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В истории криминали-
стики нередко встречают-
ся выдающиеся личности, 
которые по тем или иным 
причинам продолжитель-
ное время были незаслу-
женно забыты. К таким 
относится и профессор 
Николай Александрович 
Петров (1875–1940) – один 
из основоположников оте-
чественной фотографии, 
пионер светописи, круп-
нейший фотохудожник 

начала ХХ в., который почти 40 лет работал в на-
учных и учебных заведениях Киева, в том числе и 
в Кабинете научно-судебной экспертизы, являясь 
одним из основателей украинской школы судеб-
ной фотографии. В 2020 г. Николаю Александро-
вичу исполнилось бы 145 лет со дня рождения и 
80 лет со дня смерти.

Долгое время о Николае Петрове и его творче-
стве почти не вспоминали. И только в конце ХХ в. 
его имя стало встречаться в научных статьях, 
посвященных истории развития отечественной 
криминалистики. При этом упоминался Н. А. Пе-
тров, главным образом, как последователь «отца 
судебной фотографии» Е. Ф. Буринского и сорат-
ник профессора В. И. Фаворского, с которым они 
в конце 20-х гг. ХХ в. завершили цикл научно-ис-
следовательских работ, посвященных озоброму. 

Никаких биографических сведений ни в од-
ной научной работе об ученом-криминалисте тог-
да не сообщалось. И только благодаря статьям в 

Интернете киевского ис-
следователя А. И. Тра чуна, 
впоследствии вошедшим 
в его капитальный труд 
«История украинской фо-
тографии ХІХ–ХХІ века», 
появилась возможность 
ознакомиться с работа-
ми фотомастера (Trachun, 

2014, s. 209). Жизненный путь и научная деятель-
ность Петрова-криминалиста освещались также 
автором данной статьи (Chysnikov, 2013, s. 507–511).

Будущий фотоэнциклопедист Николай Алек-
сандрович Петров родился 19 (6) сентября 1875 г. 
в г. Ельце Орловской губернии в купеческой семье 
потомственного почетного гражданина Алексан-
дра Александровича Петрова. Род Петровых из-
вестен в Ельце с XVI в. Петровы – купцы первой 
гильдии, торговали зерном и мукой собственного 
производства, имели две мельницы, на которых 
трудились около сотни работников. Владели сало-
топенным и мыловаренным заводами, где произ-
водством заведовал мастер, проходящий практи-
ку в Германии. Петровские товары пользовались 
спросом не только в центральной России, но и во 
всей Прибалтике. Однако главным делом жизни 
четырех поколений этой семьи стало строитель-
ство в Ельце величественного Вознесенского со-
бора. Горожане окрестили его малым Исаакием, 
сравнивая с грандиозным Исаакиевским собором 
в Санкт-Петербурге.

В семье А. А. Петрова воспитывалось двое 
сыновей. Николай, который был младше своего 
брата на 14 лет, в 1894 г. окончил Воронежскую 

Н. А. Петров
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гимназию. После смерти отца, случившейся в этом 
же году, управление большим наследством легло 
на плечи старшего брата Александра (в свое вре-
мя отец, заботясь о продолжении семейного дела, 
забрал его из Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества). Материально поддерживае-
мый старшим братом, Николай поступил на сель-
скохозяйственное отделение Рижского политех-
нического института, которое окончил в 1900 г.,  
получив специальность агронома.

Следует сказать, что 
еще 12-летним гимна-
зистом Николай заинте-
ресовался любительской 
фотографией, которая в 
1880-е гг. в России только 
переживала становление. 
Отец одобрял и всячески 
поощрял увлечение млад-
шего сына. Больше всего 
Николаю нравилось сни-
мать портреты, пейзажи, 
жанровые сцены. Любимое 
занятие он не оставил и в 

институте, достигнув заметных успехов (Tikhenko, 
1948; Tikhenko, & Lisichenko, 1967; Sapun, & Segai, 
1967). Свою первую награду – золотой жетон – 
студент-второкурсник Николай Петров получил 
в 1896 г. на фотографической выставке в Риге, что, 
несомненно, подтолкнуло его продолжать изуче-
ние фотодела и заниматься научной деятельно-
стью.

По окончании института Н. А. Петров два 
года провел в Карлсруэ (Германия), где совершен-
ствовал свои познания в области химии, бакте-
риологии, а также фотографии под руководством 
профессора Ф. Шмидта. Знание французского, 
немецкого, английского языков, полученное еще в 
Ельце при домашнем воспитании, ему очень при-
годилось. Годы, проведенные в Риге и в Германии, 
привили Н. А. Петрову интерес к западноевро-

пейской культуре и способствовали его становле-
нию как ученого и фотохудожника.

Вернувшись из Германии, 
Николай Александрович же-
нился и в 1903 г. переехал на 
постоянное место жительства 
в Киев, где сначала был опре-
делен вольнослушателем на 
кафедре ботаники Политехни-
ческого института (КПИ), так 
как занимался проблемами 
физиологии растений. В янва-
ре 1905 г. получил должность 
внештатного лаборанта, хотя и 
не предполагавшую денежного 
содержания, но с предоставле-
нием всех прав и преимуществ государственной 
службы, за исключением права на пенсию. Он так-
же начал читать лекции в КПИ и первым в России 
вести практические занятия по фотографии в выс-
ших учебных заведениях. Развивая это направле-
ние, Н. А. Петров разработал специализированные 
курсы (история фотографии, практическая фото-
графия, техническая фотография), которые вскоре 
стал преподавать в нескольких средних и высших 
учебных заведениях Киева.

Со временем молодой ученый, обобщив опыт 
работы по созданию специальной фотографиче-
ской лаборатории при механических мастерских 
КПИ, ввел в учебную программу новый курс «Фо-
токинолаборатория». В этой фотографической ла-
боратории, вскоре признанной одной из лучших в 
стране, позднее не только получали практические 
навыки студенты, но и проводилась значительная 
научно-исследовательская работа. Результатом 
стала разработка используемых при проведении 
судебных экспертиз новых методов исследования 
вещественных доказательств путем их фотогра-
фирования в инфракрасных, ультрафиолетовых и 
рентгеновских лучах, а также технологии прочте-
ния выцветших, стертых или вытравленных над-
писей и др. Таким образом, благодаря Николаю 
Александровичу более чем на два десятилетия Ки-
евский политехнический институт стал центром 
развития фотографических технологий в Украине.

В 1908 г. умирает жена Петрова – Анна Вла-
димировна. Второй раз Николай Александрович 
женится на бывшей воспитательнице племянни-
ков Надежде Дмитриевне Козловой, которую знал 
совсем юной девушкой еще в Ельце. Она любила 
мужа и жизнь свою посвятила ему. Детей у Петро-
ва, к большому его сожалению, не было ни в пер-
вом, ни во втором браке.

Надежда Дмитриевна, чтобы помочь семье 
материально, давала на дому платные обеды мо-
лодым ученым и педагогам, которые часто соби-

Вознесенский собор, Елец

Коля Петров с отцом, 
1883 г.

Н. А. Петров, 
1902 г.
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рались у них на Мариинско-Благовещенской, 74 
(ныне Саксаганского). По вечерам квартира Пе-
тровых, следует заметить, расположенная по ули-
це, на которой в те годы проживали лучшие пред-
ставители киевской интеллигенции, становилась 
центром жарких дискуссий по различным вопро-
сам естествознания.

Начавшийся в Киеве расцвет творчества фо-
тохудожника совпал с активной исследователь-
ской работой в области общей, художественной, 
прикладной и научной фотографии. Н. А. Петров 
первым в России предложил метод вирирования 
бромосеребряных отпечатков в красно-коричне-
вый тон, метод получения диапозитивов, исправ-
ления жестких негативов, разработал ряд методов 
позитивной печати, способ получения дуотоно-
вых отпечатков, а также многоцветных комбини-
рованных фотографий, выполняемых с помощью 
озоброма. Еще в 1903 г. мастер выступил с докла-
дом «Озотипия», где представил фотоработы, вы-
полненные указанным способом. Вопросы теории 
были освещены в его публикациях: «Озобром» 
(1910 г.), «Опыты применения озоброма к гуммиа-
рабиковому способу» и «Масляный способ в худо-
жественной фотографии» (1911 г.), «Упрощенный 
бромо-масляный способ» (1913 г.), «Историче-
ский очерк развития и опыт классификации фото-
графических способов печати на солях хромовой 
кислоты» (1915 г.).

Занимался фотохудожник и вопросами фо-
тохимии, теории и практики фотопроцессов. По 
сути, Петров стал одним из пионеров теории ху-
дожественной фотографии, осветив достижения 
в ряде публикаций: «Может ли фотография слу-
жить методом искусства» и «Место светописи сре-
ди других методов изобразительного искусства, 
ее преимущества и область применения» (1912 г.), 
«Значение новейших способов печати для художе-
ственной светописи» (1913 г.). 

В 1912 г. в Германии вышла в свет книга  
Н. А. Пет  рова «Художественная фотография в Рос-
сии», а в 1913 г. в Англии – «Пикториальная фото-
графия в России». Всего за рубежом, по подсчетам 
исследователей, Николай Александрович опубли-
ковал на разных европейских языках более 40 на-
учных работ.

В России большинство статей Н. А. Петрова 
издано в московском журнале «Вестник фотогра-
фии», где он руководил художественным отделом 
и до 1915 г. состоял членом редколлегии. 

Печатался Николай Александрович и в жур-
налах «Светопись» (1907 г.), немецком «Фотогра-
фическом искусстве» (1912 г.), «Известиях киев-
ской рентгеновской комиссии» и др.

В начале ХХ в. Н. А. Петров был инициато-
ром, организатором и участником ряда отече-

ственных и зарубежных фотовыставок: в Петер-
бурге (1905 г.), Москве (1908 г.), Саратове (1908 г.),  
Казани (1909 г.), Дрездене (1909 г.), Будапеште  
(1910 г.), Киеве (1911 г.), Антверпене (1912 г.), Ир-
кутске (1912 г.), Лондоне (1913 г.), Воронеже (1914 г.),  
Симферополе (1914 г.), Одессе (1915 и 1917 г.), 
Гамбурге (1916 г.) и др.

Посетители фотовы-
ставок были в восторге от 
киевского фо то мастера, 
о чем неоднократно со-
общалось в средствах 
массовой информации.

Николай Алексан-
дрович был выдающимся 
деятелем отечественного 
фотодвижения. Он под-
готовил в Киеве Второй 
съезд русских деятелей 
фотографического дела 
(1908 г.), был автором 
Положения о Втором съезде, в котором нашло от-
ражение создание системы фотообразования в Рос-
сии. В 1906–1912 гг. Николай Петров возглавлял ки-
евское общество фотографов-любителей «Дагер», 
члены которого занимались теоретическими и 
практическими разработками в сфере фотографии, 
использованием ее в научных целях, съемкой исто-
рических памятников Украины, активно сотруд-
ничали с другими фотообъединениями. Больше 
десяти лет (1906–1917 гг.) Николай Александрович 
руководил фотоотделом киевского отделения «Им-
ператорского русского технического общества».

За заслуги в области фотоискусства Н. А. Пет-
ров был избран почетным членом ряда отечествен-
ных фотообъединений: Русского фотографического 
общества (Санкт-Петербург), Рижского, Москов-
ского, Воронежского, Иркутского, Одесского, а 
также зарубежных обществ (в частности Гамбург-
ского), был членом-корреспондентом Дрезденского 
общества фотографии.

Несмотря на более чем скромную должность 
лаборанта Киевского политехнического институ-
та, Николай Александрович дослужился до чина 
коллежского советника (1913 г.), что согласно 
российскому «Табелю о рангах» соответствовало 
воинскому званию полковника и давало право на 
личное дворянство. В 1914 г. за усердную и образ-
цовую службу ему был пожалован орден Святого 
Станислава.

В 1916 г. Н. А. Петрова как одного из ведущих 
специалистов в области фотографии прикоманди-
ровали к Кабинету научно-судебной экспертизы 
при прокуроре Киевской судебной палаты (к со-
жалению, пока не удалось найти каких-либо све-
дений о его деятельности в этот период).

Обложка журнала 
«Вестник фотографии», 

июнь 1915 г.
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В октябре 1918 г. Ни-
колая Александровича 
назначают помощником 
управляющего указанного 
кабинета. Как отмечают 
исследователи, после граж-
данской войны усилиями 
выдающихся деятелей того 
времени (В. И. Фаворского, 
Н. А. Петрова, Н. Н. Туфа-
нова, В. А. Франковского и 
принятого на должность фототехника В. Л. Павло-
ва) кабинет удалось восстановить и возобновить 
производство судебных экспертиз: дактилоскопи-
ческих, трасологических, судебно-химических, по 
исследованию документов (Belkin, 1999, s. 92–93). 

Возглавляя секцию судебной фотографии,  
Н. А. Петров специализировался, как указыва-
лось в докладной записке В. И. Фаворского от  
5 марта 1923 г., на проведении исследований по 
научной фотографии, дактилоскопии и пороско-
пии (Tcentralnyi gosudarstvennyi arkhiv. F. 8. Op. 1. 
D. 1309. L. d. 49). 

В 1924 г. Н. А. Петрову было присвоено ученое 
звание профессора. После реорганизации в 1925 г. 
Киевского областного кабинета научно-судебных 
экспертиз в институт (ныне Киевский научно-ис-
следовательский институт судебных экспертиз –  
КНИИСЭ) Н. А. Петров назначен начальником 
отдела фотографических исследований. Занимал 
он эту должность до 1934 г. Наряду с производ-
ством экспертиз по заданиям следственных и су-
дебных органов профессор активно занимался 
научно-исследовательской работой. В частности, 
в конце 1920-х гг. совместно с В. И. Фаворским 
завершил цикл трудов по судебной фотографии, 
усовершенствовав метод озобромного усиления 
контрастов, разработанный Е. Ф. Буринским. 
Применение данного метода позволяло читать 
выцветшие, вытравленные, стертые или по дру-
гим причинам превращенные в невидимые гла-
зу подписи. О результатах этих исследований  
В. И. Фаворский объявил на радиоконференции в 
Одессе (1930 г.); опубликованы они и на страни-
цах одного из научных журналов (Favorskyi, 1934, 
s. 78–82).

Под руководством профессора Петрова так-
же были выполнены работы по созданию новых 
физических методов исследования вещественных 
доказательств в инфракрасных, ультрафиолето-
вых и рентгеновских лучах. Таким образом, про-
фессора Н. А. Петрова наряду с В. И. Фаворским 
по праву считают основателем украинской школы 
судебной фотографии.

Почти 30 лет жизни Н. А. Петров отдал педа-
гогической работе, являясь одним из ведущих 

педагогов в области фотографии в Киеве. Он пер-
вым в Украине начал читать «Практическую фо-
тографию» в высшей школе, преподавал в Киев-
ском политехническом институте (1906–1921 гг.), 
фототехникуме (1923–1924 гг.), Фотографическом 
институте (1924–1936 гг.), Художественно-про-
мышленном училище (1926 г.), Кинофототехни-
куме (с 1930 г.), Государственном институте кине-
матографии (1930–1936 гг.) и др. В этих учебных 
заведениях профессор читал, в частности, следу-
ющие дисциплины: «Практическая фотография», 
«Энциклопедия фотографии», «История художе-
ственной фотографии», «История фотографии», 
«Фотокинолаборатория».

За годы советской власти Н. А. Петров почти 
не печатал статей по теории фотографии, тем не 
менее идеологический прессинг коснулся и его. 
В конце 1920-х гг. он был обвинен в увлечении 
салонной фотографией, «фотоэстетизме», фор-
мализме, недостаточной борьбе с западными те-
чениями в фотоискусстве. Так, в 1928 г. некий Ле-
онид Волков-Ланнит раскритиковал эстетические 
взгляды фотохудожника, а в 1930 г. в «Киногазете» 
появилась статья И. Цвилого «Оппортунизм в ки-
евском киноинституте». В ней утверждалось, что 
Николай Петров не отвечает требованиям студен-
тов. Автора статьи, видимо, оскорбила «идеологи-
ческая незрелость» профессора, который одну из 
своих статей подписал: «Преподаватель фотогра-
фии Политехнического института Императора 
Александра II Н. Петров». Видимо, поминание мо-
наршего имени дало основание критику причис-
лить профессора к числу «оппортунистов», хотя 
годом ранее ректор художественного института 
на страницах этой же газеты называл профессора 
Н. А. Петрова выдающимся специалистом. 

В 1934 г. в газете «Вісті ВУЦВК» –центральном 
печатном органе украинского правительства –  
была помещена статья-фельетон «Діла і дні» про-
фесора Фаворського», в которой, характеризуя 
научный потенциал института судебных экспер-
тиз, автор-аноним сообщал, что из 30 сотрудни-
ков института только его директор Головченко 
является членом партии, а остальные – бывшие 
помещики, судебные следователи, судьи, дети по-
пов и полковников. О профессоре Н. А. Петрове 

В. И. Фаворский
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он с нескрываемой иронией писал: «зав. секції 
фотографічних досліджень Петров – колишній 
коннозаводчик і миловар, після революції він по-
чув потяг до «наукової» роботи». В конце статьи 
«доброжелатель» призывал: «Треба, нарешті, очи-
стити інститут від кубла шкідників, що засіли в 
ньому» («Dila i dni», 1934, s. 4).

К счастью, «великий террор» 30-х гг. профес-
сора миновал и, несмотря на кляузы недобро-
желателей, Николай Александрович продолжал 
заниматься педагогической, научной и обще-
ственной деятельностью. Под его редакцией была 
издана книга Г. Н. Поляка «Краткая фотоэнци-
клопедия. Словарь-справочник по всем вопросам 
фотографии и фототехники» (Киев, 1936 г.). В том 
же году он организовал в Киеве фотовыставку 

своих работ. Заметим, что такие фотовыставки 
в столице Украины фотомастер организовывал в 
1922 и 1928 гг. 

В 1936 г. известного фотографа настиг ин-
сульт. Его глубоко травмировали усиливающиеся 
репрессии в стране, преследование семьи старше-
го брата Александра. Последние годы жизни Ни-
колай Александрович тяжело болел, был прико-
ван к постели. Умер он 9 апреля 1940 г. на 65 году 
жизни, похоронен в Киеве.

Во время Великой Отечественной войны его 
жене с большими трудностями удалось выбраться 
из оккупированного немцами Киева и добрать-
ся до Москвы. С собой она привезла коллекцию 
мужа, насчитывавшую более чем 100 фотографий 
мастера, сохранив ее для потомков.
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This article covers the life path and creative activity of one of the founders of national photography, the pioneer of 
photography, the largest photographer of the early 20th century, Professor Nikolai Petrov (1875–1940), who worked 
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КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСОР М. О. ПЕТРОВ – ОДИН 
ІЗ ЗАСНОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ 

(до 145-річчя від дня народження і 80-річчя від дня смерті)

Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність одного з основоположників вітчизняної фотографії, піо-
нера світлопису, найвизначнішого фотохудожника початку ХХ ст., професора Миколи Олександровича Пе-
трова (1875–1940), який майже 40 років працював у наукових і навчальних закладах Києва, будучи одним із 
засновників української школи судової фотографії.
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