способствовал этому никто иной как В.В. До-
кучаев (1846–1903) – выдающийся минералог и 
основатель российского почвоведения. “Евграф 
попробовал: он однажды пошел в университет и 
встретил на набережной Докучаева, сказал ему, 
зачем идет, а тот ему: «Э, батенька, чего захотели, 
урвать кусок от нашего пирога». Этот цинизм до 
того поразил моего бессребренника Евграфа, что 
он долго не мог прийти в себя: «У них на уме пи-
рог, а не наука»” [7]. С тех пор пути в Петербург-
ский университет для Е.С. Федорова были закрыты 
им самим. Избранный 1 февраля 1919 г. ординар-
ным академиком Российской академии наук спустя 
четыре месяца великий ученый скончался от исто-
щения на руках своего ученика Осипа (Иосифа) 
Марковича Аншелеса, которому и суждено было 
стать первым заведующим кафедрой кристалло-
графии ЛГУ–СПбГУ.

2. ОСНОВАНИЕ  
И ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ КАФЕДРЫ

Как и некоторые другие кафедры геологиче-
ского факультета ЛГУ, кафедра кристаллографии 
вышла из кафедры минералогии. Для соблюдения 
исторической точности следует указать, что уже в 
начале XX века эта кафедра называлась кафедра 
“минералогии и кристаллографии”. В 1898–1926 гг. 
кафедрой заведовал Петр Андреевич Земятчен-
ский (1856–1942), с 1928 г. член-корреспондент 
АН СССР. П.А. Земятченский был специалистом 
по глинистым минералам и грунтоведению, но 
также занимался вопросами кристаллохимии и 
кристаллогенезиса (хорошо известны его “Крат-
кий учебник по кристаллографии” [8] и “Этю-
ды по кристаллогенезису” [9]). По свидетельству 
И.И. Шафрановского, “вопросы кристаллогенези-
са живо интересовали П.А. Земятченского до са-
мого конца жизни. В 1928 г. (т.е. уже после основа-
ния кафедры кристаллографии) он вел чрезвычай-
но интересный курс кристаллохимии, содержание 
которого состояло из подробного разбора студен-
тами классических произведений кристаллографи-
ческой литературы и весьма содержательных до-
полнений и комментариев к ним самого профес-
сора. Для проверки ряда положений слушателям 
предлагалось проводить самостоятельные лабора-
торные работы по кристаллизации” [1]. Именно 
по рекомендации П.А. Земятченского 25 октября 
1924 г. при кафедре минералогии был организо-
ван кабинет кристаллографии, заведующим кото-
рым и был назначен О.М. Аншелес. В 1926 г. ка-
бинет был преобразован в самостоятельную кафе-
дру с тем же заведующим – профессором по курсу 
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кристаллографии (на официальную должность за-
ведующего Аншелес был избран 1 января 1934 г.). 
Как писал О.М. Аншелес, “инвентарь кабинета со-
ставили кристаллографическая часть минералоги-
ческого кабинета университета и частично имуще-
ство минералогического кабинета высших женских 
курсов. Сюда вошли главным образом кристалло-
графические модели, библиотека и несколько ста-
ринных поляризационных микроскопов” [10].

Первый заведующий кафедрой кристаллогра-
фии ЛГУ Осип Маркович Аншелес (рис. 1) родился 
5 (18) октября 1885 г. в Пензе, в 1904 г. он окончил 
вторую Пензенскую гимназию, в 1906 г. поступил 
на физико-математический факультет Харьковско-
го университета, а в 1907 г. перевелся на естествен-
ное отделение физико-математического факультета 
Петербургского универ ситета, в группу геологии и 
мине ралогии [11]. В 1911 г. студенты университета, 
увлекавшиеся кристаллографией, создали группу, 
которая стала слушать курс этой науки у Е.С. Федо-
рова в Горном институте. Под влиянием Федорова 
Аншелес не просто увлекся кристаллографией, но 
и решил связать с ней свою жизнь, став учеником 

великого ученого. В 1915 г. он становится ассистен-
том в Горном институте и преподает федоровский 
кристаллохимический анализ, занимается кристал-
лооптикой. Эти научные интересы, унаследован-
ные от своего учителя, О.М. Аншелес перенес на 
основанную им в ЛГУ кафедру кристаллографии.

На первой известной фотографии коллектива 
кафедры, сделанной в 1930 г. (рис. 2), в первом ряду 
можно видеть доцента кафедры (в 1929–1930 гг.), 
будущего акад. А.В. Шубникова, первого выпуск-
ника кафедры В.Б. Татарского (впоследствии за-
ведующего кафедрой), проф. О.М. Аншелеса, 
Е.Е. Костылеву (выпускницу Бестужевских курсов, 
соратницу А.Е. Ферсмана по хибинским экспеди-
циям и в будущем жену А.Н. Лабунцова – первоот-
крывателя Хибинского месторождения апатит-не-
фелиновых руд на Кольском полуострове).

В 1935 г. при кафедре кристаллографии была 
создана рентгеновская лаборатория (рис. 3), пер-
вым заведующим которой стал Георгий Михайло-
вич Попов (1905–1963), после войны переехавший 
работать в МГУ.

В университетском справочнике 1937 г. [12] 
указаны курсы, читавшиеся тогда на кафедре: 
профессор, доктор О.М. Аншелес читал кристал-
лографию, рентгенометрию, гониометрию, кри-
сталлофизику и кристаллогенезис, доцент, кан-
дидат И.И. Шафрановский читал лекции по ге-
ометрической теории строения кристаллов и вел 
практические занятия по гониометрии, доцент 
В.Б. Татарский вел курс кристаллооптики, ас-
систент М.П. Головков – практические заня-
тия по кристаллографии, ассистент Г.М. По-
пов – практические занятия по рентгенометрии и 
кристаллографии.

Рис. 1. Первый заведующий кафедрой кристаллографии 
ЛГУ профессор Осип Маркович Аншелес (1885–1957).

Рис. 2. Кафедра кристаллографии ЛГУ в 1930 г. Слева напра-
во стоят: служитель Закуринов, асс. Е.А. Воронова, студент-
ка О.П. Чубарова, асп. В.В. Доливо-Добровольский, студент 
Н.А. Иванов. Слева направо сидят: доц. А.В. Шубников, 
В.Б. Татарский, проф. О.М. Аншелес, доц. Е.Е. Костылева.
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Особо отметим доцента кафедры Иларио-
на Иларионовича Шафрановского (1907–1994) 
(рис. 4). Он окончил кафедру в 1930 г., с 1931 г. на-
чал преподавать в Горном институте, а с 1934 г. – и 
в университете. Об этом периоде сам он писал: “С 
этого времени в течение десятка лет вся моя жиз-
ненная линия умещается в виде отрезка прямой 
между двумя точками – Горным институтом и уни-
верситетом. <…> Отсюда строки:

За душой – ни цента, 
На душе – долги. 
Бродит полдоцента 
Между ЛГУ и ЛГИ…” [13]

(ЛГУ – Ленинградский государственный универ-
ситет, ЛГИ – Ленинградский горный институт). В 
1944 г. И.И. Шафрановский становится профессо-
ром, а в 1946 г. – заведующим кафедрой кристалло-
графии ЛГИ. Формальные связи с ЛГУ у него пре-
кращаются, но на протяжении всей истории между 
двумя кафедрами кристаллографии – ЛГУ и ЛГИ – 
сохраняются тесные дружеские связи.

В предвоенные годы на кафедре кипела жизнь. 
Помимо указанных выше курсов здесь вели семи-
нары будущие академики Н.В. Белов и Б.Н. Дело-
не. О научных направлениях работы кафедры в то 
время лучше всего может сказать отчет о научной 
деятельности ЛГУ за 1940 г. [14], в котором сооб-
щалось, что “…основной линией работы кафедры 
кристаллографии в течение ряда лет является усо-
вершенствование старых и разработка новых ме-
тодов исследования кристаллов и применение этих 
методов к изучению объектов, представляющих ин-
терес в практическом отношении, особенно к из-
учению несовершенств реальных кристаллов”. Да-
лее в небольшом обзоре, подписанном ассистентом 
(тогда) кафедры В.Б. Татарским, рассматривались 
результаты работы каждого сотрудника, начиная 

с заведующего: “в течение 1940 г. проф. О.М. Ан-
шелес продолжал работу по улучшению методики 
микрохимического анализа на основе кристалло-
оптики. Целью этой работы являлось максималь-
ное усовершенствование и упрощение методики 
качественного анализа, особенно для случаев ма-
лых количеств исследуемого вещества. Кроме того, 
проф. О.М. Аншелес занимался вопросом о про-
исхождении штриховки на гранях кристаллов. Ра-
бота освещает механизм роста кристаллов и имеет 
практическое отношение в связи с потребностью 
промышленности в однородных кристаллах”. Сам 
В.Б. Татарский в это время “вел разработку им-
мерсионного метода диагноза вещества. Достиг-
нутые результаты вошли в составленный им “Курс 
кристаллооптики и иммерсионного метода”. Та-
ким образом, известный сегодня на весь мир курс 
Татарского [15] был разработан им еще до Вели-
кой Отечественной войны. Тогда же ассистентом 
Г.М. Поповым и доцентом И.И. Шафрановским 
был написан учебник кристаллографии, по которо-
му училось не одно поколение советских студентов 
(рис. 5). В предисловии к учебнику его редактор, 
проф. О.М. Аншелес, отмечал, что он “…в полной 

Рис. 3. Георгий Михайлович Попов (1905–1963) в рентге-
новской лаборатории кафедры кристаллографии ЛГУ.

Рис. 4. Иларион Иларионович Шафрановский (1907–1994) – 
в 1934–1944 гг. доцент кафедры кристаллографии ЛГУ.
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мере отвечает курсу кристаллографии, читаемому 
в Ленинградском государственном университете. В 
этом отношении он является единственным у нас 
в Союзе” [16].

В отчете 1940 г. упоминаются два аспиранта ка-
федры – П.В. Грушвицкий, о котором сообщается, 
что в отчетном году он “…продолжал теоретиче-
ские исследования по вопросу о роли направлен-
ной химической связи в кристаллохимии, а также 
провел эксперименты по количественному учету 
влияния примесей буры в растворе на форму кри-
сталлов MgSO4·7H2O”, и В.А. Франк-Каменецкий, 
работа которого была посвящена “…изучению вли-
яния примесей на форму кристаллов барита” [14]. 
Вскоре оба аспиранта ушли на фронт – сначала 
В.А. Франк-Каменецкий на советско-финскую во-
йну, а затем оба на Великую Отечественную. Судь-
бы их сложились по-разному.

3. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война поставила перед 

советской наукой ряд насущных и приоритетных 
задач, которые необходимо было решить для обе-
спечения обороноспособности страны и государ-
ства. Не остались в стороне и кристаллография, и 
посвященная ей кафедра в ЛГУ. Одной из проблем 
военной радио- и электротехники была необходи-
мость обеспечения промышленности пьезоэлек-
трическими кристаллами, среди которых одни-
ми из самых популярных в начале 1940-х гг. были 
кристаллы сегнетовой соли. Уже “в августе 1941 г. в 
одном из жилых домов на Владимирском проспек-
те по заданию Сектора обороны Ленгорсовета был 
создан цех, производивший 100–150 кг монокри-
сталлов сегнетовой соли в месяц. Непосредствен-
но созданием цеха занимался А.А. Штернберг. Ука-
занный цех начал выдавать кристаллы уже в том же 
месяце. В нем было до 100 (!) кристаллизаторов, 
для которых приходилось готовить до 45 л раство-
ра одновременно. <…> Лишь начавшиеся перебои 
с электроэнергией заставили остановить в ноябре 
1941 г. это небольшое уникальное производство. 
Выращивание монокристаллов сегнетовой соли по 
ленинградскому методу было переналажено в Уфе” 
[17]. Авторами “ленинградского метода” были со-
трудники кафедры кристаллографии ЛГУ О.М. Ан-
шелес, В.Б. Татарский и А.А. Штернберг (после 
войны он переехал в Москву и работал сначала на 
заводе № 633 Народного комиссариата электро-
промышленности, а потом с 1958 г. – в Институте 
кристаллографии АН СССР). В победном 1945 г. в 
“Лениздате” вышла книга трех авторов “Скорост-
ное выращивание однородных кристаллов из рас-
творов” [18], в которой излагались основы разра-
ботанной ими технологии.

Как уже упоминалось, с началом войны аспи-
ранты П.В. Грушвицкий и В.А. Франк-Каме-
нецкий ушли на фронт. Пошел ополченцем и 
И.И. Шафрановский, но к счастью для отечествен-
ной кристаллографии, уже в первые дни был тяже-
ло контужен и демобилизован. Ему досталась горь-
кая участь наблюдать за оставленными помещени-
ями кафедр кристаллографии ЛГИ и ЛГУ; именно 
тогда сложились его невеселые строки:

Вновь вой сирен. В ослепшем коридоре 
Звонки дежурных, голоса бойцов. 
А рядом – тишина аудиторий, 
А по шкафам – творенья мудрецов… 
Обрушены чудовищные тонны 
На город наш, на камни, на детей, 
И бюсты Менделеева, Ньютона 
Качают головами в темноте…

(На протяжении долгого времени помещения ка-
федры кристаллографии ЛГУ располагались в зна-
менитом “коридоре 12 коллегий” (“большом кори-
доре”) Главного здания университета.)

Рис. 5. Титульный лист первого издания учебника по кри-
сталлографии Г.М. Попова и И.И. Шафрановского, вы-
шедшего в 1941 г.
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В 1941–1942 гг. И.И. Шафрановский в универ-
ситете “продолжает вести занятия с немногочис-
ленными студентами, несмотря на отсутствие элек-
тричества и отопления” [13]. В 1942 г. ЛГУ эваку-
ировали в Саратов, с тем чтобы вернуться обратно 
уже в 1944 г. 

Аспирант кафедры В.А. Франк-Каменецкий во-
евал на Ленинградском, Карельском и 3-м Украин-
ском фронтах, награжден орденом Красной Звез-
ды и шестью медалями, окончил войну в Австрии 
в звании майора.

Трагически сложилась судьба другого аспиран-
та-фронтовика кафедры Павла Владимировича 
Грушвицкого (1915–1944) (рис. 6). Будучи призван 
в армию в самом начале войны, он попал в плен, 
откуда безуспешно пытался бежать, и в 1944 г. 
умер в немецкой тюрьме. В аспирантуре под руко-
водством О.М. Аншелеса Грушвицкий работал над 
диссертационной темой “О связи между химиче-
ским составом и кристаллическим строением”, где 
рассматривал основные принципы строения кри-
сталлического вещества. Незавершенная рукопись 
под этим названием была опубликована благодаря 
усилиям его друга и соратника В.А. Франк-Каме-
нецкого в 1954 г. [19]. 

4. 1946–1957 гг.
Послевоенные годы жизни кафедры отмече-

ны энтузиазмом, развитием уже имеющихся на-
правлений и возникновением новых. О.М. Ан-
шелес начинает работу над изучением округлых 
форм алмаза [20] и вводит понятие антискелетных 
форм, ныне общепринятое в научной литерату-
ре (но принятое не сразу, что нашло отражение 
в насмешливой эпиграмме: “Аншелес на склоне 
лет изобрел антискелет”). Вернувшийся с фрон-
та В.А. Франк-Каменецкий уже в декабре 1946 г. 
успешно защищает кандидатскую диссертацию на 
тему “Структурно-морфологические исследования 
кристаллов барита из рудных жил Большого Кара-
чая” и принимает на себя руководство и приведе-
ние в порядок рентгеновской лаборатории кафед-
ры вместо переехавшего в Москву Г.М. Попова. 
В послевоенные годы выходит ряд классических 
работ В.Б. Татарского по литологии – петрографии 
осадочных пород [21, 22], где он широко исполь-
зует возможности кристаллооптики и иммерсион-
ного метода. В частности, им предложено новатор-
ское решение проблемы раздоломичивания (дедо-
ломитизации) (подробнее в [23]). Продолжаются и 
работы по кристаллогенезису – лабораторию роста 
кристаллов возрождают В.Б. Татарский и В.А. Мо-
киевский (впоследствии сотрудник кафедры кри-
сталлографии Ленинградского горного института). 
Это время знаменуется продолжением дискуссии 
между О.М. Аншелесом и А.В. Шубниковым по ос-
новным проблемам кристаллографии, в частности 
о роли понятия пространственной решетки в пре-
подавании кристаллографии [5, 6, 24–29]. В этой 
дискуссии активно участвовал и Н.В. Белов. Про-
исходило это в 1947 г. в Ленинграде, куда Николай 
Васильевич приехал читать лекции по материалам 
только что вышедшей “Синей книги” [30]. По вос-
поминаниям К.П. Янулова, Н.В. Белов считал, что 
“…вопрос о пространственной решетке <…> не-
правильно толкуется ленинградской школой кри-
сталлографов. О.М. Аншелес стоял в этом отноше-
нии на классической позиции, идущей от Браве и 
блестяще разработанной его учителем Е.С. Федо-
ровым. Точка зрения Н.В. Белова была существен-
но иной: он пытался донести возможность объяс-
нения и вывода геометрических законов исходя из 
принципа решетки. Дискуссия проходила с прису-
щим Белову лукавым юмором. В характере же Оси-
па Марковича была некоторая медлительность и 
ненаходчивость, поэтому к концу заседания всякий 
раз казалось, что Белов одерживает верх. Но про-
ходил день, и вечером, на следующий день, Осип 
Маркович разбивал очередной софизм, выдвину-
тый Беловым” [31].

В эпоху Аншелеса на кафедре кристаллографии 
ЛГУ начинает действовать федоровский кристал-
лографический кружок, на котором выступают как 
заслуженные ученые, так и аспиранты и студенты 
кафедры. 

Рис. 6. Павел Владимирович Грушвицкий (1915–1944) – 
аспирант кафедры кристаллографии ЛГУ (фото 1937 г).
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23 июля 1957 г., после 33 лет заведования кафе-
дрой, О.М. Аншелес уходит из жизни, и заведую-
щим становится В.Б. Татарский.

5. 1958–1968 гг.
Виталий Борисович Татарский (1907–1993) 

(рис. 7) родился 5 ноября 1907 г. в Пскове и был 
первым выпускником кафедры кристаллографии 
ЛГУ. По приглашению А.К. Болдырева (тогда за-
ведующего кафедрой кристаллографии ЛГИ) Та-
тарский перешел в Горный институт, после чего 
вернулся в университет. По его личным воспоми-
наниям, “работа в университете хотя и не давала 
благ, таких как квартира, собственный выезд (те-
перь говорят “автомобиль”, а раньше был выезд, 
упряжка лошадей), но считалась почетной. Когда 
появилась возможность возвратиться в универ-
ситет, я был уже доцентом Горного института, а 
возвратился в университет ассистентом” [32]. От 
О.М. Аншелеса В.Б. Татарский воспринял увле-
чение кристаллооптикой и иммерсионным мето-
дом – кристаллооптические методы стали основ-
ным инструментом в его работе и преподавании. 
Уже упоминались его выдающиеся заслуги в обла-
сти теории и практики кристаллогенезиса, а так-
же петрографии осадочных пород. За работы по 

скоростному выращиванию кристаллов сегнетовой 
соли В.Б. Татарский был награжден медалью “За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне”, 
а позже – орденом Трудового Красного Знамени. 
Докторская диссертация Татарского была посвя-
щена литологии и носила название “Литология 
бухарского яруса Таджикской депрессии и некото-
рые вопросы литологии карбонатных пород”. “Де-
ликатный в повседневной жизни, В.Б. Татарский 
становился бескомпромиссным в отстаивании сво-
их научных взглядов. Атмосферу защиты диссерта-
ции и ее результат передает, спустя более полувека, 
четверостишье очевидца, соратника Виталия Бори-
совича, Илариона Иларионовича Шафрановского: 

Озверев, словно лев, защищался Витя.  
Оппонентов своих всех раздоломитил” [32].

В годы заведования В.Б. Татарского кафедра 
кристаллографии ЛГУ успешно развивалась. При 
ней действовали четыре лаборатории: гониоме-
трическая (зав. Владимир Владимирович Нардов 
(1920–1970), фронтовик, автор популярного учеб-
ного пособия по геометрической кристаллогра-
фии [33]), кристаллооптическая (в ней работал 
сам В.Б. Татарский, а также Тамара Наумовна Бу-
ракова (1903–1999), написавшая несколько моно-
графий по микрохимическому анализу с использо-
ванием кристаллооптики [34–36]), рентгеновская 
(зав. В.А. Франк-Каменецкий) и лаборатория кри-
сталлогенезиса, которой заведовал Томас Георгие-
вич Петров. В 1967 г. за авторством Т.Г. Петрова, 
Е.Б. Трейвуса и А.П. Касаткина (рис. 8) выходит 
книга “Выращивание кристаллов из растворов”, 
ставшая классикой в области роста кристаллов 
[37, 38] и вскоре переведенная на английский 
язык [39]. 

На фотографии коллектива кафедры, сделанной 
в 1961 г. (рис. 9), на фоне шкафов с моделями кри-
сталлов и кристаллических структур, гониометрами 

Рис. 7. Виталий Борисович Татарский (1907–1993) – заве-
дующий кафедрой кристаллографии ЛГУ в 1958–1968 г.

Рис. 8. Авторы книги “Выращивание кристаллов из раство-
ров” Т.Г. Петров, Е.Б. Трейвус, А.П. Касаткин.
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и микроскопами можно видеть улыбающиеся лица, 
довольные своей жизнью и работой настолько, что 
трудно заподозрить, что примерно половина из них 
совсем недавно сражалась на фронтах Великой От-
ечественной войны. 

6. 1968–1989 гг.
С 1968 по 1989 г. кафедрой кристаллографии 

заведовал профессор В.А. Франк-Каменецкий 
(1915–1994) (рис. 10). Виктор Альбертович ро-
дился 28 февраля 1915 г. в Вильнюсе, детство и 
юность провел в Иркутске, в 1932 г. поступил в 
ЛГУ. Старший брат Виктора – Давид Альбер-
тович Франк-Каменецкий (1910–1970) – был 
участником советского Атомного проекта и ра-
ботал под руководством Я.Б. Зельдовича, в 1956–
1970 гг. – сотрудник Института атомной энергии 
им. И.В. Курчатова [40]. В 1937 г. В.А. Франк-Ка-
менецкий оканчивает ЛГУ и поступает в аспиран-
туру, окончить которую ему помешала сначала со-
ветско-финская, а потом Великая Отечественная 
войны. После защиты кандидатской диссертации 
в 1946 г. основная деятельность ученого связана с 

развитием рентгенографии минералов – он восста-
навливает рентгеновскую лабораторию кафедры и 
наполняет ее новым содержанием, посвящая себя 

Рис. 9. Кафедра кристаллографии ЛГУ в 1961 г. Сидят слева направо: неизв., неизв., В.Ф. Чернышова, Т.А. Бурская, 
Т.Н. Буракова, Г.В. Сидорова, В.П. Николаева. Стоят слева направо: В.В. Нардов, И.Е. Каменцев, В.Б. Татарский 
(зав. каф.), неизв., Т.Г. Петров, Строганов, В.А. Франк-Каменецкий, неизв., неизв., неизв.

Рис. 10. Виктор Альбертович Франк-Каменецкий (1915–
1994) – заведующий кафедрой кристаллографии ЛГУ в 
1968–1989 гг. Фото 1985 г.
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рентгенографическому исследованию минералов. 
В 1962 г. В.А. Франк-Каменецкий защищает док-
торскую диссертацию на тему “Природа структур-
ных примесей и включений в минералах”, которая 
вскоре выходит в виде монографии [41]. Тематика 
изоморфизма, столь важная для геологии и мине-
ралогии, становится одной из ведущих в его науч-
ном творчестве – настолько, что ветеран отече-
ственной кристаллохимии В.В. Бакакин отклик-
нулся на нее четверостишием:

Кристаллов нет, а есть дефекты. 
И это все изоморфизм. 
И предлагается эффектно  
Назвать его “франк-каменизм”.

Еще одним направлением работы В.А. Франк- 
Каменецкого стало изучение глин и глинистых 
минералов; совместно с Н.В. Котовым и своим 
учеником Э.А. Гойло (рис. 11) Виктор Альберто-
вич провел ряд экспериментальных исследований 
трансформаций слоистых силикатов, результаты 
которых были признаны научным открытием [42] 
(также монография [43]).

В.А. Франк-Каменецкий обладал исключитель-
ными научно-организационными способностями. 
Помимо оснащения рентгеновской лаборатории 
современными на тот момент приборами он вел 
активную международную работу, осуществляя пе-
реписку с Международным центром дифракцион-
ных данных, а также возглавляя Комиссию по но-
вым минералам Всесоюзного минералогического 
общества (ВМО). Являясь председателем Комис-
сии по рентгенографии ВМО, он был практически 

бессменным организатором совещаний по рент-
генографии минерального сырья – традиция этих 
конференций, начавшаяся с 1959 г., продолжает-
ся по сей день: в июне 2024 г. в Санкт-Петербур-
ге было проведено XX Международное совещание 
по кристаллохимии, рентгенографии и спектро-
скопии минералов, – такое название носят эти 
совещания сегодня. Подробнее с жизнью и твор-
чеством В.А. Франк-Каменецкого можно ознако-
миться в монографии, изданной к его столетнему 
юбилею [44]. 

В “программной” статье об основных направ-
лениях деятельности кафедры кристаллогра-
фии ЛГУ за 60 лет, увидевшей свет в 1984 г. [45], 
В.А. Франк-Каменецкий выделял следующие че-
тыре области кристаллографии, в которых рабо-
тала кафедра: кристалломорфология, кристал-
лооптика, кристаллогенезис, кристаллохимия и 
структурные исследования. Поскольку работы по 
кристалломорфологии (гониометрии) и кристал-
лооптике освещались выше, более подробно оста-
новимся на исследованиях по кристаллогенезису и 
структурной кристаллографии.

Так, в области кристаллогенезиса на кафе-
дре изучали “морфологию и кинетику свободно-
го роста кри сталлов, причины и закономерно-
сти возникновения в них дефектов (включений, 
двойников, дислокаций), закономерности преоб-
разования кристаллов, связанные с метасоматиче-
скими замещения ми, перекристаллизацией, поли-
морфными и политипными переходами” [45]. Осо-
бо следует отметить изобретение способа синтеза 
малахита (Т.Г. Петров, С.В. Мошкин, А.Э. Гликин, 
А.В. Нардов) – великолепного поделочного камня, 
образующего почковидные агрегаты с неповтори-
мой внутренней текстурой. Для интерпретации 
наблюдений роста кристаллов Т.Г. Петров в 1964 г. 
предложил “гипотезу адсорбционной пленки рас-
творителя, индивиду альный характер и специфи-
ческая структурированность которой на разных 
гранях обусловливают особенности кинетики и 
морфо логии роста. Эта гипотеза успешно приме-
нялась в СССР и за ру бежом и получила подтверж-
дение в экспериментах по воздействию ИК-излу-
чения на скорость роста хлората натрия (А.Э. Гли-
кин, Т.Г. Петров, О.М. Болдырева, 1976 г.). На ее 
основе был развит струк турно-химический анализ 
морфологических данных, который позво лил на 
примере флюорита впервые прогнозировать влия-
ние химизма среды на форму кристаллов (А.Э. Гли-
кин, Е.В. Кирьянова, 1978–1985 гг.)” [45]. 

Генетической кристалломорфологией активно 
занимался Аркадий Эдуардович Гликин (1943–2012) 
(рис. 12), который вместе со своими сотрудниками 
не только получил модели различных типов псевдо-
морфоз и других продуктов замещения, но и пред-
ложил их классификацию (результаты этих иссле-
дований вошли в монографию “Полиминеральный 

Рис. 11. Соавторы открытия “Закономерность структурных 
преобразований слоистых силикатов в гидротермальных ус-
ловиях” Н.В. Котов, В.А. Франк-Каменецкий, Э.А. Гойло.
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метасоматический кристаллогенез”, опубликован-
ную в России [46] и за рубежом [47]). 

В области изучения процессов роста кристаллов 
активно работал и Юрий Олегович Пунин (1941–
2014) (рис. 13), развивавший учение об автодефор-
мационных процессах и явлениях при росте кри-
сталлов [48]. Теоретические и практические иссле-
дования в области кристаллогенезиса вел Евгений 
Борисович Трейвус (1934–2020) [49, 50], оставив-
ший ряд интересных научно-исторических работ и 
воспоминаний, весьма субъективных, но от этого 
не менее интересных [51]. 

Одним из сильнейших направлений на кафедре 
кристаллографии в 1970–1980-х гг. были рентге-
нографические исследования минералов, весьма 
востребованные со стороны минералогов, петро-
графов и геохимиков ЛГУ. В 1975 г. выходит “Ру-
ководство по рентгеновскому исследованию мине-
ралов” [52], в 1983 г. – “Рентгенография основных 
типов породообразующих минералов” [53], обе 
книги под редакцией В.А. Франк-Каменецкого. 
В области структурного типоморфизма минералов 
на кафедре работает целый ряд известных специ-
алистов – И.Е. Каменцев (впоследствии профес-
сор кафедры), О.Г. Сметанникова, Т.Н. Каминская, 
Т.Ф. Семенова, И.В. Рождественская, В.Б. Трофи-
мов, В.В. Кондратьева и другие.

Благодаря деятельности сотрудника кафедры 
С.К. Филатова на кафедре начинают активно раз-
виваться работы по высокотемпературной рентге-
нографии и кристаллохимии. Совместно с боль-
шим коллективом авторов С.К. Филатов проводит 
экспериментальные исследования термического 
расширения большого количества минералов и 
неорганических соединений и приходит к важным 
обобщениям в области высокотемпературной кри-
сталлохимии, сформулированным в ряде ставших 
классическими работ и монографий [54–58]. 

Особо следует отметить начавшиеся в 1970-е гг. 
на кафедре рентгеноструктурные исследования, 
в частности первые работы по расшифровке кри-
сталлических структур новых минералов. Как пи-
сал В.А. Франк-Каменецкий, “…первые полные 
расшифровки кристаллических структур (нового 
ми нерала черныхита и синтетических нитросое-
динений) были выполне ны в 1971 г. аспирантами 
И.В. Рождественской и О.В. Франк-Каменецкой. 
Регистрация интенсивностей проводилась фото-
методом, точность определения координат атомов 
была невелика” [45]. “С 1974 г. благодаря творче-
скому содружеству с сотрудника ми НПО “Буре-
вестник” И.В. Рождественской и В.С. Фундамен-
ским про цесс расшифровки структур кристаллов 
удалось автоматизировать. <…> За годы, про-
шедшие после этого, сотрудниками, аспиранта-
ми и студентами кафедры (О.В. Франк-Каменец-
кая, С.К. Фи латов, Т.П. Семенова, Г.Л. Старова, 
М.Г. Горская, Т.В. Вараксина и др.) определены 
и уточнены кристаллические структуры более 40 
минералов и их синтетических аналогов (сили-
каты, сульфиды, сло жные окислы, органические 

Рис. 12. Аркадий Эдуардович Гликин (1943–2012).

Рис. 13. Юрий Олегович Пунин (1941–2014) – заведующий 
кафедрой кристаллографии СПбГУ в 2002–2005 гг. Фото 
1974 г.
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соединения и др.)” [45]. Это направление кристал-
лохимических исследований, начавшееся в 1970–
1980-е гг., в настоящее время на кафедре является 
одним из основных. 

Коллектив кафедры становится весьма разноо-
бразным, напоминая маленький научно-исследо-
вательский институт по кристаллографии (рис. 14).

7. 1989–2005 гг.
В конце 1980-х гг. для всей отечественной нау-

ки, для кристаллографии в том числе, начинаются 
не лучшие времена. Резко падает финансирова-
ние, практически полностью отсутствуют новые 
приборы, но, с другой стороны, возникают новые 
возможности благодаря появлению плотных кон-
тактов с иностранными учеными и лаборатори-
ями. В 1989 г. заведующим кафедрой кристалло-
графии ЛГУ становится Станислав Константино-
вич Филатов (рис. 15). В 1994 г. кафедра проводит 

международное совещание по рентгеновской диф-
ракции и кристаллохимии (X-Ray Powder Diffrac-
tion and Crystal Chemistry), на которое приезжают 
крупнейшие западные специалисты, завязываются 
прочные связи и знакомства. 

Благодаря С.К. Филатову и его ученикам на ка-
федре появляются новые научные направления. 
Так, еще в 1982–1983 гг. выходят первые публика-
ции по структурно-минералогическому исследова-
нию минералов из фумарол Большого трещинного 
Толбачинского извержения, выполненные С.К. Фи-
латовым совместно с сотрудницей Института вулка-
нологии и сейсмологии ДВО РАН Л.П. Вергасовой 
[59, 60]. Открытия новых эксгаляционных минера-
лов и расшифровки их кристаллических структур 
приводят к созданию новой кристаллохимической 
концепции – кристаллохимии минералов и неор-
ганических соединений с анионоцентрированны-
ми тетраэдрами (“обратной” кристаллохимии, в 
которой в центрах координационных полиэдров 

Рис. 14. Кафедра кристаллографии ЛГУ в 1986 г. Первый ряд слева направо: Л.В. Родионова, Г.И. Лесюк, В.В. Кондрать-
ева, В.А. Франк-Каменецкий, В.Ф. Чернышева, В.Б. Татарский, Е.М. Доливо-Добровольская, Е.Л. Азарова. Второй ряд: 
неизв., Г.В. Сидорова, Е.В. Кирьянова, М.Ю. Синай, М.Г. Горская, В.Б. Трофимов, Т.Ф. Семенова, О.Г. Сметанникова, 
Т.Н. Каминская, В.Д. Франке, неизв., неизв. Третий ряд (верхний): И.А. Бахтиарова, С.К. Филатов, Е.Н. Котельникова, 
Э.А. Гойло, О.В. Франк-Каменецкая, Ю.О. Пунин, О.С. Грунский, А.Э. Гликин, Л.В. Андрианова.
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находятся не катионы, а анионы). За первой ста-
тьей в “Докладах АН СССР” [61] за авторством 
С.К. Филатова, Т.Ф. Семеновой и Л.П. Вергасовой 
следуют монография [62] и последующий обзор в 
авторитетных “Chemical Reviews” [63], а также мно-
гочисленные расшифровки новых структур – в раз-
витие этого направления кристаллохимии. В 2024 г. 
выходит обзор по анионоцентрированным октаэ-
драм – так называемым “антиперовскитам”, кото-
рые оказываются также весьма многообразными и 
интересными [64].

Исследования новых минералов становятся од-
ной из “визитных карточек” кафедры, признанием 
этого является наименование новых минеральных 
видов в честь выпускников и бывших и ныне рабо-
тающих сотрудников кафедры (табл. 1). 

Под руководством С.К. Филатова начинают-
ся высокотемпературные рентгеновские исследо-
вания парафинов, во главе которых становится 
Елена Николаевна Котельникова (рис. 16). Важ-
ную роль в этих работах играют ее ученицы – 
Н.В. Платонова, С.Ю. Чаженгина, И.В. Филип-
пова. Результаты этих исследований, в процессе 
которых был открыт целый ряд новых фазовых 
переходов в так называемое ротационное состоя-
ние кристаллического вещества, были обобщены 
в монографии [65]. 

Особое место в научной работе С.К. Филатова 
и его соратниц – Р.С. Бубновой и М.Г. Кржи жа - 
новской – занимают бораты и боросиликаты. На 
протяжении двух десятков лет они совместно с це-
лым сонмом студентов и аспирантов публикуют 
множество статей по этой теме, подведением ито-
гов которой стала монография “Высокотемпера-
турная кристаллохимия боратов и силикатов” [66]. 
Эти работы продолжаются и сегодня. 

О.В. Франк-Каменецкая (рис. 17), продолжая 
кафедральную традицию исследований изомор-
физма и структурных дефектов кристаллов, пу-
бликует в 2001 г. совместно с И.В. Рождественской 
монографию “Атомарные дефекты и кристалличе-
ская структура минералов” [67], посвящая ее памя-
ти своего отца В.А. Франк-Каменецкого.

В 2002–2005 гг. кафедрой кристаллографии ру-
ководил Ю.О. Пунин (1941–2014), внесший значи-
тельный и оригинальный вклад в развитие учения 
о кристаллогенезисе (выше упоминались автоде-
формационные преобразования и дефекты кри-
сталлов в процессе роста). Отдельным направле-
нием в его работе стали исследования совместно 
с А.Г. Штукенбергом оптических аномалий в кри-
сталлах [68, 69]. 

В 1990-х–начале 2000-х гг. на кафедре про-
должаются научно-исследовательские работы по 

Рис. 15. Станислав Константинович Филатов – заведую-
щий кафедрой кристаллографии СПбГУ в 1989–2002 гг. 
Фото 1974 г.

Рис. 16. Елена Николаевна Котельникова – профессор ка-
федры.
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изучению роста кристаллов. Наряду с маститы-
ми учеными – Ю.О. Пуниным, А.Э. Гликиным, 
Е.Б. Трейвусом, Т.Г. Петровым, В.Д. Франке – в 
“ростовом” коллективе кафедры в это время ак-
тивно работают молодые ученые О.С. Грунский 

(ныне директор Ресурсного центра рентгенодиф-
ракционных методов СПбГУ), И.А. Касаткин, 
Е.В. Кирьянова, М.А. Кузьмина, С.В. Мошкин, 
А.В. Нардов, Ю.В. Плоткина, Г.В. Руссо, М.Ю. Си-
най, А.Г. Штукенберг и другие. 

Таблица 1. Минералы, названные в честь выпускников и сотрудников кафедры кристаллографии ЛГУ–СПбГУ

Название Химическая формула В честь кого назван Место находки Год 
открытия

Бритвинит Pb14Mg9(Si10O28)(BO3)4(CO3)2(OH)12F2
С.Н. Бритвин  
(р. 1965)

Лонгбан, 
Швеция 2007

Бубноваит K2Na8Ca(SO4)6 Р.С. Бубнова (р. 1951) Камчатка 2016

Буссенит Na2Ba2Fe2+(TiSi2O7)(CO3)O(OH)F·H2O
И.В. Буссен  
(1915–2013) Кольский п-ов 2001

Гликинит Zn3O(SO4)2
А.Э. Гликин  
(1943–2012) Камчатка 2020

Гуржийит Al(UO2)(SO4)2F·10H2O В.В. Гуржий (р. 1985) Ставрополь-
ский край 2022

Золотаревит Na5Zr[Si6O15(ОН)3]·3H2O
А.А. Золотарев  
(р. 1982) Кольский п-ов 2022

Кенорождествен-
скаяит-(Fe) Ag6(Ag4Fe2)Σ6(SbS3)4⬜

И.В. Рождественская 
(р. 1938) Хэнань, КНР 2022

Костылевит K2Zr(Si3O9)·H2O
Е.Е. Костылева-Ла-
бунцова (1894–1974) Кольский п-ов 1983

Кривовичевит Pb3Al(SO4)(OH)7
С.В. Кривовичев  
(р. 1972) Кольский п-ов 2007

Литвинскит Na3ZrSi6O13(OH)5
Г.П. Литвинская 
(1920–1994) Кольский п-ов 2000

Мариакрит [Ca4Al2(OH)12(H2O)4][Fe2S4]
М.Г. Кржижановская 
(р. 1973)

Хатрурим, 
Израиль 2024

Назарчукит Ca2NiFe3+
2(PO4)4

Е.В. Назарчук  
(р. 1979)

Амман, 
Иордания 2017

Петровит Na6Cu(SO4)4 Т.Г. Петров (р. 1931) Камчатка 2020

Пунинит Na2Cu3O(SO4)3
Ю.О. Пунин  
(1941–2014) Камчатка 2017

Рождествен-
скаяит-(Zn) Ag6(Ag4Zn2)Σ6(SbS3)4S

И.В. Рождественская 
(р. 1938)

Сонора, 
Мексика 2018

Сийдраит Pb2Cu(OH)2I3 О.И. Сийдра (р. 1981) Брокен Хилл, 
Австралия 2017

Староваит KCu5O(VO4)3 Г.Л. Старова (р. 1946) Камчатка 2013

Татарскит Ca6Mg2(CO3)2(SO4)2(OH)4Cl4·7H2O
В.Б. Татарский  
(1907–1993) Казахстан 1963

Филатовит K(Al,Zn)2(As,Si)2O8
С.К. Филатов (р. 
1940) Камчатка 2004

Франкаменит K3Na3Ca5(Si12O30)F4·Н2О
В.А. Франк-Каменец-
кий (1915–1994) Якутия 1996

Шафрановскит K2Na3Mn4[Si9O11(OH)16](OH)2
.nH2O

И.И. Шафрановский 
(1907–1994) Кольский п-ов 1982
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8. КАФЕДРА С 2005 г.  
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В 2005 г. заведующим кафедрой кристаллогра-
фии СПбГУ становится С.В. Кривовичев. В 2008 г. 
в рамках национального проекта “Наука” кафедра 
получает первое современное оборудование: мо-
нокристальный рентгеновский дифрактометр Stoe 
IPDS II с рентгеночувствительной пластиной оп-
тической памяти, порошковый дифрактометр Stoe 
STADI P и атомно-силовой микроскоп. В конце 
2009 г. в подарок от ректора СПбГУ Н.М. Кропаче-
ва кафедра получает монокристальный дифракто-
метр Bruker с плоским детектором с зарядовой свя-
зью (CCD). Если до этого сотрудникам для съемки 
дифракционных данных приходилось уезжать в за-
граничные командировки, то по получении новых 
приборов жизнь заиграла новыми красками; на ка-
федре начинает выполняться целый ряд работ уже 
без иностранных соавторов. 

В 2014 г. в рамках программы развития СПбГУ 
на основе рентгеновской лаборатории кафедры 
был организован Ресурсный центр рентгенодиф-
ракционных исследований СПбГУ, который затем 
выходит из кафедрального подчинения и становит-
ся общеуниверситетским. Во главе центра встает 

выпускник и сотрудник кафедры О.С. Грунский. 
Оснащенный самым современным дифракцион-
ным оборудованием, центр играет большую роль в 
обеспечении университетских ученых и их коллег 
из других организаций наборами высококачествен-
ных дифракционных данных для кристаллических 
веществ самого разного происхождения. 

В настоящее время на кафедре развиваются раз-
нообразные направления, связанные с кристалло-
графией: теория сложности кристаллических струк-
тур (С.В. Кривовичев), кристаллохимия минералов и 
соединений урана (В.В. Гуржий, Е.В. Назарчук), кри-
сталлохимия новых минералов России и зарубежных 
стран (С.Н. Бритвин, С.К. Филатов, О.И. Сийдра), 
кристаллохимия техногенных минеральных фаз 
(А.А. Золотарев мл., М.С. Авдонцева), высоко-
температурная кристаллохимия антиперовскитов 
(М.С. Авдонцева), кристаллохимия минералов и 
неорганических соединений меди (О.И. Сийдра,  
И.В. Корняков), высокобарическая кристаллохи-
мия силикатов (Л.А. Горелова), органическая ми-
нералогия и биоминералогия (О.В. Франк-Каме-
нецкая, Е.Н. Котельникова, А.Р. Изатулина), и 

Рис. 17. Ольга Викторовна Франк-Каменецкая – профес-
сор кафедры.

Рис. 18. Ира Васильевна Рождественская – автор первой 
расшифровки кристаллической структуры чароита.
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другие направления. Одним из последних интерес-
ных достижений кафедры стала расшифровка кри-
сталлической структуры чароита – уникального 
минерала и уникального поделочного камня, обна-
руженного только в России. Это стало возможным 
благодаря совместным усилиям международной 
группы исследователей, которую возглавила со-
трудница кафедры И.В. Рождественская (рис. 18). 
Структуру удалось решить комбинацией методов 
электронной дифракции на нанокристаллах и про-
свечивающей электронной микроскопии [70–72]. 

Ежегодно сотрудники кафедры кристаллогра-
фии СПбГУ публикуют более 100 статей в меж-
дународных реферируемых журналах высокого 
уровня в области кристаллографии, минералогии 
и неорганической химии. Сотрудники кафедры 
выполняют исследования по нескольким грантам 
Российского научного фонда; до последних лет на-
учную деятельность кафедры поддерживал Совет 
по грантам Президента РФ для ведущих научных 
школ Российской Федерации. 

Особое внимание кафедра уделяет истории и 
популяризации кристаллографии, издавая с 2015 г. 
“Кристаллографический альманах” (рис. 19), 
два выпуска которого были посвящены заведую-
щим кафедрой В.А. Франк-Каменецкому [44] и 
С.К. Филатову [73], и один – великим кристал-
лографам России Е.С. Федорову и Н.В. Белову 
[74]. Третий том Альманаха был посвящен струк-
турной минералогии [75], а готовящийся к печати 
пятый том будет содержать развернутые материа-
лы по истории кафедры и посвящен ее столетнему 
юбилею.

С 2022 г. кафедрой кристаллографии СПбГУ за-
ведует д.г.-м.н. А.А. Золотарев-младший. Ядро 
коллектива кафедры составляют доктора наук: 
С.Н. Бритвин, В.В. Гуржий, Е.В. Назарчук, 
О.И. Сийдра, С.К. Филатов, О.В. Франк-Каме-
нецкая. На кафедре трудятся Е.Ю. Авдонцева, 

М.С. Авдонцева, Л.А. Горелова, И.В. Корняков, 
М.Г. Кржижановская, Т.Ф. Семенова.

Выпускники кафедры последних лет работают в 
научно-исследовательских организациях России и 
зарубежных стран; из отечественных следует в пер-
вую очередь отметить Институт химии силикатов 
РАН (Санкт-Петербург), Кольский научный центр 
РАН (Апатиты), Институт вулканологии и сейсмо-
логии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский). 

Столетний юбилей кафедра кристаллографии 
Института наук о Земле СПбГУ встретила в дина-
мичном состоянии, полная энтузиазма и рвения к 
новым достижениям в области замечательной нау-
ки о кристаллах.

Автор выражает благодарность О.Г. Сметанни-
ковой, А.А. Золотареву-мл. и В.В. Гуржию за по-
мощь в сборе материалов и обработке фотогра-
фий. Список минералов в табл. 1 составлен с ис-
пользованием данных из статьи В.Г. Кривовичева 
и В.В. Смоленского [76].
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diffraction analysis. Biographical information is also provided on the department’s heads: O.M. Ansheles, 
V.B. Tatarsky, V.A. Frank-Kamenetsky, S.K. Filatov, and Y.O. Punin.
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