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Уважаемые коллеги и друзья!

У вас в руках книга, посвященная редчайшим 
изданиям, составляющим Сокровищницу научной 
библиотеки уникального общества – Московского 
общества испытателей природы. Старейшее науч-
ное общество России, чья деятельность не прерыва-
лась с 1805 года, сотни выдающихся ученых, дей-
ствительных и почетных его членов, уникальный 
архив и уникальная библиотека – это сама история 
России, отраженная в деяниях МОИП, которое само 
было активным ее участником и творцом.

Московское общество испытателей природы ста-
ло площадкой единения всего образованного со-
общества Москвы и других городов России в деле 
интеллектуального освоения огромных богатств 
страны. Оно, в том числе своим примером, дало 
начало другим аналогичным организациям в дру-
гих российских университетах: Петербургском, Ка-
занском, Одесском. Признание исключительного 
значения Общества выразилось в получении им 
звания «Императорское» в 1807 году.  В Советской 
России МОИП оставалось также признаваемым и 
попечаемым на высоком правительственном уровне 
научно-просветительским центром, которому пору-
чались важные в практическом отношении задачи. 

МОИП было создано при Московском универ-
ситете и все эти годы работало непосредственно в 
университетских зданиях на Моховой и Никитской. 
Здесь же размещена и уникальная библиотека Об-
щества.

В 2025 году МОИП и Московский университет от-
метят юбилеи – 270 лет Московскому университету, 
220-лет старейшему научному обществу с уникаль-
ной библиотекой. В более чем двухвековой истории 
Московского общества испытателей природы нашла 
свое отражение и история нашей страны, и история 
развития науки. Общество проводило экспедиции 
по исследованию природы российских губерний от 
западных границ до Камчатки. Его авторитет был 
столь высок, что многие губернаторы собственными 
средствами поддерживали исследователей. Быть 
членом Московского общества испытателей при-
роды было очень почетно. Коллекции, собранные в 
экспедициях, обрабатывались и затем передавались 
Музею естественной истории Московского универ-
ситета. Общество ставило своей целью, как было 
сказано в его уставе, «сделать известною естествен-
ную историю обширной Российской империи». 

Оно стало центром притяжения научных сил 
практически со всей страны, но, конечно, ведущую 
роль в нем играли ученые Московского университе-
та. Можно с уверенностью сказать, что МОИП (как 
это отмечал еще выдающийся профессор Москов-
ского университета, вице-президент МОИП, акаде-
мик В.И. Вернадский) до переезда в тридцатые годы 
двадцатого века Академии наук в столицу выполнял 
функции академии в Москве, объединяя и координи-
руя научные исследования в области естествознания. 
МОИП по праву можно считать национальным до-
стоянием России. Эта книга – проекция, отражение 
славной истории МОИП в наиболее ярких изданиях 
и документах. 

Проект «Сокровища Библиотеки МОИП» должен 
стать одним из украшений программы юбилейных 
мероприятий, посвященных 270-летию Московско-
го университета и 220-летию Московского общества 
испытателей природы. Уникальные издания XVI–XX 
веков, представленные в этой книге являются гор-
достью собрания научной литературы Университе-
та и Общества, нашим национальным достоянием, 
значение которого только увеличится к их будущим 
большим юбилеям. 

Приятного и познавательного вам путешествия в 
мир одной из старейших библиотек нашей страны, 
уважаемые коллеги и друзья! 

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович,
Президент Московского общества испытателей 
природы, ректор Московского университета,
академик РАН
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Раздел I:

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ И БИБЛИОТЕКИ 

МОИП ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ 
МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

– Ильин Илья Вячеславович, Алексеенко Олег Александрович, Андреев Алексей Игоревич,
Московское общество испытателей природы – живая история Российской 

науки и общественного служения стране
 

– Бессуднова Зоя Антоновна,
Первый директор Московского общества испытателей природы 

Иоганн Готтгельф (Григорий Иванович) Фишер фон Вальдгейм (1771–1853)

– Гвозданный Вячеслав Афанасьевич,
Президенты Московского общества испытателей природы

– Алексеев Александр Сергеевич,
Научная библиотека Московского общества испытателей природы
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МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ – 
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ СТРАНЕ

ИЛЬИН Илья Вячеславович, АЛЕКСЕЕНКО Олег Александрович, 
АНДРЕЕВ Алексей Игоревич

Московское общество испытателей природы – 
уникальное по масштабу и значимости в россий-
ской истории (не только для науки и образования) 
явление, которое заслуживает всестороннего изу-
чения, тем более, что сегодня опыт таких объеди-
нений является чрезвычайно востребованным – в 
условиях необходимости, во-первых, консолидации 
российского общества в решении стоящих перед на-
шей страной задач и преодолении новых и немалых 
по силе вызовов, во-вторых, с целью популяризации 
науки и формирования площадок диалога между 
наукой и обществом, с целью развития сферы иссле-
дований и разработок. 

В начале XIX века создание Общества было во 
многом предопределено естественным ходом раз-
вития российской университетской культуры – с 
одной стороны, ориентированной на западные 
примеры, с другой, уже получившей свой первый 
самобытный опыт. Московский университет остро 
нуждался в своем научном развитии, в вовлечении 
в научную, образовательную и популяризаторскую 
деятельность максимально возможного большин-
ства просвещенных и тянущихся к знанию росси-
ян. Музеи нуждались в пополнении коллекций, 
бескрайние российские просторы и необъятные бо-
гатства – в своем изучении, а наука российская – в 
новых попечителях. Но Московское общество испы-
тателей природы стало бо/льшим, оно, по существу, 
было одним из самых значимых институтов про-
свещенного деятельного патриотического граждан-
ского общества России.

В «дни Александровых прекрасное начало», в ян-
варе 1803 года попечителем Московского универси-
тета становится товарищ Министра народного про-
свещения М.Н. Муравьев. Готовится к высочайшему 

Император Александр I

утверждению первый Устав университета, а в допол-
нение к трем уже имеющимся факультетам остро 
необходим и четвертый – физико-математический. 
В мире наступает эпоха больших научно-практиче-
ских побед в естественных науках, Россия отставать 
от мирового уровня не собирается, но для этого 
требуются специалисты. На должность профессора 
натуральной истории приглашается профессор уни-
верситета Майнца Иоганн Готтгельф Фишер, став-
ший вскоре Григорием Ивановичем.
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Последняя страница первого устава Общества, 
принятого 25 июля 1805 года

Письмо М.Н. Муравьева
от 16 августа 1805 года  – 
согласие Императора 
на образование МОИП
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Он занимает должности директора Музея нату-
ралной истории и заведующего «демидовской» ка-
федрой нового факультета, а в сентябре 1804 года 
приступает к чтению лекций по зоологии и мине-
ралогии – сначала на французском языке. Много 
сделав для Музея натуральной истории Московско-
го университета, Фишер создал научную школу изу-
чения и преподавания естественно-научных дисци-
плин (прежде всего, биологии и минералогии), его 
последователями были К. Ф. Рулье, А. Л. Ловецкий, 
Г. Е. Щуровский. В 1805 году он член-корреспондент 
Императорской академии наук в Санкт-Петербурге, 
с 1819 года – ее почетный член, а к концу карьеры 
– член более 70 зарубежных научных обществ, дей-
ствительный статский советник, кавалер многих 
российских и иностранных орденов. 

5 ноября 1804 года Александр Первый утвердил 
Устав Московского университета, в нем как «особен-
ное достоинство» выделено право формирования 
ученых обществ, «как упражняющихся в словес-
ности Российской и древней, так и занимающихся 
распространением наук опытных и точных, осно-

ванных на достоверных началах». Гуманитарные об-
щества при университете уже были, настало время 
естественно-научных. Профессор, декан и историк 
Московского университета С.П. Шевырев относит 
идею «окружить университет учеными общества-
ми» именно к М.Н. Муравьеву. Вскоре были созда-
ны «Общество истории и древностей российских» 
(просуществовало до 1929 года), «Общество сорев-
нования врачебных и физических наук» (с 1845 года 
– Физико-медицинское общество, просуществовало 
до 1917 года). Третьим и стало Московское общество 
испытателей природы, непрерывность работы кото-
рого на протяжении почти 220 лет и дает основание 
считать его старейшим научным обществом России. 
Надо сказать, что сам Фишер фон Вальдгейм свиде-
тельствовал, что идея создания МОИП принадлежа-
ла именно ему, о чем он письменно сообщил М.Н. 
Муравьеву еще не доехав до Москвы осенью 1804 
года. Примиряя все точки зрения, можно сказать, 
что создание МОИП было предопределено либе-
рально-просвещенным духом первого университет-
ского Устава, планами М.Н. Муравьева и соответ-

Михаил Никитич Муравьев (1757—1807), 
деятель Русского Просвещения, попечитель 
Московского университета, сенатор

Григорий Иванович (Иоганн Готтгельф) 
Фишер фон Вальдгейм (1771—1853), 
инициатор создания МОИП
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ствующим «мотором» в лице деятельного ученого, 
ставшего первым директором Общества.

25 июля 1805 года состоялось первое учредитель-
ное заседание МОИП, 27 июля его устав был утвер-
жден Министерством народного просвещения, а 16 
августа М.Н. Муравьев в письме к Фишеру сообщил, 
что император выразил свое благоволение уставу 
и всей идее Общества. Первое научное заседание 
МОИП состоялось 18 сентября, а уже 23 декабря 

1805 года на французском языке вышел из печати 
первый выпуск журнала, ставший «пилотом» не-
прерывной до сего времени и также старейшей в 
России периодической естественно-научной серии 
изданий, сначала «Записок или Мемуаров», а с 1829 
года – «Бюллетеня» и «Новых мемуаров». Первый 
успешный в России научно-популярный журнал 
«Вестник естественных наук» (1854) издавался под 
редакцией К.Ф. Рулье также МОИП. 
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Протокол первого заседания МОИП 18.09.1805 
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Уже в первом уставе МОИП были сформулиро-
ваны довольно амбициозные цели: «сделать из-
вестною естественную историю обширной Россий-
ской империи», «стараться <…> по возможности 
делать открытия в таких произведениях, которые 
могут составить отрасль торговли для нашего от-
ечества», «собирать в географическом порядке все 
естественные произведения Российского государ-
ства по части минералогии, ботаники, зоологии, 
земледелия и промышленности». Средств же на это 
первоначально не было. И тогда в начале 1806 года 
Общество по предложению Фишера внесло в устав 
дополнения, которые давали ему право избирать 
президента «из почетных своих членов, имеющих 
пребывание свое в Москве». Президенту предостав-
лялось право «располагать всеми делами общества, 
назначить дни для экстраординарных заседаний и 
пользоваться всеми преимуществами, соединенны-
ми с сим званием». 

Таким образом, Фишер обеспечил привлечение 
к работе Общества просвещенных меценатов и по-
печителей. На заседании 27 апреля 1806 года по-
четный член общества граф Д.И. Хвостов выступил 
с инициативой создать по подписке капитал, про-
центы с которого пойдут на обеспечение деятельно-
сти МОИП. Первым президентом Общества в 1806 
году был избран граф А.К. Разумовский, который 
оставался на этом посту до 1817 года (с 1807 года – 
попечитель Московского университета, в 1810–1817 
годах – министр народного просвещения). Он стал 
необычайно удачным выбором для дальнейшего 
развития МОИП – сам испытатель природы, он в 
своем подмосковном имении Горенки организовал 
ботанический сад с многочисленными оранжерея-
ми и обширной библиотекой, называвшимся в свое 
время «чудом Москвы», основатель (в 1809 году) 
«Фитографического общества», влившегося с 1811 
года в МОИП. Именно на его средства общество 
организовало первые экспедиции на Урал, Алтай, 
в Джунгарию и другие отдаленные уголки Россий-
ской империи, именно благодаря его попечению в 
1807 году Общество стало «Императорским». Вско-
ре МОИП начинает дотироваться из казны (так, из-

вестно, что в 1829 году в связи с необходимостью 
издания «Бюллетеня» Николай I удваивает госу-
дарственную дотацию). В 1817 году Разумовского 
на посту президента сменил новый попечитель Мо-
сковского университета князь А.П. Оболенский. В 
1825 году он вышел в отставку, президентом МОИП 
становится новый Московский окружной попечи-
тель А.А. Писарев, генерал-лейтенант и литератор.  
Затем с 1830 по 1835 год президентом МОИП был 
избран военный генерал-губернатор Москвы, свет-
лейший князь Д.В. Голицын. Начиная с 1837 года 
устанавливается правило, что «Попечитель Москов-
ского учебного округа есть непременный президент 
общества». Возвращение к выборам президента со-
стоялось в годы либеральных реформ, в 1872 году. 

Общество на протяжении первых десятилетий 
его существования быстро росло, привлекая видных 
людей России, выдающихся государственных деяте-
лей: его членами были М.М. Сперанский, министр 
внутренних дел Д.Н. Блудов, генерал-губернатор 
Санкт-Петербурга П.К. Эссен, граф Д.Н. Шереметев, 
светлейший князь А.С. Меншиков, князь А.П. Обо-
ленский, граф М.Н. Мусин-Пушкин, канцлер России 
и министр иностранных дел К.В. Нессельроде, пи-
сатель, адмирал и министр народного просвещения 
А.С. Шишков, генерал-губернатор Новороссии М.С. 
Воронцов, министр юстиции Д.В. Дашков, карто-
граф Л.И. Голенищев-Кутузов, мореплаватель и по-
лярный исследователь Ф.П. Врангель. К 1853 году в 
нем официально числилось 732 члена, в том числе 
110 москвичей. 

С 1872 года президентами МОИП становятся про-
фессора (как правило заслуженные) Московского 
университета. Первым из них заступает на долж-
ность сын первого директора А.Г. Фишер фон Вальд-
гейм, ботаник, заслуженный профессор и почетный 
член Московского университета, тайный советник; 
с 1884 года – зоолог, также профессор Университе-
та и директор его Зоологического музея (и также 
тайный советник) К.И. Ренар; с 1886 года – астро-
ном,  декан физико-математического факультета, 
директор обсерватории Университета и Пулковской 
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Письмо Совета Московского университета за подписью Ивана Алексеевича Двигубского — 
российского естествоиспытателя, заслуженного профессора, ректора Московского 

университет (1826—1833) в адрес МОИП с запросом на предоставление отчета 
о деятельности Общества в 1815 году
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обсерватории, академик Ф.А. Бредихин; с 1890 года 
– основоположник российской геофизики, мате-
матик и механик, также декан физико-математи-
ческого факультета университета Ф.А. Слудский; с 
1897 года – физик-теоретик Н.А. Умов; с 1915 года – 
зоолог и зоогеограф, академик М.А. Мензбир, впер-
вые совмещавший должности президента МОИП и 
ректора университета в 1917–1919 годах; с 1935 года 
– выдающийся химик-органик, один из создателей 
теории гетерогенного катализа, активированного 
угля и изобретатель первого эффективного проти-
вогаза, создатель отечественного синтетического 
топлива из углеводородов, заслуженный деятель 
науки РСФСР, Герой Социалистического Труда, ла-
уреат трех Сталинских премий, академик АН СССР 
Н.Д. Зелинский; с 1955 года – академик В.Н. Сукачев 
– геоботаник, лесовод, эколог, палеонтолог, круп-
ный организатор науки, Герой Социалистического 
Труда, заслуженный деятель науки РСФСР; в 1967 

году президентом МОИП становится А.Л. Яншин – 
геолог, академик, вице-президент АН СССР, один из 
основателей Сибирского отделения АН СССР и Ин-
ститута геологии и геофизики СО АН СССР, Герой 
Социалистического Труда, лауреат двух Государ-
ственных премий СССР. 

В 2000 году лидерство в Обществе возвращается 
в Московский университет: президентом МОИП ста-
новится ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, акаде-
мик РАН, президент Российского союза ректоров и 
Евразийской ассоциации университетов В.А. Садов-
ничий. В 2022 году Общее собрание МОИП приняло 
решение о преобразовании Общества в региональ-
ную общественную организацию содействия разви-
тию науки и образования. Первым вице-президен-
том МОИП избран декан факультета глобальных 
процессов МГУ профессор И.В. Ильин, вице-пре-
зидентами – академики  РАН  Д.Ю. Пущаровский,
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Справка, выданная Цеттеру, художнику и энтомологу, о том, что 15 декабря 1807 года он 
избран действительным членом и гравером Общества. Подписал директор Общества,

коллежский советник, профессор и шевалье Г. Фишер
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И.А. Соколов и А.П. Глинушкин, академик РАО Ю.П. 
Зинченко, член-корреспондент РАО А.К. Голичен-
ков; профессора А.С. Алексеев, Ю.П. Мазей, А.П. Сад-
чиков, В.В. Чуб, главой Совета старейшин МОИП – 
профессор В.Т. Трофимов. 

Первые заседания МОИП проходили на квартире 
Фишера фон Вальдгейма, а также в Музее натураль-
ной истории. В 1823 году капитан Л. Рюмин пода-
рил для музея дом на Остоженке стоимостью 80 ты-
сяч рублей. Чуть позже «просвещенный грек» З.П. 
Зосима пожертвовал Московскому университету 20 
тысяч рублей, и принес ему в дар дачу и дом на Прес-
не (первоначально оно жертвовалось им МОИП, за-
тем там была построена Университетская обсерва-
тория, работающая и поныне). Он же пожертвовал 
Обществу более 6 тысяч рублей на публикацию его 
трудов. С 1833 года Общество со своей библиотекой 

прочно обосновалось в Московском университете 
в пяти больших комнатах рядом с Актовым залом.        
С 1933 года МОИП «переехало» в здание Фундамен-
тальной библиотеки университета (там же, на Мо-
ховой). В середине 1950-х годов, после обретения 
МГУ нового кампуса на Ленинских горах была осу-
ществлена попытка переезда всего Общества (его 
аппарата, издательского отдела и библиотеки) в 
здание Зоомузея, но библиотека МОИП ввиду своей 
объемности так и осталась занимать помещения на 
Моховой, где и находится по сей день.

Основными научными направлениями, кото-
рые развивались в МОИП, были биология, геоло-
гия, география и родственные им дисциплины.                                 
В конце XIX – начале ХХ века в Москве работала пле-
яда выдающихся деятелей науки – членов МОИП:

Диплом действительного члена МОИП купеческого сына Владимира Семеновича Алексеева
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физики П.Н. Лебедев, создатель аэродинамики как 
науки Н.Е. Жуковский и его последователь С.А. 
Чаплыгин, химик И.А. Каблуков, физиолог И.М. 
Сеченов, медики Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Н.В. 
Склифосовский, Н.Ф. Филатов, Ф.Ф. Эрисман и мно-
гие другие. Общество оказало большое влияние на 
развитие медицины в России. За первые 50 лет его 
существования в изданиях общества был опублико-
ван ряд исследований по холере и методам борьбы с 
ней (И.Р. Герман, Ф.Ф. Рейсс), по анатомии человека 
(Д.Н. Зернов), гистологии тканей (И.Ф. Огнев), хи-
мическому анализу лимфы и крови (И.М. Сеченов), 
условным рефлексам (И.П. Павлов) и др. Общество 
объединяло вокруг себя не только научную, но и ли-
тературную общественность. Активными членами 
МОИП были выдающиеся литераторы В.А. Жуков-
ский, М.Н. Загоскин, С.Т. Аксаков, А.И. Герцен, А.Н. 
Островский, Л.Н. Толстой. 

МОИП стало предтечей, родоначальником и соо-
снователем ряда аналогичных организаций. 

Многие идеологи и президенты Русского геогра-
фического общества одновременно были членами и 
почетными членами МОИП: адмирал И.Ф. Крузен-
штерн, К.М. Бэр, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Ю.М. 
Шокальский, Н.И. Вавилов, Л.С. Берг, Е.Н. Павлов-
ский и др. МОИП дало начало Московскому обще-
ству сельского хозяйства, его примеру последовали 
крупные университетские центры Империи, также 
основавшие общества естествоиспытателей. Уже 
позднее, в советский период в начале 1930-х годов 
именно МОИП правительство поручило объеди-
нить значительную часть естественно-научной ис-
следовательской общественной активности в еди-
ном Всероссийском обществе испытателей природы 
с центром в г. Москве.  

Секретарь МОИП и профессор Московского уни-
верситета Э.Е. Лейст в начале ХХ века проводил ис-
следования в районе Курской магнитной аномалии, 
Л.П. Сабанеев – знаток охотничьего дела, классик 
рыболовно-охотничьей литературы – свои экспе-
диции на Урал, Башкирию, Московскую губернию 
также проводил на средства и «под эгидой» МОИП. 
Деятельность Московского общества испытателей 
природы и его членов содействовала развитию  Зоо-
логического музея, Музея и института антропологии, 

Гербария МГУ, лаборатории И.П. Павлова, Никит-
ского ботанического сада в Крыму, Ботанического 
института РАН (Санкт-Петербург), минералогиче-
ского и палеонтологического собрания Музея есте-
ственной истории Московского университета (ныне 
Государственный геологический музей им. В.И. 
Вернадского), Карадагской биологической станции 
в Крыму, Государственного исторического музея, 
Политехнического музея, Музея изящных искусств 
(ныне Музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина). 



— 22 —

При всех российских императорах и в советский 
период Московское общество испытателей природы 
получало финансовые средства из государственной 
казны. Субсидии были таковы, что их хватало на 
проведение экспедиций, издание трудов Общества, 
содержание библиотеки и небольшого штата со-
трудников. В период Гражданской войны президент 
Общества М.А. Мензбир обратился за помощью к 
В.И. Ленину, в результате было отдано распоряже-
ние о выделении финансирования. В конце 1930-х 
годов председатель Совета Народных Комиссаров 
В.М. Молотов личной резолюцией поддержал изда-
ние журнала «Бюллетень МОИП». В годы Великой 
Отечественной войны МОИП продолжал свое дело, 
проводились исследования, издавались журналы 
и книги, собирались конференции. Лидеры МОИП 
Н.Д. Зелинский и В.И. Вернадский обратились в 
первые дни войны с ярким воззванием солидарно-
сти «К ученым-естествоиспытателям Великобрита-
нии». Общество своим примером демонстрировало 

стойкость и уверенность в Победе. В трудные по-
слевоенные годы Совет Министров СССР 13 апреля 
1946 года принял специальное постановление, под-
писанное И.В. Сталиным, направленное на укрепле-
ние материальной базы МОИП, поддержку и солид-
ное премирование авторов лучших исследований. 
Тем самым  возрождалась традиция поощрения 
научно-исследовательских работ, за которые вруча-
лись специальные премии МОИП (например, в 1884 
году была учреждена премия имени А.Г. Фишера 
фон Вальдгейма, в 1902 году – имени К.И. Ренара).

МОИП, будучи долгое время «Московской акаде-
мией наук», поддерживал своего рода эксклюзив-
ные связи с ведущими научными обществами за-
рубежных стран, многие из которых впоследствии 
получили статус национальных академий. Звание 
почетного члена МОИП высоко ценилось в мире. 
Его в разные годы получили выдающиеся ученые 
мира: И. В. Гёте, А. фон Гумбольдт, Ж. Кювье, Ч. Дар-
вин, Д. Вирхов, Р. Броун, Я. Берцелиус, М. Бертло,   
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Ю. фон Либих, Г. Гельмгольц, А. Уоллес, Дж. Томсон, 
А. Энглер, М. Фарадей, Л. Больцман, К.А. Тимиря-
зев, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, С.И. 
Вавилов, П.Л. Капица и другие деятели мировой и 
отечественной науки. 

В 1987 году Общество насчитывало (без учета от-
делений в других городах) 2765 членов и включало 
28 секций, комиссий и семинаров, в год в то время 
проводилось около 650 заседаний и занятий круж-
ков для школьников. На одно заседание приходи-
лось в среднем по 29 посещений, на конференции 
– до 106. В настоящее время Общество динамично 
развивается, творчески охватывая все новые на-
правления исследований и популяризации науки. 

Библиотека Общества, которой посвящена эта 
книга, начавшись с первых изданий, подаренных 
Фишером фон Вальдгеймом, уже к 1837 году вырос-
ла до 6,3 тыс. книг на 12 языках. В советский пери-
од она насчитывала сотни тысяч единиц хранения. 
Помимо старинных книг, главную ценность Библи-
отеки МОИП составляют комплекты журналов и 
трудов ученых обществ, многих из которых в России 
больше нигде нет. Архив Общества полон уникаль-
ных документов разных эпох, проливающих свет на 
трудный процесс становления научно-обществен-
ных связей и развитие естественно-научных иссле-
дований в России. 

История МОИП, все годы, в соответствии еще 
с первыми уставами Московского университета и 
самого Общества, работающего в тесном сотруд-
ничестве с главным российским вузом, еще ждет 
внимательного изучения и обобщения в контексте 
раскрытия не только истории российской науки и 
просвещения, но и становления гражданского об-
щества нашей страны. 

Медаль Александра I за научную, общественную и благотворительную деятельность
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Он родился 13 октября 1771 году в семье ткача 
в Саксонии, в городке Вальдгейм (Waldheim), в 40 
км от Фрайберга, посещал школу для мальчиков 
(Knabenschule) и пел в церковном хоре. С 1783 года 
учился в гимназии во Фрайберге, затем поступил 
во Фрайбергскую горную академию, где в то время 
преподавал знаменитый минералог и геолог Абра-
ам Готлоб Вернер (1749–1817). Друзьями Фишера 
на всю жизнь стали учившиеся в академии Иоганн 
Карл Фрейеслебен (1774–1846), Александр фон Гум-
больдт (1769–1859) и Леопольд фон Бух (1774–1853) 
– впоследствии знаменитые ученые.

С 1792 года Фишер изучал медицину в универси-
тете Лейпцига. В 1794 году стал бакалавром меди-
цины за работу, посвященную исследованию стро-
ения и физиологического значения плавательного 
пузыря рыб. Стажировался в Геттингене, где полу-
чил титул доктора медицины за работу по дыханию 
животных «De respiratione animalium», а позднее в 
Лейпциге – титул доктора философии. Некоторое 
время Фишер работал в Лейпциге приват-доцен-
том, в то время среди его друзей были поэты И.В. 
Гёте и Ф. Шиллер.

Летом 1797 года с братьями Александром и Виль-
гельмом Гумбольдтами путешествовал по Европе. 
С осени 1797 года в Париже, в Национальном Му-
зее естественной истории (Jardin des plantes), зани-
мался сравнительной анатомией под руководством 
Жоржа Кювье, лекции которого по сравнительной 

анатомии Фишер перевел на немецкий язык и из-
дал их в 1801–1802 годах. Он выполнил работу по 
анатомии обезьян маки “Anatomi der Maki und der 
ihnen verwandten Tiere”, опубликованную в 1804 
году. Фишер познакомился со многими выдающи-
мися учеными: биологами Жофруа Сент-Илером, 
Бернаром де Ласепедом и Жаном Батистом Ламар-
ком, геологом Александром Броньяром, кристал-
лографом Рене Гаюи. Несомненно, общение с ними 
оказало большое влияние на круг его научных ин-
тересов. Он описал историю создания парижского 
Музея естественной истории, творчество ученых, 
работавших в музее в разное время, зоосад, библи-
отеку, естественно-научные коллекции (1802–1803).

В 1798 году Фишера пригласили в университет г. 
Майнца (в то время территориально относившегося 
к Франции) на должность профессора естественной 
истории, а годом позже назначили профессором и 
библиотекарем во вновь организованную на базе 
университета Центральную школу Майнца.

Никогда раньше никто не составлял каталога 
этой библиотеки, в которой, как оказалось, было 80 
000 книг. Фишеру пришлось потратить много сил и 
проявить терпение, чтобы привести в порядок столь 
обширный массив изданий. С какими трудностями 
ему пришлось столкнуться при работе в библиоте-
ке, он описал в первой части книги «Beschreibung 
einiger typographischer Seltenheiten nebst Beiträgen 
zur Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunst»,

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
ИОГАНН ГОТТГЕЛЬФ (ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ) 
ФИШЕР ФОН ВАЛЬДГЕЙМ (1771–1853)

БЕССУДНОВА Зоя Антоновна
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Портрет Г.И. Фишера фон Вальдгейма. 
Художник Й.Ф. Вагнер. 

Фото Е.Д. Евсеевой
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Вид на Вальдгейм (Вальдхайм), его церкви 
и здания (в том числе Knabenschule – школа,
где учился Фишер)

изданной в 1800 году в Майнце на его собствен-
ные средства. Через 10 месяцев работы были со-
ставлены систематические каталоги, книги были 
расставлены в определенном порядке, и на пои-
ски запрашиваемой книги стало уходить гораздо 
меньше времени. Здесь же он опубликовал пра-
вила пользования университетской библиотекой 
Майнца, открытой для студентов с 9 до 12 часов 
по нечетным дням. Для профессоров библиотека 
была открыта все дни с 9 до 12 часов дня и после 
обеда с 1 до 2 часов дня. Посетителям в часы ра-
боты библиотеки Фишер читал лекции о научной 
литературе, рассказывая об авторах книг, их идеях 
и учениях, которые, по сути, были энциклопедиче-
скими лекциями о самой науке.

Фишер обнаружил в библиотеке университета 
архивные материалы, касающиеся ранней исто-
рии книгопечатания, установил имя изобретате-
ля книгопечатания Иоганна Гутенберга (Johannes 
Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg). На основе 
тщательного изучения этих материалов он написал 
несколько работ, послуживших началом изучения 
истории книгопечатания.

В 1804 году, когда по новому уставу Император-
ского Московского университета была учреждена 
особая кафедра «Натуральной Истории», которая 
стала называться «Демидовской», Фишер был при-
глашен из Майнца заведовать этой кафедрой и 
Музеем естественной (натуральной) истории уни-
верситета. К тому времени он был хорошо изве-
стен в научном мире и состоял членом различных 
естественно-исторических обществ в Геттингене, 

Фамильный герб Фишера

Базеле, Лондоне, Париже, Лейпциге, Йене, Ре-
генсбурге, Страсбурге и Майнце. 

В Москве Фишер энергично взялся за дело. Вско-
ре его стали называть Готтгельфом Ивановичем, 
а затем Григорием Ивановичем. Осенью 1805 года 
Музей естественной истории университета, ранее 
доступный только студентам, открылся и для широ-
кой публики. Он занимал около 1000 м2, в нем было 
шесть залов, рядом – лаборатория. В залах распола-
гались чучела млекопитающих и ископаемые кости, 
раковины и минералы, расположенные в опреде-
ленном порядке в соответствии с научными взгля-
дами тоговремени. В трех залах находилось собра-
ние «Демидовского» Музея: драгоценные камни, 
большие штуфы минералов, раковины; собрание 
кораллов и морских губок. Много места занимали 
книги и рукописи. В 1806 году Фишер начал систе-
матическое описание музейных экспонатов и их ка-
талогизацию. В 1806–1807 годах он опубликовал в 
трех томах каталог «Демидовского музея». Затем 
приступил к описанию находившихся в музейных 
коллекциях неизвестных науке экземпляров.
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В 1805 году по инициативе Фишера при Импе-
раторском Московском университете было осно-
вано Московское общество испытателей природы 
(МОИП). По уставу МОИП Директор Музея есте-
ственной истории университета одновременно был 
и директором Общества. Фишер со дня основания 
был директором МОИП, по существу, единолич-
но руководил его повседневной деятельностью, а с 
1832 года, когда перестал быть директором музея, 
стал вице-президентом Общества и оставался им 
до конца жизни. Общество должно было способ-
ствовать изучению Московской губернии и России 
в области геологии и минералогии, а музей попол-
няться интересными находками. По уставу МОИП 
все образцы, поступавшие в дар от членов Обще-
ства, передавались в Музей естественной истории 
университета. Дарили и отдельные образцы, и боль-
шие коллекции. Начиная с 1807 года, три года Фи-
шер исследовал Подмосковье, и музей пополнился 
образцами из окрестностей Москвы. К сожалению, 
большая часть коллекций музея погибла в пожаре 
Москвы осенью 1812 года, но Фишеру все же удалось 
спасти и вывезти в Нижний Новгород некоторые 
ценные экспонаты (20 ящиков).

В 1813 году Фишер взялся за возрождение му-
зея. Сохраненными экспонатами удалось заполнить 
только один зал из шести. Фонды музея активно 
пополнялись дарениями меценатов-москвичей, а 
также членов МОИП и других россиян. Коллекции 
музея использовались Фишером при чтении лекций 

для обучения студентов. В 1818–1820 годах он напи-
сал первый изданный в Москве учебник на русском 
языке «Ориктогнозия» (минералогия), составил и 
опубликовал в 1822 и 1824 годах каталоги музея, 
восстановленного после пожара, описание минера-
логической (1827) и геологической (1830) коллек-
ций И.К. Фрейеслебена, купленной университетом в 
1823 году. Научные заслуги Фишера в России были 
признаны уже в 1805 году, когда его избрали чле-
ном-корреспондентом Императорской академии 
наук в Санкт-Петербурге, а в 1819 году он стал ее по-
четным членом.

В 1830 году, после 25 лет службы в университете, 
Фишер получил, по воле императора, возможность 
провести год за границей. Вероятно, впечатление от 
посещения европейских музеев во время этого путе-
шествия способствовало появлению у него желания 
создать Отечественный музей. Однако правление 
университета его не поддержало, и проекту не су-
ждено было осуществиться. В 1832 году Фишер ушел 
из музея и с поста Директора МОИП, сосредоточив-
шись на работе в Обществе в качестве вице-прези-
дента, а также в Московской медико-хирургической 
академии, где был вице-президентом (1818–1839 
годах), преподавал и создал там прекрасный му-
зей минералов, ископаемых животных и растений, 
в 1842 году перешедший в музей Московского уни-
верситета. Фишер был также директором Москов-
ского общества сельского хозяйства (1820–1835). 

Автограф Фишера
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В 1833 году Фишер получил звание действитель-
ного статского советника и дворянский титул и 
официально стал именоваться Фишером фон Валь-
дгеймом, хотя такую форму с указанием на его про-
исхождение из города Вальдгейма он использовал 
и раньше, чтобы его не путали с профессором уни-
верситета ботаником Ф.Б. Фишером (1782–1854), так 
как фамилии в XIX веке часто упоминались без ини-
циалов. Публикации Фишера способствовали раз-
витию геологии и палеонтологии и описательной 
минералогии в России, он впервые в России ввел в 
научный оборот термин «палеонтология». Практи-
чески все работы Фишера сопровождались подроб-
ными сведениями об истории исследования пред-
мета описания.

22 февраля 1847 года на экстраординарном со-
брании Императорского Московского общества ис-
пытателей природы состоялоcь чествование основа-
теля общества Фишера фон Вальдгейма по случаю 
полувекового юбилея присуждения ему докторской 
степени. Было много речей, приветственных адре-
сов, подарков и наград, среди которых был от Нико-
лая I орден Св. Анны 1-й степени украшенный Им-
ператорской короной, а от прусского короля – орден 
Красного Орла 3-й степени.

Хотя в последние годы жизни Фишер потерял 
зрение из-за многолетних кропотливых исследова-
ний, в том числе микроскопических наблюдений, 

он не прекращал ни на один день свою неутомимую 
научную деятельность. В 1851 году он завершил 
«Энтомографию» – пятитомный труд, над которым 
работал более 30 лет. А всего Фишер опубликовал 
233 научные работы.

Современникам он запомнился человеком «ро-
ста несколько более среднего, сложения крепкого, 
несколько полного, благородной осанки, приятной 
наружности. Черты лица его, хотя были неправиль-
ны, но отличались особенно приятным выражени-
ем. Голубые глаза выражали постоянное доброду-
шие, проницательность и иногда тонкую, всегда 
добродушную иронию». На досуге Фишер любил 
читать стихи Шиллера и Горация. Он любил музы-
ку Генделя, Гайдна, Моцарта и Бетховена, был ода-
ренным музыкантом и поэтом в душе. Многие из 
сочиненных им музыкальных произведений были 
напечатаны и оценены по достоинству знатоками 
музыки.

Скончался Фишер 6 октября 1853 года и похоро-
нен на Лютеранском кладбище на Введенских горах 
(ныне Введенское кладбище) в Москве. На его мо-
гиле Московское общество испытателей природы 
установило обелиск из красного гранита, увенчан-
ный навершием в виде погребальной урны с позо-
лоченной розой ветров на ее крышке. На одной из 
граней обелиска помещен медальон с барельефным 
изображением Г.И. Фишера, на другой – надпись: 

Юбилейная медаль к 250-летию со дня рождения Г.И. Фишера фон Вальдгейма
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«Знаменитому естествоиспытателю, своими откры-
тиями, сочинениями и основанием Императорского 
Московского общества испытателей природы, соо-
рудившему себе памятник несокрушимый».

Его потомки тоже посвятили свою жизнь нау-
ке, стали известными ботаниками: сын Александр 
Григорьевич (1803–1884) – профессор Московского 
университета и вице-президент МОИП (1853–1884), 
а внук Александр Александрович (1839–1920) – ди-
ректор Санкт-Петербургского ботанического сада 
(1896–1917).

Наследие Г. Фишера фон Вальдгейма бережно 
хранится в Государственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского РАН. Некоторые оригиналы 
к его работам находятся в постоянной экспозиции. 
Образцы, описанные Фишером, востребованы оте-
чественными и зарубежными специалистами. Надо 
надеяться, что забвение имени Григория Иванови-
ча Фишера фон Вальдгейма, особенно характерное 
для ХХ столетия, закончилось.

В Музее землеведения МГУ имени М.В. Ломо-
носова 5 октября 2021 году открылась экспозиция 
и прошло расширенное торжественное заседание 
Секции музеологии МОИП, посвященные 250-ле-
тию со дня рождения Г. Фишера фон Вальдгейма. 
По инициативе члена МОИП Н.Н. Колотиловой из-
готовлена юбилейная сувенирная медаль, которую 
вручают естественно-научным музеям, исторически 
связанным с Музеем естественной истории Москов-
ского университета и активно сотрудничающим с 
Секцией музеологии МОИП, а также членам МОИП, 
внесшим значительный вклад в изучение научного 
наследия и пропаганду имени Г. Фишера фон Валь-
дгейма в естественно-научные знания и просвеще-
ние.

Елена Вадимовна Фассман (1947–2022) на 
могиле своего прапрапрадеда 
Г. Фишера фон Вальдгейма 
на Введенском кладбище, 
28.10.2011 г. 

Фото З.А. Бессудновой
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Алексей Кириллович Разумовский,
президент МОИП с 1806 по 1817 гг.

Алексей Кириллович Разумовский (1748–1822) 
– граф, сын фельдмаршала и гетмана «всея Малыя 
России, обоих сторон Днепра и войск Запорожских», 
принадлежал к знаменитой, знатной и богатейшей 
семье императорской России XVIII – начала XIX века. 

А.К. Разумовский считался одним из самых обра-
зованных людей России. К государственным делам 
А.К. Разумовского привлек император Александр 
I. Указом Сената от 2 ноября 1807 года 59-летний 
Разумовский получил высокий чин действительно-
го тайного советника и был назначен попечителем 
Московского учебного округа, охватывавшего 11 гу-
берний, Московского университета и президентом 
Московского общества испытателей природы.

Скончался А.К. Разумовский 5 апреля 1822 года, 
похоронен в Новгород-Северске в соборной церкви 
Спасо-Преображенского монастыря (современная 
Украина)

 
Андрей Петрович Оболенский (1769–1852), 

представитель древнего княжеского рода.
1 января 1817 года, по протекции министра на-

родного просвещения А.Н. Голицына, князь А.П. 

ПРЕЗИДЕНТЫ
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 

ГВОЗДАННЫЙ Вячеслав Афанасьевич

Московское общество испытателей природы, созданное при Московском университете по указу 
императора Александра I в 1805 году, с 1807 года стали возглавлять президенты общества, которые, как 

правило, назначались из дворян, высокопоставленны военных – попечителей Московского учебного округа 
и Московского университета, а с 1872 года избирались из профессоров, членов МОИП, которые сохраняли 

этот пост пожизненно. За почти 220-летнюю историю Московское общество испытателей природы воз-
главляли нижеперечисленные президенты. 
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Оболенский был назначен попечителем Москов-
ского учебного округа и Московского университета, 
президентом МОИП (1817–1825). При А.П. Оболен-
ском были вновь отстроены пострадавшие во время 
пожара 1812 года университетские здания, за что он 
в 1820 году был удостоен звания почетного члена 
Московского университета.

А.П. Оболенский скончался в 1852 году, похоро-
нен на кладбище Донского монастыря в Москве.

Александр Александрович Писарев (1780–
1848). Родился в семье состоятельного и европейски 
образованного дворянина. Участник Отечественной 
войны 1812 года и сражений при Бородино, Малоя-
рославце и под Красным. Участвовал в заграничных 
походах русской армии. В 1823 году вышел в отстав-
ку в чине генерал-майора с мундиром. 

А.А. Писарев являлся членом многих научных 
обществ в России. В 1825 году он указом Сената на-
значен попечителем Московского учебного округа, 
Московского университета и президентом МОИП 
(1825–1829). 

А.А. Писарев похоронен на кладбище Симонова 
монастыря в Москве.

 
Дмитрий Владимирович Голицын (1771–1844) 

происходил из древнего княжеского рода. Как про-
фессиональный военный, с 1794 по 1809 год уча-
ствовал во всех европейских походах русской армии. 
В 1809 году Д.В. Голицын вышел в отставку в чине 
генерала. 

Д.В. Голицын вернулся в армию в 1812 году, при-
нимал участие в многочисленных сражениях Оте-
чественной войны 1812 года и Заграничного похода 
1813–1814 годов, отличился в Бородинском сраже-
нии. В 1814 году получил звание генерала от кавале-
рии, высший кавалерийский чин, считался одним 
из лучших кавалерийских командиров в русской 
армии.

В 1820 году Александр I назначил Д.В. Голицына 
Московским военным генерал-губернатором и чле-
ном Государственного совета. Д.В. Голицын возро-
ждал Москву после пожара 1812 года, на протяжении 
24 лет использовал свой организаторский талант и 
знания, а также опыт лучших архитекторов на раз-
витие и благоустройство первопрестольной столи-
цы. В 1820 году он был одним из учредителей и пер-
вым президентом Московского общества сельского 
хозяйства, получившего звание Императорского.

Андрей Петрович Оболенский,
президент МОИП с 1817 по 1825 гг.

Александр Александрович Писарев,
президент МОИП с 1825 по 1829 гг.
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Дмитрий Владимирович Голицын,
президент МОИП с 1830 по 1835 гг.

Сергей Григорьевич Строганов,
президент МОИП с 1835 по 1847 гг.

Устав этого общества по его просьбе и поруче-
нию подготовил директор и научный руководитель 
МОИП Г.И. Фишер фон Вальдгейм. Московское об-
щество сельского хозяйства и МОИП долгое время 
работали сообща, многие члены МОИП были одно-
временно членами вновь открытого общества и на-
оборот.

В 1830 году Д.В. Голицын становится первым из-
бранным, а не назначенным президентом МОИП. В 
протоколе заседания Совета МОИП от 29 марта 1830 
года отмечено: «Директор по желанию членов об-
ществ и на основании параграфа 10 Устава Общества 
просил его сиятельство, господина московского во-
енного генерал-губернатора, князя Дмитрия Влади-
мировича Голицына, чтобы он благоволил принять 
на себя звание Председателя общества, на что он 
получил его согласие. Определено изъявить его си-
ятельству признательность общества и пригласить 
членов общества на публичное заседание для срете-
ния нового своего Председателя». Д.В. Голицын воз-
главлял МОИП до 1835 года. За свою многолетнюю, 
неутомимую и многогранную деятельность князь 
Д.В. Голицын удостаивался высочайших благодар-
ностей, награжден многими российскими ордена-
ми. В 1843 году Д.В. Голицын в связи с болезнью 
уволен по собственному желанию в отпуск для ле-
чения. Выехал на лечение во Францию, где скончал-
ся в Париже 27 марта 1844 года.

Д.В. Голицын похоронен в Донском монастыре 
Москвы, в церкви Михаила Архангела – усыпальни-
це князей Голицыных. 

 
Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882) – 

граф, принадлежал к одной из наиболее известных 
дворянских русских семей, сенатор и член Государ-
ственного совета.

В 1835 году С.Г. Строганов был назначен попечи-
телем Московского учебного округа и Московского 
университета, президентом МОИП (1835–1847). При 
его содействии 17 марта 1837 года был утвержден 
устав МОИП в новой редакции. В нем вводилась 
должность вице-президента общества, которую до 
конца жизни занимал Г.И. Фишер фон Вальдгейм. 
В 1837–1848 и 1857–1874 годах С.Г. Строганов был 
председателем Общества истории и древностей рос-
сийских, состоявшего при Московском университе-
те – старейшего в России исторического общества. 
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В 1859–1882 годах он также был председателем 
Императорской Археологической комиссии. Высоко 
оценивая деятельность графа, Совет университета 
избрал его своим почетным членом. В 1825 году С.Г. 
Строганов за свой счет основал в Москве Рисоваль-
ную школу для развития искусств и ремесел, куда 
предполагалось принимать выходцев из всех сосло-
вий, включая крепостного. В настоящее время это 
Московская государственная художественно-про-
мышленная академия имени С.Г. Строганова – зна-
менитая «Строгановка». В течение всей жизни был 
страстным коллекционером, собрал ценную коллек-
цию западноевропейской живописи. В соответствии 
с его завещанием, часть его живописной коллекции 
была передана в Императорский Русский музей и 
Санкт-Петербургскую духовную академию. 

За свои заслуги перед Отечеством С.Г. Строганов 
был награжден многими высшими орденами Рос-
сийской империи.

С.Г. Строганов умер 28 марта 1882 года в своем 
петербургском доме и похоронен в Александро-Не-
вской лавре.

 
Дмитрий Павлович Голохвастов (1796–1849) 

– представитель старшей ветви дворянского рода 
Голохвастовых. Службу начал в Коллегии иностран-
ных дел. С 1831 по 1847 год Д.П. Голохвастов рабо-
тал в Москве помощником попечителя Московского 
учебного округа и Московского университета, князя 
С.М. Голицына, а с 1835 по 1847 год – графа С.Г. Стро-
ганова. С 1847 по 1849 год Д.П. Голохвастов – попе-
читель Московского учебного округа и Московского 
университета, председатель Московского цензурно-
го комитета и президент МОИП. С 1849 года – по-
четный член Императорского общества истории и 
древностей российских.

Д.П. Голохвастов скончался в 1849 году, похоро-
нен в Москве.

 
Владимир Иванович Назимов (1802–1874) про-

исходил из дворян Псковской губернии. Професси-
ональный военный, в 1849 году был произведен в 
чин генерал-лейтенанта.

С 1849 по 1855 год В.П. Назимов был попечителем 
Московского учебного округа и Московского уни-
верситета, президентом МОИП. С 1855 по 1863 год 

Дмитрий Павлович Голохвастов,
президент МОИП с 1847 по 1849 гг. 

Владимир Иванович Назимов,
президент МОИП с 1849 по 1855 гг.
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Евграф Петрович Ковалевский,
президент МОИП с 1856 по 1858 гг.

Николай Васильевич Исаков, 
президент МОИП с 1859 по 1863 гг.

был Виленским военным губернатором и гене-
рал-губернатором Гродненским, Минским и Ко-
венским, командующим войсками Виленского во-
енного округа. В 1859 году произведен в генералы 
от инфантерии, с 1861 года он являлся членом Госу-
дарственного совета. В 1863 году В.И. Назимов был 
уволен от занимаемых должностей, но остался чле-
ном Государственного совета.

В.И. Назимов скончался 11 февраля 1874 года в 
Санкт-Петербурге, похоронен в селе Устье Псков-
ской губернии. 

 
Евграф Петрович Ковалевский (1790–1867) про-

исходил из дворян. Выпускник с большой золотой 
медалью Горного кадетского корпуса. В 1810 году 
начал работать на Луганском литейном заводе, где 
быстро продвигался по службе. В 1826 году он стано-
вится членом Горного совета Департамента горных 
и соляных дел Министерства финансов и одновре-
менно назначается командиром Горного кадетского 
корпуса. В 1830 году Е.П. Ковалевский был назначен 
губернатором Томской губернии и главным началь-
ником Колыванских и Алтайских заводов. В течение 
семи лет он внес существенный вклад в развитие гу-
бернии, уделял большое внимание образованию и 
культуре. В 1834 году Е.П. Ковалевскому присвоено 
звание генерал-майора. 

15 апреля 1856 года указом Сената Е.П. Ковалев-
ский назначается попечителем Московского учебно-
го округа, Московского университета и президентом 
МОИП (1856–1858). Он также избирается вице-пред-
седателем Общества истории и древностей россий-
ских (1857–1858), членом московского отделения 
Главного совета женских учебных заведений (1858) 
и председателем Московского цензурного комитета 
(1856–1858). В 1858 году высочайшим указом Е.П. 
Ковалевский назначен министром народного про-
свещения (1858–1861), он уделял большое внимание 
развитию народных училищ и воскресных школ.                                                                                                   
В 1859 году ему пожалован чин действительного 
тайного советника, с 1861 года он был членом Госу-
дарственного совета.

Е.П. Ковалевский скончался 18 марта 1867 года в 
Санкт-Петербурге, похоронен в Троицко-Сергиев-
ской пустыни под Петербургом.
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Николай Васильевич Исаков (1821–1891) родил-
ся в Москве в семье придворного берейтора Василия 
Григорьевича Исакова. Выпускник Московского ка-
детского корпуса, с отличием окончил Император-
скую военную академию.

В 1846–1849 годах участвовал в боевых действиях 
на Кавказе: в Чечне и Дагестане, награжден ордена-
ми, принимал активное участие в сражениях Крым-
ской войны и в обороне Севастополя. В 1856 году 
произведен в генерал-майоры и зачислен в Свиту 
Его Императорского Величества.

После окончания Крымской войны, Н.В. Исаков 
переходит с военной на гражданскую службу. С 1859 
по 1863 год был попечителем Московского учебного 
округа и Московского университета. В это же время 
Н.В. Исаков состоял президентом МОИП, вице-пре-
зидентом Общества истории и древностей россий-
ских, членом Московского отдела Главного совета 
женских учебных заведений.

В 1863 году Н.В. Исаков был назначен главным 
начальником военно-учебных заведений. В 1865 
году был произведен в генерал-лейтенанты, затем 
был назначен генерал-адъютантом и потом полу-
чил чин генерала от инфантерии.

Н.В. Исаков принимал активное участие в рабо-
те российского общества «Красного креста», кото-
рое оказывало большую помощь раненым в войне 
1877–1878 годов. В 1873 году избран членом совета 
Императорского Человеколюбивого (благотвори-
тельного) общества. В 1881 году Н.В. Исаков оставил 
должность начальника военно-учебных заведений 
и был назначен членом Государственного совета.

Н.В. Исаков скончался 25 февраля 1891 года, по-
хоронен в Даниловском монастыре в Москве.

 
Дмитрий Сергеевич Левшин (1801–1871) проис-

ходил из дворян Слободско-Украинской губернии. 
Д.С. Левшин – участник русско-турецкой войны 
1828–1829 годов, принимал участие в сражениях, 
был ранен. В 1830–1831 годах участвовал в войне с 
польскими повстанцами, принимал участие в штур-
ме Варшавы, награжден золотой шпагой с надпи-
сью «За храбрость». В 1832–1844 годах проходил 
службу в качестве квартирмейстера Главного штаба 
Его Величества.

В 1849 году Д.С. Левшин произведен в генерал- 
майоры, направлен в Сербию, где был генеральным

Дмитрий Сергеевич Левшин,
президент МОИП с 1863 по 1867 гг. 

консулом России до 1851 года. После возвращения 
в Россию назначен директором училищ военного 
ведомства и в 1857 году произведен в генерал-лей-
тенанты.

В 1858 году Д.С. Левшин назначен попечителем 
Харьковского учебного округа, а с 1863 по 1867 годы 
– попечителем Московского учебного округа, Мо-
сковского университета и президентом МОИП. При 
содействии Д.С. Левшина 7 мая 1866 года был при-
нят устав МОИП в новой редакции, утвержденный 
министром народного просвещения, графом Д.А. 
Толстым. Одновременно с 1864 по 1867 год он ди-
ректор Румянцевского музея. В 1867 году Д.С. Лев-
шин назначен членом Александровского комитета 
о раненых. В 1870 году получил чин генерала от ин-
фантерии.

Д.С. Левшин умер в Эмсе 1 июля 1871 года, похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

 
Александр Прохорович Ширинский-Шихматов 

(1822–1884) – князь, из потомственных дворян Смо-
ленской губернии. Выпускник Морского кадетского 
корпуса, служил на Черноморском флоте, затем пе-
решел в Министерство народного просвещения.
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Александр Прохорович Ширинский-Шихматов, 
президент МОИП с 1867 по 1872 гг.

Александр Григорьевич Фишер фон Вальдгейм, 
президент МОИП с 1872 по 1884 гг.

С 1851 по 1867 год являлся попечителем различ-
ных учебных округов России. С 1867 по 1872 год был 
попечителем Московского учебного округа, Москов-
ского университета и президентом МОИП. С 1874 по 
1880 год был товарищем министра народного про-
свещения графа Д.А. Толстого, в 1880–1884 годах со-
стоял сенатором и почетным опекуном.

А.П. Ширинский-Шихматов скончался 14 апреля 
1884 года, похоронен в селе Архангельском Можай-
ского уезда Московской губернии.

 
Фишер фон Вальдгейм Александр Григорье-

вич (1803–1884) родился в г. Майнц, сын Григория 
Ивановича Фишера фон Вальдгейма, инициатора 
создания и бессменного директора, научного руко-
водителя Московского общества испытателей при-
роды при Московском университете с момента его 
основания в 1805 году. Под руководством отца Алек-
сандр получил прекрасное домашнее образование, 
окончил курс в Московской гимназии и универси-
тетском Благородном пансионе. В 1817 году посту-
пил в Московский университет. В 1825 году защитил 
диссертацию на степень доктора медицины и начал 
читать лекции по курсу ботаники в Московском от-
делении Медико-хирургической академии и в Мо-
сковском университете, а позже – курс естественной 
истории на медицинском факультете университета. 

С 1832 года Александр Григорьевич активно за-
нимается научной и преподавательской деятельно-
стью в различных учебных заведениях, в 1841 году 
получает звание академика Медико-хирургической 
академии. Более 40 лет работал профессором, де-
каном физико-математического факультета, про-
ректором, в составе различных комиссий на благо 
Московского университета. Стал заслуженным про-
фессором и почетным членом Московского универ-
ситета.

В 1853 году после смерти отца А.Г. Фишер фон 
Вальдгейм был избран вице-президентом Москов-
ского общества испытателей природы, а с 1872 по 
1884 год – президентом МОИП. Александр Григо-
рьевич – первый президент Общества, выбранный 
из корпорации профессоров и ученых Московского 
университета. Он внес существенный вклад в разви-
тие международных связей МОИП. А.Г. Фишер фон 
Вальдгейм был изобретателем панкратического 
микроскопа (1834). За это изобретение парижский 
Атеней Искусств присудил ему высшую награду и 
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избрал в свои действительные члены, а МОИП на-
градило его золотой медалью. Александр Григорье-
вич состоял членом многих российских и иностран-
ных обществ.

А.Г. Фишер фон Вальдгейм скончался 13 июля 
1884 года, похоронен на Введенском кладбище в 
Москве рядом со своим отцом и сестрой. В 1884 году 
МОИП учредило постоянную ботаническую премию 
его имени. 

 
Карл Иванович Ренар (1809–1886) – предста-

витель династии медиков, родился в Германии, в 
семье врача. Выпускник медицинского факультета 
Гессенского университета, в котором получил сте-
пень доктора медицинских наук (1832). Занимался 
медицинской практикой и слушал лекции по меди-
цине в университетах Германии и Франции (1832–
1834).

В 1834 году по приглашению своего дяди, Г.И. 
Фишера фон Вальдгейма, директора МОИП, перее-
хал в Москву и стал домашним врачом семьи гене-
рал-губернатора Москвы, князя Д.В. Голицына. По 
рекомендации своих высоких покровителей, К.И. 
Ренар был назначен библиотекарем в Московское 
отделение Медико-хирургической академии, где 
служил в 1837–1846 годах и привел библиотеку в 
образцовый порядок. В 1846 году решением графа 
С.Г. Строганова был назначен хранителем Зоологи-
ческого музея Московского университета. 

В 1848 году вице-президент МОИП Г.И. Фишер 
фон Вальдгейм привлек К.И. Ренара к работе в 
МОИП. Он был назначен секретарем МОИП и в этой 
должности придал новый импульс переписке с уче-
ными, научными обществами и академиями наук 
многих стран мира. Назначенный библиотекарем 
МОИП, привел библиотеку Общества в образцовый 
порядок. Он также редактировал Бюллетень Обще-
ства. 

В 1872 году К.И. Ренар был избран вице-прези-
дентом МОИП. В 1882 году научная общественность 
России и многих зарубежных стран отметила 50-ле-
тие научной деятельности К.И. Ренара. Он получил 
поздравления от российских и зарубежных ученых, 
научных обществ и учреждений мира. Гессенский 
университет прислал ему возобновленный почет-
ный диплом доктора медицины, хирургии и аку-
шерства. Государь Император выразил ему Высо-
чайшее благоволение.

Карл Иванович Ренар,
президент МОИП с 1884 по 1886 гг. 

В 1884–1886 годах К.И. Ренар был президентом 
МОИП. Как президент, Карл Иванович внес значи-
тельный вклад в пополнение библиотеки, распро-
странение научных изданий МОИП в России и за 
границей, расширение международных связей об-
щества, пополнение материальных фондов и в ак-
тивизацию просветительской деятельности. К.И. 
Ренар состоял членом 26 научных обществ и уч-
реждений, почетным членом 43 научных обществ, 
членом-корреспондентом 22 научных обществ и 
учреждений. Он был кавалером трех российских и 
трех иностранных орденов.

Последние годы жизни тяжело болел. Скончался 
К.И. Ренар в сентябре 1886 года в Висбадене. 

 
Федор Александрович Бредихин (1831–1904) 

происходил из старинной дворянской семьи потом-
ственных морских офицеров. С детства увлекался 
математикой и естественными науками. В 1845–1851 
годах учился в Ришельевском лицее в Одессе.



— 38 —

Федор Александрович Бредихин,
президент МОИП с 1886 по 1890 гг.

Выпускник физико-математического факульте-
та Московского университета (1855). На последнем 
курсе избрал своей специальностью астрономию. 
После окончания обучения был оставлен в уни-
верситете на кафедре астрономии на два года для 
подготовки к профессорскому званию. В 1862 году 
Ф.А. Бредихин защитил магистерскую диссертацию 
и был назначен на должность экстраординарного 
профессора. В 1865 году он защитил докторскую 
диссертацию «О возмущении комет, независимых 
от планетных притяжений» и занял должность ор-
динарного профессора. В дальнейшем его исследо-
вания охватывали почти все основные направления 
и разделы астрономии. 

В 1873–1876 годах Ф.А. Бредихин был деканом 
физико-математического факультета и одновремен-
но, до 1890 года директором обсерватории Москов-
ского университета. Создал «московскую астрофи-
зическую школу». В 1882 году ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный профессор Москов-
ского университета». В 1873–1890 годах он – дирек-
тор университетской обсерватории. 

На протяжении всей жизни Ф.А. Бредихин актив-
но участвовал в научной общественной деятельно-
сти и работе МОИП – с 1862 года он действитель-
ный член МОИП, в 1886 году был избран почетным 
членом и президентом. Внес значительный вклад в 
привлечение молодых российских ученых к работе 
МОИП. Он также являлся активным членом многих 
научных сообществ России. 

Ф.А. Бредихин скончался от воспаления легких 
в Санкт-Петербурге 1 мая 1904 года. Похоронен, со-
гласно завещанию, в родовом склепе села Владыч-
ное (ныне Бредихино, Ивановская обл.). За выда-
ющиеся достижения в области астрономии в 1946 
году Академией наук СССР была учреждена премия 
имени Ф.А. Бредихина.

 
Федор Алексеевич Слудский (1841–1897) ро-

дился 31 января 1841 года в небогатой семье по-
томственного дворянина и чиновника в Ярославле, 
рано потерял отца, его воспитанием и домашним 
образованием занимался дядя. Федор с золотой 
медалью окончил Ярославскую гимназию (1857) и 
в том же году переехал в Москву, где поступил на 
физико-математический факультет Московского 
университета. Здесь он на протяжении всех лет обу-
чения под руководством выдающихся профессоров 
с увлечением изучал математику и астрономию. По-
сле окончания обучения в 1861 году Ф.А. Слудский 
был оставлен в университете на три года на кафе-
дре астрономии для подготовки к профессорскому 
званию.

В 1863 году Ф.А. Слудский защитил магистерскую 
диссертацию, а в 1865 году – сразу две докторских 
диссертации – «Триангуляция без базиса» и «О рав-
новесии и движении капельной жидкости при взаи-
модействии ее частиц». За первую Слудскому было 
присвоено звание доктора астрономии, за вторую 
– доктора прикладной математики. С 1869 по 1886 
год Ф.А. Слудский – ординарный профессор той же 
кафедры и в течение 17 лет активно занимался на-
учной и преподавательской деятельностью. 

Его считают основоположником геофизики.              
В 1893 году за фундаментальный труд «Общая те-
ория фигуры Земли» и другие работы по геодезии 
Императорское Русское географическое общество 
присудило ему свою высшую награду – Константи-
новскую медаль.
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В 1886 году по выслуге 25 лет Ф.А. Слудский вы-
шел в отставку, но получил высочайшее разреше-
ние продолжить свою преподавательскую деятель-
ность. Он начал читать новые курсы лекций – «О 
вращении небесных тел» и «О фигуре Земли», а с 
1890 года начал читать курс по высшей геодезии, 
который потом издал в 1894 году под названием 
«Лекции по высшей геодезии». В 1890 году Слуд-
скому было присвоено звание заслуженного профес-
сора Московского университета.

Ф.А. Слудский активно участвовал в деятельно-
сти научных обществ Москвы и России. Он был чле-
ном-организатором Московского математического 
общества (1867). В течение длительного времени 
был действительным членом МОИП, в 1886 году 
был избран вице-президентом, а с 1890 по 1897 год 
– президентом Общества. При его активном уча-
стии в 1894 году был принят устав МОИП в новой 
редакции. В «Бюллетенях МОИП» он напечатал 
большинство своих исследований по физике Земли 
и местной аттракции. В 1891 году Ф.А. Слудский был 
избран членом Императорского Географического 
общества.

Последние годы жизни он тяжело болел и в ночь 
на 13 ноября 1897 года скончался. Его похоронили 
в Москве, на территории Алексеевского монастыря, 
расположенного в Красном селе, ныне это район 
Красносельских улиц. 

 
Николай Алексеевич Умов (1846–1915) родился 

в семье военного врача. Семья Умовых переехала в 
Москву, и в 1858 году Николай вместе с братом Вла-
димиром поступил в 3-й класс 1-й Московской гим-
назии, которую окончил с золотой медалью в 1863 
году.

В 1867 году Н.А. Умов стал выпускником Москов-
ского университета со степенью кандидата наук, он 
считал себя учеником А.Г. Столетова. С 1867 по 1871 
год Н.А. Умов работал над магистерской диссерта-
цией. 

В 1871 году Н.А. Умов переезжает в Одессу, где 
становится доцентом по кафедре физики физи-
ко-математического факультета Императорского 
Новороссийского университета и работает до 1893 
года. После защиты в 1872 году в Московском уни-
верситете магистерской диссертации, а в 1874 году

Федор Алексеевич Слудский, 
президент МОИП с 1890 по 1897 гг. 

Николай Алексеевич Умов, 
президент МОИП с 1897 по 1915 гг. 
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– докторской диссертации на тему «Уравнение дви-
жения энергия в телах», он в 1875 году назначается 
профессором по кафедре физики Новороссийского 
университета. В 1877–1892 годах Умов опубликовал 
ряд своих новаторских теоретических работ по фи-
зике, написал много статей по истории физики, по 
вопросам философии, морали, преподавания есте-
ствознания в школе. С 1886 года до конца жизни он 
увлекался экспериментальной физикой и разрабо-
тал ряд остроумных приборов для наблюдения яв-
лений гидрофузии.

В 1893 году Н.А. Умов возвращается в Москву, где 
назначается ординарным профессором по кафедре 
физики физико-математического факультета Мо-
сковского университета, в котором проработал до 
1911 года. В 1897 году ему присваивается почетное 
звание «Заслуженный профессор Московского уни-
верситета». В 1903 году по проекту и под руковод-
ством Н.А. Умова в Московском университете был 
открыт Физический институт.

Как ученый и общественный деятель, Н.А. Умов 
пользовался заслуженным авторитетом не только 
среди русских физиков, но и среди широкой науч-
ной общественности, а также за границей. В 1911 
году он подал в отставку в знак протеста против 
действий министра Л.А. Кассо и покинул Москов-
ский университет.

Н.А. Умов активно участвовал в работе МОИП, и в 
1896 году был избран вице-президентом Общества. 
В том же году он представлял Московский универ-
ситет и МОИП на юбилейных торжествах по случаю 
50-летия научной деятельности знаменитого ан-
глийского физика В. Томсона (Кельвина). Ряду деле-
гатов, в том числе и Н.А. Умову, за особые научные 
заслуги была присуждена научная степень доктора 
прав Глазговского университета. В 1897 году Н.А. 
Умов был избран президентом Московского обще-
ства испытателей природы, которым он руководил 
в течение 18 лет до конца своей жизни.

Н.А. Умов скончался в Москве 15 января 1915 года, 
похоронен на Ваганьковском кладбище.

 
Михаил Александрович Мензбир (1855–1935), 

происходивший из потомственных дворян с кур-
ляндскими корнями, родился в г. Туле 23 октября 
1855 года в небогатой семье. 

Михаил Александрович Мензбир, 
президент МОИП с 1915 по 1935 гг.

В 1874 году он экстерном окончил Тульскую гим-
назию и поступил в Московский университет на 
естественное отделение физико-математического 
факультета. Во время обучения увлекся зоологи-
ей, стал активным сторонником идей Ч. Дарвина. 
Выпускник Московского университета (1878), ко-
торый окончил с золотой медалью, М.А. Мензбир 
был оставлен на кафедре зоологии для подготовки 
к профессорскому званию. В 1882 году защитил ма-
гистерскую диссертацию и был направлен в двух-
годичную заграничную командировку для работы 
в зоологических музеях Вены, Лондона, Парижа, 
Брюсселя.

В 1884 году М.А. Мензбир, вернувшись в Москов-
ский университет, был утвержден на должность 
приват-доцента кафедры зоологии и приступил к 
чтению лекций по новым курсам – зоогеографии, 
зоологии и сравнительной анатомии позвоночных.
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В 1886 году он защитил докторскую диссертацию 
и был назначен экстраординарным профессором. В 
1898 году М.А. Мензбир – ординарный профессор 
по кафедре зоологии и сравнительной анатомии. К 
началу XX века Михаил Александрович – ученый с 
мировым именем, член-корреспондент Санкт-Пе-
тербургской академии наук (1896).

В 1906 году М.А. Мензбира избирают членом пре-
зидиума Московского университета, а в 1909 году 
ему присваивают почетное звание «Заслуженный 
профессор Московского университета». Реакци-
онный погром, учиненный министром народного 
просвещения Львом Кассо, на шесть лет прерывает 
его работу в Московском университете. Он, как и 130 
его коллег, в знак протеста покинул университет и 
работал ординарным профессором Московских выс-
ших женских курсов и Народного университета им. 
А.Л. Шанявского, подчиненных Мосгордуме.

В апреле 1917 года, после Февральской револю-
ции, М.А. Мензбир вернулся в Московский универ-
ситет и стал его первым, свободно избранным рек-
тором (1917–1919). После отставки с поста ректора 
работал в созданной им лаборатории. В знак при-
знания его заслуг в развитии российской и мировой 
науки ему было присвоено звание почетного члена 
АН СССР (1926), а в 1929 году он был избран дей-
ствительным членом академии.

Особое место в жизни М.А. Мензбира, где рас-
крылся его творческий и организационный талант, 
занимало Московское общество испытателей при-
роды. В 1879 году на страницах «Бюллетеня МОИП» 
он напечатал свою первую научную работу, а в 1880 
году стал действительным членом МОИП. За науч-
ные заслуги и большой вклад в деятельность МОИП, 
в 1907 году Михаилу Александрович был удосто-
ен чести быть избранным его почетным членом. В 
1913 году он был избран вице-президентом, а в 1915 
году – президентом МОИП. На посту президента он 
большое внимание уделял укреплению междуна-
родных связей и привлечению молодежи к работе в 
МОИП. Во время президентства Мензбира в МОИП 
ежегодно принимали по 50–75 новых членов. После 
Октябрьской революции М.А. Мензбир приложил 
много усилий для сохранения МОИП, через А.В. Лу-
начарского обращался за помощью к В.И. Ленинy, 

Николай Дмитриевич Зелинский, 
президент МОИП с 1935 по 1953 гг.

добился обеспечения условий и предоставления 
средств для нормальной работы и развития МОИП. 

Общество консультировало советскую власть 
по различным проблемам – сельского хозяйства, 
разведки и добычи полезных ископаемых, нефти, 
каучука и другим. Неоднократно М.А. Мензбир об-
ращался за поддержкой МОИП к В.М. Молотову, и 
получал эту поддержку. В 1922 году была открыта 
Биологическая станция МОИП на Плещеевом озере 
(усадьба «Ботик»), которая в 1935 году была пере-
дана биологическому факультету Московского уни-
верситета. 10 мая 1934 года в Москве МГУ и МОИП 
торжественно отметили 50-летний юбилей М.А. 
Мензбира. Скончался в Москве 10 октября 1935 года, 
похоронен на Введенском кладбище. 

 
Николай Дмитриевич Зелинский (1861–1953) 

происходил из потомственных волынских дворян, 
родился в Тирасполе Херсонской губернии. После 
смерти отца и матери, когда ему исполнилось че-
тыре года, мальчик остался сиротой. Детские годы 
Николай провел в имении своей бабушки М.П. Ва-
сильевой, где получил необходимое начальное 
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образование и воспитание. Именно в это время у 
него проснулся интерес к изучению природы. В 1871 
году поступил в Тираспольское уездное училище на 
двухгодичные курсы для подготовки к поступле-
нию в гимназию, которые окончил за один год, и 
был принят в Ришельевскую гимназию г. Одессы, 
сразу во второй класс.

В 1880 году, успешно завершив обучение в гим-
назии, Н.Д. Зелинский поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета 
Императорского Новороссийского университета, 
выпускником которого он стал в 1884 году. Николай 
Дмитриевич был оставлен при университете для 
подготовки к профессорскому званию. В 1885 году 
он был направлен в научную командировку в Гер-
манию, где в течение двух лет занимался химиче-
скими исследованиями, вначале в лаборатории Й. 
Вислиценуса в Лейпциге, а затем в лаборатории В. 
Мейера в Геттингене.

Выполняя химические исследования, он открыл 
новое, неизученное газообразное химическое ве-
щество, названное в годы Первой мировой войны 
ипритом (горчичным газом), при этом сам получил 
тяжелое отравление и долго лечился в госпитале.

После возвращения в Россию в 1887 году Н.Д. Зе-
линский был назначен приват-доцентом по кафедре 
химии Новороссийского университета. В 1889 году 
защитил магистерскую, а в 1891 году – докторскую 
диссертацию «Исследование явлений изомерии в 
рядах предельных углеродистых соединений». 

Летом 1891 года Н.Д. Зелинский участвовал в 
экспедиции по обследованию вод Черного моря и 
Одесских лиманов, где впервые доказал, что содер-
жащийся в воде сероводород – бактериального про-
исхождения. 

В 1893 году Н.Д. Зелинский был приглашен в 
Московский университет, где работал до своей кон-
чины, сначала экстраординарным профессором, а с 
1902 года – ординарным профессором по кафедре 
органической химии. В связи с политикой министра 
Л. Кассо, в знак протеста он покинул Московский 
университет, и с 1911 по 1917 год работал в Санкт-Пе-
тербургском университете. В 1915 году Зелинский 
изобрел угольный противогаз, получивший его имя 
и спасший многих русских солдат от газовых атак 
немцев в Первой мировой войне.

После Февральской революции Н.Д. Зелинский 
вернулся в Московский университет, где с 1917 по 
1953 год был заведующим различными кафедрами 
и лабораторией. 

В годы Великой Отечественной войны Зелин-
ский по заданию Комитета Обороны принял уча-
стие в работах по повышению качества авиацион-
ных бензинов и смазочных масел. Он руководил 
также работами по изысканию путей рационально-
го использования продуктов первичной переработ-
ки твердого топлива – угля, сланцев, торфа. Явля-
ется основоположником органического катализа и 
нефтехимии. 

Его научные работы в области химии получили 
всемирное признание. Н.Д. Зелинский был избран 
членом многих академий и научных обществ мира. 
Награжден многочисленными государственными 
и академическими наградами, государственными 
премиями СССР, Герой Социалистического труда 
(1945).

На протяжении многих лет работы в Московском 
университете Н.Д. Зелинский активно участвовал в 
работе Московского общества испытателей приро-
ды. С 1921 года – действительный, а затем почетный 
член МОИП, в 1932 году избран вице-президентом 
Общества, в 1933–1934 годах – исполнял обязанно-
сти президента МОИП. Принимал активное участие 
в разработке устава МОИП, который был утвержден 
20 января 1934 года Г.М. Кржижановским. Большую 
помощь в работе ему оказывали вице-президенты 
МОИП Лев Иванович Курсанов и Василий Никитич 
Макаров. В 1935 году Н.Д. Зелинский был избран 
президентом МОИП.

На март 1935 года в МОИП работали 7 секций, 
объединявших 440 действительных членов. После 
окончания Великой Отечественной войны он обра-
тился в правительство СССР с просьбой о матери-
альной и финансовой поддержке МОИП. 

И такая поддержка по указанию И.В. Сталина 
была Обществу оказана специальным постановле-
нием Совета министров СССР 13 апреля 1946 года. 
Зелинский постоянно уделял большое внимание 
образовательно-просветительской работе МОИП и 
привлечению к этой работе молодых ученых.

Николай Дмитриевич Зелинский скончался 31 
июля 1953 года, похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.
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Владимир Николаевич Сукачев (1880–1967) ро-
дился в селе Александровка Харьковской губернии. 
Его отец, Николай Павлович Сукачев, был агро-
номом, а мама, Анна Васильевна, происходила из 
обедневших дворян.

С 1890 по 1898 год Владимир учился в Харьков-
ском реальном училище, в эти же годы его при-
влекло изучение сельскохозяйственных растений и 
их болезней. Он мечтал получить университетское 
образование, однако в то время реальное училище 
не давало права попасть в университет, и Сукачев 
поступил в Петербургский лесной институт. В 1902 
году, после окончания обучения в институте, он, со 
званием лесовода первого разряда, стал работать 
ассистентом в том же институте. В 1905 году В.Н. 
Сукачев был направлен на стажировку в Германию. 
В 1911–1919 годах преподавал на Петербургских 
Высших женских сельскохозяйственных курсах и на 
Высших географических курсах, одновременно ра-
ботал в Ботаническом музее Академии наук. В 1915 
году принимал участие в организации и разработке 
устава Русского ботанического общества. В 1919–1941 
годах возглавлял созданную им кафедру дендро-
логии и систематики растений Лесного института, 
одновременно заведовал различными отделами в 
Главном Ботаническом саду АН СССР и в Ботани-
ческом институте АН СССР. В 1941–1943 годах В.Н. 
Сукачев заведовал кафедрой биологических наук 
Уральского лесотехнического института в Сверд-
ловске. В 1943 году он был избран действительным 
членом АН СССР по отделению биологических наук. 
В 1944 году Сукачев – начальник Южно-Киргизской 
экспедиции Совета по изучению производительных 
сил АН СССР.

Научные работы В.Н. Сукачева получили широ-
кое признание в СССР и за рубежом. Он ввел в нау-
ку понятие «биогеоценоз» (1942), заложил основы 
нового научного направления – биогеоценологии. 
С 1944 по 1948 год он профессор Московского ле-
сотехнического института, заведующий кафедрой 
дендрологии и систематики растений. В 1946–1953 
годах – профессор географического факультета Мо-
сковского университета. В Академии наук СССР ор-
ганизовал: Институт леса и древесины, Лаборато-
рию лесоведения и Лабораторию биогеоценологии 
при Ботаническом институте.

Владимир Николаевич Сукачев,
президент МОИП с 1955 по 1967 гг.

Сукачев В.Н. являлся членом множества науч-
ных сообществ и учреждений СССР и зарубежных 
стран. Он на протяжении всей жизни активно рабо-
тал в Московском обществе испытателей природы. 
В 1932 году стал действительным членом МОИП, в 
1955 году стал почетным членом МОИП и в том же 
году Владимир Николаевич избирается его прези-
дентом. На протяжении двенадцати лет он вносил 
существенный вклад в развитие Общества и его 
международных связей. В.Н. Сукачев был председа-
телем Комиссии по изучению четвертичного перио-
да (1956–1967). Долгая и плодотворная научная де-
ятельность В.Н. Сукачева была отмечена многими 
государственными и академическими наградами, в 
том числе 8 июня 1965 года он был удостоен звания 
Герой Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В.Н. Сукачев скончался 9 февраля 1967 года в Мо-
скве, похоронен на Введенском кладбище. В память 
этого выдающегося ученого в 1979 году Академия 
наук СССР учредила золотую медаль и премию его 
имени.
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Александр Леонидович Яншин,
президент МОИП с 1967 по 1999 гг.

Александр Леонидович Яншин (1911–1999) ро-
дился в семье выпускника юридического факульте-
та Московского университета в Смоленске 15 марта 
1911 года. Выпускник Московского геологоразведоч-
ного института имени С. Орджоникидзе. В 1934 году 
А.Л. Яншин опубликовал первую большую научную 
работу и в 1936 году был приглашен на работу в Гео-
логический институт АН СССР. В 1937 году ему была 
присуждена ученая степень кандидата геолого-ми-
нералогических наук без защиты диссертации.

А.Л. Яншин был выдающимся научным, обще-
ственным и государственным деятелем, отдавшим 
свой талант на исследование минерально-сырье-
вых богатств и охрану природы нашей Родины. Его 
крупным достижением стало обобщение в 1953 году 
геологических особенностей Северного Приаралья. 
В том же году ему была присуждена степень док-
тора геолого-минералогических наук. После избра-
ния действительным членом АН СССР в 1958 году, в 
центре научных интересов А.Л. Яншина оказалась 
Сибирь. Яншин был одним из основателей Сибир-
ского отделения АН СССР и Института геологии и 
геофизики этого отделения. 

В 1982 году избран вице-президентом Академии 
наук СССР, стал директором Института литосферы 
АН СССР.

Его работы по геологии, экологии, философии, 
истории естествознания получили всеобщее при-
знание. Он был одним из тех ученых, которые вы-
ступали против реализации многих экологически 
спорных проектов индустриализации и преобразо-
вания природы (проект «поворота рек» и др.), что 
во многом повлияло на решения, принимаемые ру-
ководством СССР.

А.Л. Яншин принимал активное участие в работе 
Московского общества испытателей природы: в 1939 
году он стал действительным членом, в 1958 году 
его избирают вице-президентом общества, в 1967 
году Александр Леонидович становится президен-
том МОИП. На протяжении более 30 лет большую 
помощь в работе ему оказывали члены президиума 
и вице-президенты МОИП, выдающиеся советские 
и российские ученые: Н.Б. Брандт, А.Г. Воронов, М.С. 
Гиляров, П.Н. Кропоткин, В.В. Меннер, Е.Е. Мила-
новский, Т.А. Работнов, А.С. Северцев, Е.М. Сергеев, 
В.Е. Соколов, М.М. Телитченко, В.Н. Тихомиров, В.Т. 
Трофимов и другие. Под руководством и при актив-
ном участии А.Л. Яншина в 1990 году был подготов-
лен проект новой редакции устава МОИП.

В годы президентства А.Л. Яншин занимал вы-
сокие посты в Академии наук СССР, был ее ви-
це-президентом (1982–1988). Это позволило МОИП 
ежегодно получать довольно солидный листаж в из-
дательстве «Наука». В результате под грифом Обще-
ства было выпущено значительное число крупных 
монографий по биологии и геологии, в массовом 
количестве публиковались ротапринтные сборники 
докладов, заслушанных на заседаниях многих сек-
ций. Но в начале 1990-х годов ситуация изменилась, 
Общество, по существу, лишилось государственно-
го финансирования. В эти годы именно Александру 
Леонидовичу удалось обеспечить заключение Об-
ществом ряда довольно крупных договоров с раз-
личными организациями, что дало возможность 
выжить старейшему научному обществу России в 
труднейший период его существования.
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В 1992 году А.Л. Яншин подписал «Предупре-
ждение человечеству», а в 1993 году стал одним из 
организаторов и первым президентом Российской 
экологической академии. А.Л. Яншин за огромный 
вклад в развитие науки был отмечен многими го-
сударственными и академическими наградами, в 
том числе в 1981 году получил звание Героя Соци-
алистического Труда, с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот».

А.Л. Яншин скончался 9 октября 1999 года в Мо-
скве, похоронен на Введенском кладбище.

 
Виктор Антонович Садовничий родился в селе 

Краснопавловка Харьковской области в семье ра-
бочего Антона Григорьевича и колхозницы Анны 
Матвеевны 3 апреля 1939 года. После завершения 
учебы в сельской школе некоторое время работал 
на шахте «Комсомолец» в Горловке (Донецкая об-
ласть) и учился в вечерней школе, которую окончил 
с отличием. 

В 1958 году В.А. Садовничий поступил на ме-
ханико-математический факультет Московского 
университета. Во время учебы много занимался 
общественной работой, возглавлял студенческий 
комитет университета и комсомольскую организа-
цию факультета. В 1963 году он с отличием окончил 
факультет по специальности «математика» и по-
ступил в аспирантуру, которую успешно закончил, 
защитив в 1967 году кандидатскую диссертацию. 
В 1974 году В.А. Садовничий защитил докторскую 
диссертацию, а в 1975 году стал профессором МГУ. 
С 1982 года и по настоящее время В.А. Садовничий 
заведует кафедрой математического анализа ме-
ханико-математического факультета Московского 
университета.

23 марта 1992 года В.А. Садовничий впервые по-
сле советского периода стал ректором МГУ, избран-
ным на альтернативной основе. В 1994 году избран 
членом-корреспондентом, а в 1997 году – действи-
тельным членом РАН 

В 90-е годы XX века В.А. Садовничий использо-
вал весь свой организационный талант для сохра-
нения традиций, престижа и интеллектуального 

Виктор Антонович Садовничий, 
Президент МОИП с 2000 г. 

потенциала Московского университета, выступал 
против разрушительных реформ в образовании 
страны, добился превращения МГУ имени М.В. Ло-
моносова в ведущий университет страны и мира, 
повышения качества образования, совершенствова-
ния и развития инфраструктуры Московского уни-
верситета, роста его международного престижа и 
расширения международных связей.

На протяжении более двадцати лет В.А. Садовни-
чий является президентом Московского общества 
испытателей природы (с тех пор, когда в начале 
2000 года был избран на этот пост после кончины 
А.Л. Яншина). Будучи ректором Московского уни-
верситета, с которым МОИП тесно связано более 
двухсот лет своего существования, он смог сохра-
нить Общество.

В.А. Садовничий заботится о восстановлении и 
повышении престижа МОИП, инициировал празд-
нование 205-летия Общества, состоявшееся 14 апре-
ля 2011 года в Александровском зале старого зда-
ния университета на Моховой, на котором с рядом 
интересных докладов выступили ведущие ученые, 
члены МОИП. Он поставил задачу вернуть МОИП 
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в число общественных организаций страны, но сде-
лать это сразу оказалось невозможным. Поэтому 
Общее собрание членов МОИП, состоявшееся под 
его председательством 24 мая 2016 года, приняло 
решение о преобразовании МОИП в Ассоциацию со-
действия развитию науки и образования «Москов-
ское общество испытателей природы». 

К началу 20-х годов XXI века часть традиционных 
секций Общества почти перестала существовать, 
возникли затруднения в его работе, поэтому тре-
бовалось придать новый импульс развитию МОИП. 
Общее собрание под председательством президента 
МОИП В.А. Садовничего состоялось в Ботаническом 
саду имени Петра Первого на Воробьевых горах 22 
сентября 2022 года, в нем участвовали представи-
тели 42 секций, работающих в Обществе. Собрание 
приняло новый устав, переводивший МОИП в ре-
гиональную общественную организацию. В.А. Са-

довничий был избран президентом МОИП, также 
утвержден план мероприятий по подготовке празд-
нования 220-летия Московского общества испыта-
телей природы в 2025 году. По предложению пре-
зидента было существенно обновлено руководство 
Общества.

За большой вклад в развитие науки, образова-
ния, культуры и Московского университета В.А. 
Садовничий удостоен многих государственных и 
академических наград СССР, Российской Федера-
ции и зарубежных стран, почетных званий много-
численных научных организаций и обществ, наград 
церковных и общественных организаций. Под его 
руководством Московское общество испытателей 
природы и коллектив МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва готовятся достойно встретить 220-летие МОИП, 
270-летие Московского университета и 300-летие 
Российской академии наук.

Виктор Антонович Садовничий во время проведения Общего собрания Московского 
общества испытателей природы, которое состоялось 22 сентября 2022 г. в Ботаническом саду 

имени Петра I на Воробьевых горах.
Фото из архива МОИП  
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Особо ценную и исторически неотъемлемую 
часть МОИП составляет его библиотека. Хотя ее 
книжный фонд сравнительно небольшой, она пред-
ставляет собой уникальной ценности культурное со-
брание мировой естественно-научной литературы 
конца XVIII, XIX и в меньшей степени XX века. Годом 
ее создания следует считать 1805 год, поскольку ди-
ректор Общества Г. Фишер уже 21 февраля 1806 года 
передал в «библиотеку сего Общества» только что 
опубликованное им описание Музея Московского 
университета. В первые годы собрание книг фор-
мировалось за счет даров членов Общества, а сразу 
же после выпуска первого тома «Записок» путем 
обмена с изданиями других научных обществ. Дли-
тельное время библиотека существовала как бы «де 
факто», не будучи формально узаконенной, но кни-
ги считались собственностью Общества. Ее первона-
чальное ядро, по-видимому, составили книги лич-
ного собрания Г. Фишера, поскольку многие десятки 
томов с его автографами хранятся в ней до сих пор. 
Однако библиотека очень серьезно пострадала во 
время пожара 1812 года, как и вся университетская 
библиотека, которая почти перестала существовать, 
поэтому книги Фишера могли попасть в нее позже.

Библиотека долгое время располагалась в глав-
ном здании Московского университета на Моховой, 
но ее точная локализация требует дополнительных 
архивных поисков. В 1933 году постановлением На-
родного комиссариата по просвещению вместе со 
всем Обществом была переведена в здание Фунда-
ментальной библиотеки Московского университе-
та по современному адресу Моховая улица, дом 9, 

строение 9, где на втором этаже занимает помеще-
ние общей площадью 200 кв. метров, а также са-
мый верхний, шестой ярус хранения с деревянными 
стеллажами. Этот корпус был построен в 1897—1901 
годах по проекту архитектора Константина Михай-
ловича Быковского (1841—1906), он был специально 
обустроен для размещения в нем университетской 
библиотеки. 

Светлый читальный зал библиотеки располага-
ется в помещении с высокими сводчатыми потолка-
ми, большими окнами, обращенными во внутренний

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

АЛЕКСЕЕВ Александр Сергеевич
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двор университета с памятником М.В. Ломоносо-
ву, на стенах размещены портреты руководителей 
МОИП, начиная с Г. Фишера. По стенам и в кори-
доре стоят шкафы с книгами, в том числе энци-
клопедиями, авторский и предметный каталоги, а 
также каталог периодики. В торце находится по-
мещение с редкими изданиями, расставленными в 
шкафах и на антресолях, здесь находятся рабочие 
места сотрудников библиотеки. Общее впечатление 
от книжных шкафов с корешками книг в древних 
переплетах, портретов, красивого кафельного пола 
легко погружает посетителя библиотеки в XIX век. 

В уставе Общества библиотека появилась только в 
1837 году как и формальная должность библиотекаря, 
хотя первым библиотекарем еще в 1829 году стал 
Карл Францевич Пробст, помощник библиотекаря 
университетской библиотеки. 

Комплектовалась библиотека несколькими спо-
собами. Основную часть периодических изданий 
получали по обмену со многими отечественными 
и зарубежными научными обществами, музеями, 
университетами, государственными органами. Чис-
ло таких обменных адресов, начиная с середины XIX 
в. и до начала 2000-х годов, составляло разное вре-
мя от 200 до 300. Кроме того, многие члены Обще-

ства передавали и присылали из-за границы свои 
труды. 

Еще одна важная форма поступления книг и 
журналов – неоднократные пожертвования соб-
ственных книжных собраний членами, и не только 
членами, Общества. Так, пензенский помещик А.Н. 
Беклемишев подарил свою библиотеку (1831), Д.П. 
Шелопутин – библиотеку (1832) и дополнительно 
еще 1200 томов общей стоимостью 30 000 рублей 
(1838) и др.

В 1946 году постановлением Совета министров 
СССР Обществу для «пополнения библиотеки» 
было выделено 100 тысяч рублей, довольно боль-
шая сумма по тем временам. Вероятно, были и дру-
гие подобные поступления.

Собрание библиотеки росло довольно быстро: 
оно составляло 3562 тома в 1834 году, 6354 – в 1837 
году, 7104 – в 1842 году. Вместе с тем рост числа 
книг приводил к тому, что их негде было хранить, 
поэтому время от времени «книги, не подходящие 
по профилю Общества» передавались в библиотеку 
Московского университета (например, в 1852 и 1874 
годах), «Общество распространения полезных зна-
ний» и другие организации. В частности, избавля-
лись от русских и иностранных «романов» и трудов 
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по «филологии». Вероятно, какие-то изъятия про-
исходили и позже, но основной фонд литературы по 
естественным наукам никогда не был нарушен.

Для обмена использовались номера журнала 
«Бюллетень МОИП», после 1922 года – раздельно его 
биологического и геологического отделов и другие 
издания Общества. Длительное время Московский 
университет оплачивал печатание дополнительных 
тиражей этих журналов, на пересылку которых по 
СССР и за границу выделялись небольшие деньги. В 
середине 2000-х, когда библиотека получила статус 
самостоятельного государственного учреждения, 
эта практика была прекращена и обмен со стороны 
библиотеки перестал осуществляться, но некоторые 
партнеры продолжают присылать свои издания до 
сих пор, за что им большое спасибо.

Согласно инвентаризации, проведенной в 1948 и 
1949 годах, и с учетом последующих поступлений, 
можно определить суммарный объем книжного фон-
да в более чем 250 тысяч единиц хранения, причем 
он содержит более или менее равное число книг и 
периодических изданий (журналов, трудов и т. д.). 

Тематический состав библиотечного фонда охва-
тывает главным образом две отрасли естествозна-
ния – биологию и геологию, это те науки, которые 

исторически, начиная еще с Г. Фишера, остаются 
в приоритете. Кроме разнообразных монографий 
этой тематики, которые можно найти только здесь, 
наиболее ценными в библиотеке можно считать 
полные или почти полные комплекты трудов бо-
лее 1000 существовавших главным образом в XIX в.                     
естественно-исторических обществ, музеев, институ-
тов, научных станций, ботанических садов, морских 
станций, геологических служб всех стран Европы, 
а также Северной и Южной Америки, Австралии 
и Новой Зеландии, изданные на десятках языков. 
Пожалуй, даже самые крупные отечественные би-
блиотеки, включая Российскую государственную би-
блиотеку в Москве и Российскую национальную би-
блиотеку в Санкт-Петербурге, не могут похвастаться 
такими сокровищами. В подтверждение этого можно 
привести такой пример.  В 1861–1873 годах издавался 
журнал “Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für 
vaterländische Kultur” – Труды Силезского общества 
отечественной культуры, существовавшего в Брес-
лау (ныне Вроцлав в Польше). Во всем постсоветском 
пространстве это издание кроме библиотеки МОИП 
имеется только в Риге. 

Самая старая книга в библиотеке – «Космогра-
фия» Мюнстера, изданная в 1567 году, еще хранится 
несколько фолиантов конца XVII века, многие сотни 
или даже тысячи томов – это издания XVIII века, в 
том числе собрания сочинений выдающихся мыс-
лителей и естествоиспытателей, например Ж. Бюф-
фона, и энциклопедии того же времени.  К сожале-
нию, Г. Фишер свое собрание первопечатных книг 
Иоганна Гутенберга (инкунабулы XV века) продал 
Московскому университету, в библиотеке которого 
они и хранятся. Выявление, описание и изучение 
наиболее ценных в научном, культурном и поли-
графическом отношении редких изданий – в значи-
тельной степени задача будущего.

Кроме обширного книжного фонда, включаю-
щего многочисленные монографии, атласы, карты, 
оттиски отдельных статей, различные периоди-
ческие и продолжающиеся издания, в библиотеке 
хранится уникальное собрание документов Обще-
ства или «Архив МОИП». Это протоколы заседаний, 
переписка, даже кассовые книги и другие материа-
лы, содержащие важнейшую информацию по исто-
рии отечественного естествознания. Отдельными 
собраниями можно считать коллекцию гравюр и 
фототеку членов МОИП, а также картотеки членов
МОИП с 1805 по 1955 год и отдельно до 1990 года. 
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Сохранению библиотеки мы обязаны поисти-
не самоотверженному труду простых библиотека-
рей и в советское время директоров, особенно тем, 
кому пришлось работать в переломные годы, а их 
было всего 24. Здесь можно отметить Зою Никола-
евну Люлинецкую, которая, будучи директором в 
1958–1978 годах, закончила начатый И.А. Страшу-
ном многотомный рукописный труд по сбору крат-
ких сведений об истории МОИП на основании тща-
тельного просмотра всего архивного фонда. С 1978 
по 1998 годы возглавляла библиотеку Нина Влади-
мировна Демьяненко (1921–1998). Она сама носила 
книги читателям, спуская их по длинной лестнице с 
шестого яруса хранения, искала литературу в высо-
ченных шкафах, таскала на почту тяжеленные пач-
ки журналов, высылавшихся по обмену. В 1995 году 
она добилась регистрации библиотеки в качестве 
самостоятельного юридического лица, поскольку в 
«новой экономической реальности» прежний ста-
тус, как и дотации МОИП со стороны государства, 
был утрачен. Не менее трудными оказались и по-
следние 25 лет, время директорства Ирины Викто-
ровны Прохоровой, которой приходилось добивать-
ся от руководства Московского университета более 
или менее нормальных условий для работы сотруд-
ников библиотеки. В 2010 году библиотека МОИП 

утратила статус государственного учреждения, пре-
вратившись в самостоятельное подразделение МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 

Несмотря на все трудности, библиотека продол-
жает принимать новые поступления, подбирать 
книги и журналы для читателей, особенно интере-
сующихся историей науки, которые могут или вне-
запно появиться или позвонить по телефону, чтобы 
заказать книги, что часто бывает физически нелег-
ко.

Накануне своего 220-летия Научная библиотека 
Московского общества испытателей природы ста-
бильно работает, но так, как она делала это в XIX и 
XX веках. Очевидно, что ей требуется перезагрузка, 
современная электронная каталогизация и цифро-
визация редких изданий, столь необходимые в со-
временном мире информационных технологий и 
искусственного интеллекта. У Общества есть наде-
жда, что российские предприниматели и меценаты 
не обойдут своим вниманием это историко-куль-
турное сокровище нашего Отечества.

 





Раздел II:

Книги из Библиотеки 
Григория Ивановича Фишера

– Abraham Gottlob Werner,
Von den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien,

1774

– Gotthelf Fischer,
Das Nationalmuseum der Naturgeschichte zu Paris,

1802–1803

– Gotthelf Fischer,
Muséum d’histoire naturelle de l’Université Impériale de Moscou. 

Mis en ordre et déscrit,
1806

– Gotthelf Fischer, Museum Demidoff,
1806–1807
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Abraham Gottlob Werner,
Von den äußerlichen 
Kennzeichen der Fossilien. 
Leipzig, Siegfried Lebrecht Crusius, 1774. 304 S.
О внешних признаках ископаемых тел. 
На немецком языке.

Абрахам Готтлоб Вернер (1749–1817) – немецкий 
минералог и геолог, более 40 лет был профессором 
Фрайбергской горной академии, автор термина «ге-
огнозия» и теории «нептунизма» в геологии. Учил-
ся во Фрайбергской горной академии и в Универси-
тете Лейпцига.

Экземпляр этой книги, хранящийся в библиоте-
ке МОИП, принадлежал Г.И. Фишеру, на что указы-
вает наклейка (экслибрис) на форзаце книги сле-
ва с надписью на французском языке: «Г. Фишер, 
Профессор и библиотекарь Университета Майнца» 
и девизом на латыни: «друг природы». Справа на 
форзаце автограф Фишера.

Это первый печатный труд Вернера, он посвятил 
его Лейпцигскому экономическому обществу. В пер-
вой главе автор рассуждает о достоинствах и пре-
имуществах внешних характеристик минералов.           
В следующей главе Вернер вспоминает историю 
описания минералов такими естествоиспытателя-
ми как Теофраст, Плиний, Агрикола, Геснер, Валле-
риус, Линней. В третьей и четвертой главах он дал 
определения и пояснения внешних признаков ми-
нералов.

В книге Вернер представил созданный им опи-
сательный метод в минералогии и систему минера-
лов. Он разработал разные шкалы для определения 
минералов по внешним признакам, в книге таких 
таблиц 8. Например, таблица для определения цве-
та содержит 8 основных цветов и 55 оттенков. Та-
блицы есть для каждого внешнего признака (цвет, 
запах, вкус, твердость – его ученик Моос усовершен-
ствовал шкалу твердости). В заключение Вернер 
привел примеры описания некоторых минералов.

Между всеми листами книги вплетены чистые 
листы для заметок. Фишер оставил на них много 
рукописных заметок, а также на полях рядом с тек-
стом книги. Некоторые слова зачеркнуты, вероятно, 
в связи с изменением терминологии, произошед-
шей со времени издания книги, и сверху от руки 
они заменены на другие.
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Gotthelf Fischer,
Das Nationalmuseum der Naturgeschichte 
zu Paris. Bd. 1. Von seinem ersten 
Ursprunge bis zu seinem jetzigen Glanze. 
Bd. 2. Schilderung des naturhistorischen 
Sammlungen. 
Frankfurt am Mein, verlegt bei Fridrich Esslinger, 
1802–1803. Bd. 1. 420 S. Bd. 2. 547 S.
Национальный музей естественной истории в 
Париже. Т. 1. От его происхождения до нынешнего 
великолепия. Т. 2. Описание естественно-исторического 
собрания.  На немецком языке.

Готтгельф Фишер в 1797–1798 годах стажировался 
во Франции, в Париже, в Национальном музее есте-
ственной истории, который был в то время своео-
бразным научно-исследовательским институтом. 
Фишер занимался там сравнительной анатомией 
под руководством знаменитого натуралиста Жоржа 
Кювье.

В первом томе Фишер описал историю создания 
Музея, его устройство, жизнь и творчество естество-
испытателей, работавших в Музее, читавших там 
лекции. Среди них: зоолог Ласепед, минералоги До-
батон, Доломьё, Гаюи, геолог Бартелеми Фожас де 
Сен-Фон, химики Антуан Фуркруа и Александр Бро-
ньяр, анатом Антуан Порталь. Он уделил внимание 
и истории огромной библиотеки, написал о препо-
давании курсов по естественной истории, о корре-
спонденции Музея с другими учреждениями, пред-
ставил документы к истории музея (с 1626 года).

Во втором томе Фишер описал общий вид сада, 
его деревья и растения, теплицы, оранжереи, где 
ботаники проводят свои опыты и исследования; 
зверинец с живущими там слонами, верблюда-
ми, львами, водоплавающими птицами и други-
ми животными; описал верхнюю галерею с мле-
копитающими, птицами, земноводными, змеями, 
расположенными по системе Ласепеда, собрание 
беспозвоночных, [моллюски, пауки, черви, насеко-
мые, морские беспозвоночные, полипы (кораллы)]. 
В нижней галерее располагалась библиотека и два 
минералогических зала с минералами, горными по-
родами и драгоценными камнями, описанию кото-
рых уделено в книге 13 и 12 страниц соответственно. 
На титульных листах обоих томов книги автограф 
Фишера.
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Gotthelf Fischer,
Muséum d’histoire naturelle de l’Université 
Impériale de Moscou. Mis en ordre et déscrit. 
T. 1. Contenant les mammifères.
Moscou, Imprimè chez C.F. Schildbach, 1806. 119 p. IX fig.
Музей естественной истории 
Императорского Московского 
университета. Приведенный в порядок 
и описанный. Т. 1. Содержащий 
млекопитающих. На французском языке.

Г. Фишер с 1804 года заведовал особой «Деми-
довской» кафедрой и Музеем естественной истории 
Московского университета, который открылся для 
публики осенью 1805 года в Главном корпусе уни-
верситета на Моховой (ныне – Моховая, 9).

В этой книге в мягкой обложке опубликовано 
краткое описание залов и план Музея естественной 
истории университета, 9 рисунков некоторых экспо-
натов. Музей занимал около 1000 м2 и располагался в 
шести залах, рядом была лаборатория. Из описания 
узнаем, что в первом зале располагались чучела мле-
копитающих и раковины. Г.И. Фишер расположил 
экспонаты в Музее университета по системе, приня-
той в Музее естественной истории в Париже согласно 
с идеями Бернара де Ласепéда и собственным взгля-
дом на этот класс животных. Экспозиция раковин 
была построена на основе системы Ж.Б. Ламарка.                                                                                                 
В центре первого зала – ряд прекрасных минералов 
из коллекции князя А.А. Урусова. 

Минералы были разложены по системе А. Вер-
нера в шкафах и во втором зале. Еще один зал был 
наполнен ископаемыми костями. В трех других за-
лах находилось собрание «Музея Демидова»: дра-
гоценные камни, большие штуфы минералов, рако-
вины; собрание кораллов и морских губок. Много 
места занимали книги и рукописи. По воле П.Г. 
Демидова, отдельная коллекция, содержавшаяся в 
запертых ящиках, была предназначена для показа 
на лекциях. В книге есть изображения новых видов 
обезьян, названных Фишером в честь П.Г. Демидова 
и Ласепеда (из коллекции княгини А. Яблоновской, 
купленной в 1802 году для Музея Московского уни-
верситета на деньги императора Александра I). Есть 
рисунки, выполненные самим Фишером. Большая 
часть экспонатов этого по тем временам уникаль-
ного музея погибла во время пожара 1812 года.
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Gotthelf Fischer,
Museum Demidoff. T. 1. Catalogue 
systématique des livres de la bibliothèque de 
Paul de Démidoff. 
Moscou, Imp. C.F. Schildbach, 1806a. LXXIII, [1] 275, [1] p.
Museum Demidoff. Mis en ordre 
sistématique et déscrit. T. 2. Minéraux et 
Pétrifications.
Moscou, Aux dépens du Propriétaire à l’Imprimerie de 
l’Université Impériale, 1806b. XVIII +302 p. 6 pl.
Museum Demidoff: Catalogue systématique 
et raisonné des curiosités de la natur et de 
l’art. Données à l’Universite Imperiale de 
Moscou. T. 3. Végétaux et Animaux.
Moscou, Aux dépens du Propriétaire à l’Imprimerie de 
l’Université Impériale, 1807. IX+330 p. 6 pl.
Музей Демидова. Т. 1. Систематический каталог 
библиотеки Павла Демидова.
Музей Демидова. Систематически упорядочено и 
описано. Т. 2. Минералы и окаменелости.
Музей Демидова. Систематический и продуманный 
каталог редкостей природы и искусства. Т. 3. 
Растения и животные. Все три тома на французском 
языке.

В 1806 году Готтгельф Фишер начал описание 
«музея Демидова», подаренного Павлом Григорье-
вичем Демидовым Императорскому Московскому 
университету в 1803 году. При этом он использовал 
описание музея Павла Демидова, сделанное в 1788 
году Карлом Линнеем. Три тома каталогов были 
напечатаны в 1806–1807 годы в красных кожаных 
переплетах с тиснением золотом герба Демидовых 
на обложке, с золочеными обрезами книг, что сви-
детельствовало о важности и ценности этих катало-
гов.

В первом томе систематически описана библи-
отека. В каталоге библиотеки две части: книги на 
иностранных языках (немецком, французском, ан-
глийском, шведском, латинском, польском) и книги 
на русском языке. Среди описанных книг мы видим 
труды Галена и Гиппократа, изданные в XVI веке, 
работы по естественной истории, книги по филосо-
фии, истории, теологии, юриспруденции, медици-
не, математике, физике, химии, зоологии, ботанике, 
минералогии, нумизматике, педагогике, атласы, ге-
ографические карты, словари, энциклопедии – бо-
лее 30 различных разделов. Среди авторов книг – 
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практически все известные ученые XVIII в. «Каталог 
российским книгам» занимает 72 страницы.

Во втором томе Фишер описал 3850 образцов ми-
нералов, горных пород и окаменелостей. Этот том 
предваряет эпиграф: «Ничто в мире так полезно 
не развивает разум человека, не возвышает чуткое 
сердце, не направляет прекрасную силу мысли на 
общеполезные дела, как познание природы. Оно 
незаметно овладевает, благодаря очарованию, всем 
нашим вниманием и обеспечивает защиту против 
суеверий и фанатиков» (Г. Фишер). 

По словам Фишера в начале тома, «классифи-
кация множества объектов, составляющих велико-
лепный ансамбль, была работой трудной и сухой, но 
описание ее будет приятным». Из шести таблиц-ил-
люстраций ко второму тому каталога, содержащих 
«предметы замечательные, до этого еще не пред-
ставленные», две таблицы нарисованы самим Г. Фи-
шером. На одной из них изображены окаменелый 
краб и пятилучевая морская лилия, «редкая по раз-
меру и сохранности».

На таблице 2 второго тома гравером А. Касатки-
ным изображены два штуфа самородной меди из 
самых богатых медью и медными рудами Турьин-
ских рудников, открытых во второй половине XVIII 
века на Урале и впервые описанных П.С. Палласом 
в 1770 году. 

В третьем томе каталога «Музея Демидова» си-
стематически описано собрание ископаемых орга-
низмов. На таблицах там представлены и два новых 
вида кораллов, которые Фишер назвал в честь сво-
их друзей А. фон Гумбольдта и И.К. Фрейеслебена: 
Hydnophora Humboldtii и Hydnophora Freieslebenii. За 
описание музеев Г. Фишер получил от императора 
Александра I бриллиантовый перстень.





Раздел III:

Раритеты

– Sebastian Münster, Cosmographia, 1567 

– Caspari Bauhini,
Pinax Theatri Botanici, 1671

– Daniel Giraud Elliot,
Phasianidae or family of the pheasants, 1872

– Царская и Императорская охота 
на Руси. Конец XVII и XVIII век. Исторический очерк Николая Кутепова, 1902
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Sebastian Münster,
Cosmographia.
Basel, Gnad und Freyheit, 1567. 1467 S. 
225 х 340 х 105 мм.
Космография. На немецком языке.

«Космография» Себастьяна Мюнстера была од-
ной из самых успешных и популярных книг XVI  
века. Это самое раннее описание мира. Себастьян 
Мюнстер (1488–1552) – немецкий ученый, гебраист 
(преподаватель иврита) и космограф. Учился в Гей-
дельбергской религиозной школе францисканцев, с 
1512 года священник. С 1514 года слушал лекции в 
Университете Тюбингена. Позднее преподавал там 
недолго математику, географию и иврит, а затем в 
университете Базеля занимал кафедру гебраизма 
(филологии иврита), позже кафедру теологии, а в 
1547–1548 годы был ректором.

Первое издание «Космографии» вышло в 1544 
году. Оно состояло из шести книг, переплетенных 
в один том. Именно такой том, в светлом кожаном 
переплете с остатками металлических замков, из-
данный в 1567 году, хранится в библиотеке МОИП. 
Первая часть содержит данные по астрономии, ма-
тематике, физической географии и картографии. 
Остальные пять частей посвящены описанию раз-
ных стран. Книга интересна наличием почти на ка-
ждой странице прекрасных гравюр с изображения-
ми людей, фамильных гербов, животных, растений, 
некоторых событий. Многие гравюры были сдела-
ны известными художниками, в том числе Гансом 
Гольбейном Младшим, Урсом Графом. Среди при-
мечательных карт в «Космографии» – карта Tabula 
novarum insularum, считающаяся первой картой, на 
которой американские континенты показаны как 
географически обособленные. Книга Мюнстера ос-
нована как на его собственных наблюдениях при 
путешествии во Францию, Швейцарию, Швабию 
(ныне входит в состав Германии) и Баварию, сведе-
ний из печатных источников, так и на сообщениях 
различных лиц и учреждений.

Для XVI века это было уникальное собрание ге-
ографических и исторических данных, сведений о 
животном и растительном мире разных стран. Из-
ложенная общедоступно и занимательно, космо-
графия Мюнстера была переведена на латинский, 
французский, итальянский, английский (отдель-
ные выдержки) и чешский языки. Книга Мюнстера 
сыграла важнейшую роль в возрождении географии 
в Европе XVI века.
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Caspari Bauhini,
Pinax Theatri botanici: sive Index 
in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii et 
botanicorum qui à seculo scripserunt 
opera: plantarum circiter sex millium ab 
ipsis exhibitarum nomina cum earundem 
synonymiis & differentiis methodice 
secundum genera & species proponens: opus 
XL…
Basileæ, Impensis Ioannis Regis, 1671. 534+171 р.
Картина Ботанического театра. 
195 х 260 мм. На латинском языке.

Каспар Баугин (1560–1624) – швейцарский врач, 
анатом и ботаник из Базеля, систематик растений. 
Одним из первых стал довольно последовательно 
использовать в своих работах бинарную номенкла-
туру, с родовыми и видовыми названиями растений. 
Первым дал научное описание картофеля. Привез 
из Северной Америки в ботанический сад Падуи 
(Италия) энотеру (ослинник двулетний), которая в 
настоящее время заселила всю Европу. Многие со-
чинения К. Баугина были изданы посмертно труда-
ми его сына Жана-Гаспара. «Картина ботанического 
театра» выходила тремя изданиями, в 1623, 1671 и 
1735 годах. Включает описания не шести тысяч, как 
указано в заглавии, а около 2700 видов растений. 

Первая часть книги без иллюстраций, во второй 
части – продромусе (предварительном перечне) 
– даны многочисленные изображения растений. 
В первой части труда, по традициям того време-
ни, после предисловия самого автора и немецкого 
врача, филолога и востоковеда Захарии Розенба-
ха (Zacharias Rosenbach, 1595–1638), посвящений 
(epigrammata) и указателей, выделено 12 «книг», 
каждая состоит из разного числа небольших «сек-
ций» (числом до девяти). Внутри каждой секции 
под номерами даны названия растений и их групп. 
Однако морфологические описания здесь отсут-
ствуют. В самом конце первой части, перед продро-
мусом, дан список опечаток (errata), нечасто встре-
чающийся в изданиях того времени.

Обрез раскрашен под цвет обложки. Переплет из 
мраморной бумаги, без тиснения. 
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Daniel Giraud Elliot,
A Monograph of the Phasianidae or family of 
the pheasants by Daniel Giraud Elliot. Knight 
of the Portuguese Order of Christ; of the 
order of St. Maurice and St. Lazare of Italy; 
of the Royal Order of Isabella the Catholic of 
Spain; Fellow of the Linnean and Zoological 
societies of London. 
Volume II. 
Published by the Author, 27 West Thirty-Third Street, 
New York, 1872.
Монография Phasianidae, или семейства фазановых.
465 х 600 мм (in folio), 79 раскрашенных 
литографий. На английском языке.

Даниэль Жиро Эллиот (Daniel Giraud Elliot, 1835—
1915) — американский зоолог, орнитолог, художник, 
один из основателей (совместно с натуралистом и 
основателем современной таксидермии Карлом 
Экли (Carl Ethan Akeley, 1864–1926) Американского 
музея естественной истории в Нью-Йорке. Начинал 
свою работу в Великобритании. Один из основате-
лей и председатель (с 1890 года) Американского ор-
нитологического союза. 

Выпустил также атлас райских птиц (1873), 
структура которого схожа со структурой атласа фа-
зановых птиц. Интересно, что в перечислении своих 
титулов Эллиот начинает с религиозных (католиче-
ских) организаций, и затем уже переходит к науч-
ным.

Иллюстрации к книге по фазановым птицам из-
готовлены двумя художниками. Немецкий иллю-
стратор Йозеф Вольф (Joseph Wolf, 1820–1899) рабо-
тал Британском музее в Лондоне и иллюстрировал, 
например, книги путешествий Д. Ливингстона, А.Р. 
Уоллеса и Г.У. Бейтса. Голландский художник Йо-
зеф Смит (Joseph Smit, 1836–1929) работал сначала в 
Лейдене, а затем в Великобритании. 

Репродукции с литографий из книги Эллиота 
широко известны и пользуются большим спросом. 
Сам двухтомник часто фигурирует на аукционах 
редких книг, включая Sotheby’s.

Фрагменты этой редкой книги размещены на 
нескольких зарубежных интернет-ресурсах, а так-
же на сайте Государственного Дарвиновского музея 
(Москва).
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Царская и Императорская охота на Руси. 
Конец XVII и XVIII век. 
Исторический очерк Николая Кутепова.
Санкт-Петербург, Экспедиция заготовления 
государственных бумаг, 1902.
285 х 365 мм.

Роскошное издание, содержащее многочислен-
ные сведения как естественно-исторического, так 
и чисто исторического характера. Цикл книг «Цар-
ская и императорская охота» выпущен в четырех 
томах в 1896–1911 годах. Автор-составитель книги 
– генерал-лейтенант Николай Иванович Кутепов 
(1851–1907/1908), заведующий хозяйством Импера-
торской/Придворной охоты. Не будучи историком, 
Н.И. Кутепов проявил себя талантливым исследова-
телем; он обработал множество архивных материа-
лов. Инициатива подготовки и издания этой книги 
принадлежит императору Александру III, в книге 
есть посвящение «Блаженной и вечной памяти Ве-
ликого государя…». Очевидно, все издание осущест-
влено за счет средств царского двора. Третий том 
наиболее насыщен иллюстрациями: помимо мно-
жества изображений в тексте, размещено 24 цвет-
ные вклейки. Вклейки проложены папиросной бу-
магой. Оформлением книги занимались известные 
художники того времени – И.Е. Репин, В.А. Серов, 
А.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, В.И. Суриков, Э.Э. Лансе-
ре и другие. Золоченый обрез.

Общее оформление книги было возложено на ху-
дожника-баталиста и анималиста Николая Семено-
вича Самокиша (1860–1944). На крышке переплета 
третьего тома размещено «Аллегорическое изобра-
жение перехода Царской охоты из Москвы в Петер-
бург» этого автора.

Изложение в третьем томе начинается от Федо-
ра Алексеевича и Петра Великого (глава I), далее 
следуют Петр II и Анна Иоанновна (глава II), Ели-
завета Петровна и Екатерина II Алексеевна (глава 
III). Отдельно освещены охота частных лиц в XVIII 
веке (глава IV), зверинцы и охотничьи дворы (гла-
ва V), кречетьи и сокольи помытчики (глава VI). В 
конце книги – «Таблица о личном составе Импера-
торской охоты и размерах ее содержания по Штату 
1773 года».

Вышли также два тома французского перевода 
книги, оформленные примерно как русское изда-
ние, в специальных подарочных футлярах.







Раздел IV:

БОТАНИКА

– Pierre Buchoz, Herbier colorié de l’Asie, 
1783

– P.S. Pallas, Flora Rossica,
1788

– Николай Щеглов, Хозяйственная ботаника, 
1825–1828

– Henrich Anton de Bary,
Morphologie und Physiologie der Pilze, Elechten und Nyxomyceten, 1866
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Pierre Buchoz,
Herbier colorié de l’Asie, representant les 
plantes les plus rares et les plus curieuses, 
qui se trouvent dans cette partie du Monde, 
Pour server a l’intellegence de l’histoire 
generale et œconomique des 3 Regnes par 
M. Buchoz, Médecin Botaniste et de quartier 
honoraire de Monsieur, Ancient Médecin de 
feu le Roi de Pologne Duc de Lorraine et de 
Bar, et de Monseigneur le Comte d’Artois, 
Membre de pluseurs Académies. 
Paris, 1783.
Цветной травник Азии. 
290 х 460 мм. 
Атлас, раскрашенные гравюры.

Пьер Жозеф Бюхоз (1731–1807) – французский 
ботаник и натуралист, врач, автор великого мно-
жества книг. Служил врачом при дворе Станислава 
Лещинского, короля Польши, эмигрировавшего во 
Францию и ставшего затем герцогом Лотарингии. 
Придерживался системы растений, разработанной 
Карлом Линнеем.

Аналогичный травник выпущен Бюхозом по 
растениям Америки. Известен также его травник 
лекарственных растений Китая. Цветные иллю-
страции для гравюр подготовлены автором книги. 
Как и для большинства цветных книг XVIII века, 
гравюры также известны в отдельных листах. Из 
книг, написанных Бюхозом, известны многотом-
ные «Естественная история Франции» (14 томов), 
«Всемирная история царства растений» (известно 
несколько серий) и другие.

Атлас растений Азии очень редко упоминают 
в списках работ Бюхоза. Эта редчайшая работа не 
оцифрована и не размещена в интернете. Описы-
ваемый экземпляр получил переплет явно после 
печати его отдельных листов, что характерно для 
изданий того времени. По неизвестной причине 
некоторые номера иллюстраций вытерты. А сами 
листы собраны с нарушением последовательности 
номеров (там, где их можно прочитать). 

Золоченый обрез блока. В библиотечном катало-
ге указано 102 листа.
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P.S. Pallas,
Flora Rossica seu Stirpium Imperii Rossici 
per Europam at Asiam indigenarum 
Descriptiones et Icones. Jussu et Auspiciis 
Catharinae II. Augustae edidit P.S. Pallas. 
Tomi I. Pars II. 
Petropoli, E Typographia Imperiali, 1788.
Флора России или Описания и изображения 
растений Российской империи, 
произрастающих от Европы до Азии. 
295 х 458 мм. 114 p., tab. LI–C. 
Текст на латинском языке.

Еще один труд петербургского академика Петра 
Симона Палласа (1741–1811). Автором был заплани-
рован полный свод всех российских растений на 
латинском языке, однако вышли только две части 
первого тома (1784 и 1788 годы). Известен и русский 
перевод первой части, выполненный учеником и 
участником экспедиций Палласа Василием Федо-
ровичем Зуевым (1754–1794). В книге представлено 
100 цветных иллюстраций, выполненных извест-
ным гравером К.Ф. Кнаппе, академиком Петербург-
ской академии художеств. Как было принято в то 
время, иллюстрации раскрашены вручную. Паллас 
безусловно следовал системе растений Линнея, но в 
самой книге растения расположены не в системати-
ческом порядке, а размещены более или менее про-
извольно, следуя порядку изготовления гравюр и 
хозяйственному значению. Преимущественно даны 
описания деревьев и кустарников. Названия расте-
ний даны на русском и латинском языках. Из 281 
вида, указанных в «Флоре России» растений, Пал-
лас впервые для науки описал 71 вид, из которых 
ныне считаются правильными только 25. Причины, 
по которым издание не было завершено, не очень 
ясны. Известно, что в начале 1790-х годов он был 
отставлен от некоторых академических занятий, а 
чуть позже отправился для «поправки здоровья» 
в Крым, где прожил долгие 15 лет. В библиотеке 
МГУ хранится уникальный вариант переплета с до-
полнительными таблицами иллюстраций, предна-
значенными для так и не увидевшего свет второго 
тома. Факсимильное переиздание первого тома осу-
ществлено в Санкт-Петербурге в 2007 году.
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Николай Щеглов,
Хозяйственная ботаника.
Санкт-Петербург, Типография Медицинского 
департамента Министерства внутренних дел, 
1825 – том I, 1828 – том II. 
216 х 257 мм,
48 таблиц с цветными гравюрами.

Николай Прокофьевич Щеглов (1794–1831) — 
российский физик и минералог, член-корреспон-
дент Санкт-Петербургской академии наук. Издавал 
журнал «Указатель открытий по физике, химии, 
естественной истории и технологии», в котором 
печатал почти исключительно свои переводы ино-
странных работ. Во вступлении к «Хозяйственной 
ботанике» (помещенном во втором томе) писал: «В 
Хозяйственной Ботанике, по науке нет ничего но-
вого, нет ничего такого, что не было бы несколько 
раз напечатано у иностранцев; по сему я ничего не 
присваиваю себе в издании оной, кроме труда изло-
жения на Российском языке таких предметов, кои 
давно известны, но у нас не были надлежащим об-
разом собраны и описаны». За первый том «Хозяй-
ственной ботаники» награжден императором брил-
лиантовым перстнем. Скончался в возрасте 36 лет 
от холеры.

Книга имеет очень сложную структуру. Вместе 
переплетены фрагменты разных разделов, очевид-
но выходившие отдельными тетрадями. Каждый 
раздел представлен двумя частями, размещенными 
в разных местах книги. 

Особо интересно совмещение последних страниц 
первых тетрадей того или иного раздела с первыми 
страницами вторых тетрадей. Иногда на последней 
странице отпечатана только половина текста, за-
канчивающая описание того или иного растения; 
тогда во второй тетради дана та же страница, отпе-
чатанная уже полностью.

В первом томе размещены следующие главы: 
Растения употребляемые в пищу и для приправы 
оной, Луговые или кормовые для скота растения, 
Технологические растения, Врачебные растения, 
Ядовитые растения. Во втором томе даны большие 
дополнения ко всем этим разделам, общее содержа-
ние и указатели.
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Henrich Anton de Bary,
Morphologie und Physiologie der 
Pilze, Flechten und Myxomyceten. 
Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1866. 
Морфология и физиология грибов, 
лишайников и миксомицетов. 
I–XII+316 S., 1 Tab. (складная). 
Mit 101 Holzschnitten und einer Kupfertafel. 
155 х 230 мм.

Г.А. де Бари (Heinrich Anton de Bary, 1831–1888) 
– немецкий естествоиспытатель, врач, ботаник и 
микробиолог, основатель современной микологии 
и фитопатологии. Его сочинения охватывают прак-
тически все низшие растения. Работал в универ-
ситетах Фрайбурга, Галле и Страсбурга. Член-кор-
респондент Прусской, Баварской и Петербургской 
академий наук. В Фрайбурге в конце 1850-х годов 
работал вместе с русским ботаником Михаилом 
Степановичем Ворониным (1838–1903), будущим 
академиком Санкт-Петербургской академии наук, 
основоположником отечественной микологии и 
фитопатологии, находящимся тогда в заграничной 
командировке после окончания Санкт-Петербург-
ского университета.

Книга, представленная в библиотеке МОИП, от-
носится к раннему периоду творчества де Бари и 
посвящена в основном сравнительной анатомии 
грибов и миксомицетов. Книга снабжена много-
численными иллюстрациями в тексте и одной не-
раскрашенной литографией. Позднее де Бари изу-
чал грибковые заболевания растений, в том числе 
картофеля и других культур, и прославился (вместе 
с М.С. Ворониным) как основоположник фитопа-
тологии – науки о болезнях растений. Изучая ли-
шайники, де Бари одним из первых описал явление 
симбиоза. Впервые он указал на это в книге «Мор-
фология и физиология грибов, лишайников и мик-
сомицетов» и позднее неоднократно возвращался 
к этому удивительному биологическому феномену, 
ставшему столь модным в конце XX века благодаря 
работам Линн Маргулис.

Книга выпущена в серии “Handbuch der 
physiologischen Botanik” (Zweiter Band).





Раздел V:

Зоология

– Comte de Buffon,
Histoire Naturelle des Oiseaux, 1774

– Petrvs Simon Pallas,
Icones Insectorvm praesertim Rossiae Sibiriaqve pecvliarivm qvae 

collegit et descriptionibvs illvstravit, 1781

– Pieter Cramer,
De Uitlandsche Kapellen voorkomende in de drie Wareld-Deelen Asia, 

Africa en America, 1779

– N.M. Romanoff,
Mémoires sur les Lépidoptères, 1884
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Comte de Buffon,
Histoire Naturelle des Oiseaux. 
Tome Troisième. 
A Paris, de l’Imprimerie Royale, 1774. 
Естественная история птиц. Том третий. 
315 х 413 мм. 

Роскошное девятитомное издание (выходило 
в 1770–1783 годах) большого формата, написанное 
Ж.-Л. Бюффоном совместно с Ф.Г. де Монбейяром 
(Philippe/Philibert Guéneau de Montbeillard, 1720–
1785), французским юристом, натуралистом и од-
ним из авторов «Энциклопедии», выходившей под 
редакцией Д. Дидро.

Монбейяр анонимно участвовал в написании 
первого и второго томов, его фамилия упомянута в 
третьем и шестом томах.

Как и другие труды Бюффона, книга представля-
ет собой не только научный трактат, но и изложен-
ный поэтическим языком рассказ о явлениях при-
роды.

В библиотеке МОИП представлены все тома из-
дания, переплетенные, очевидно, для одного из 
членов семьи Демидовых. Интересно, что фамилия 
автора на первой странице обложки не приведена, 
она кратко указана как “Buffon” только на корешке 
переплета.

Переплет с гербом Демидовых. Форзацы из мра-
морной «французской» бумаги. Кое-где на таблицах 
подписаны латинские названия. Нумерация гравюр 
перепутана. Гравюры раскрашены. В конце первой 
части содержания указано: Par M. De Buffon; второй 
части: Par. M. de Montbeillard.



Petrvs Simon Pallas,
Icones Insectorvm praesertim Rossiae 
Sibiriaqve pecvliarivm qvae collegit et 
descriptionibvs illvstravit Petrvs Simon 
Pallas M. D. Academicvs Petropolitanvs. 
Erlangae, Svmtv Wolfgangi Waltheri, 1781. 
Иллюстрации насекомых, в особенности обычных 
в России и Сибири, которые собраны и описаны с 
иллюстрациями Петром Симоном Палласом, 
доктором медицины, петербургским академиком. 
208 х 262 мм. 
На латинском языке. 
Восемь раскрашенных гравюр.

Еще один из многочисленных трудов Петра Си-
мона Палласа (1741–1811), изданный в Германии. 
В книге даны иллюстрированные описания новых 
для науки и описанных ранее жуков, собранных ав-
тором в ходе Больших академических экспедиций 
по России в 1768–1774 годах Паллас следует системе 
животных и номенклатуре, предложенной Линне-
ем. 

Удивительно, что значительная часть описан-
ных Палласом жуков действительно была описана 
им впервые. Эти видовые названия существуют и 
поныне, хотя, как правило, в составе других родов. 

Очевидно, знаменитый академик действительно 
был энтомологическим первопроходцем многих ре-
гионов Южной России и Сибири, которые он посе-
тил в ходе своих экспедиций.

По мнению некоторых библиографов, книга фак-
тически издана в 1781–1782 годах.

Труд Палласа посвящен немецкому минералогу 
и металлургу Игнацу Эдлеру фон Борну (Ignaz Edler 
von Born, 1742–1791), управляющему Королевский 
кабинетом натуралий в Вене (ныне – Естественно- 
исторический музей), почетному члену Петербург-
ской академии наук.

Текст посвящения: Illvstri atqve celeberrimo viro 
natvrae indagatori felissimo Ignatio a Born S. R. I. 
nobili et eqviti domino in Altzedlisch, Lvkavez etc. <…> 
Primitias Entomologiae Rosso-Asiaticae in deditissimi 
animi monimentvm D.D. Petrvs Simon Pallas.
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Pieter Cramer,
De Uitlandsche Kapellen voorkomende in de 
drie Wareld-Deelen Asia, Africa en America 
/ Papillons exotiques des trois parties du 
monde l’Asie, l’Afrique et l’Amerique. T. 1. 
Amsterdam, Utrecht, 1779. 
Заморские бабочки из трех частей света, Азии, 
Африки и Америки. Том 1.
XXX,+155 p. Planches I–XCVI. Текст двуязычный, 
голландский и французский. 

Питер Крамер (1721–1776) — голландский купец, 
торговавший льняной тканью и испанской шер-
стью. Увлекался естественной историей, собрал 
коллекцию морских раковин, окаменелостей и на-
секомых. Художник Г. Вартенаар (G. Wartenaar) по 
поручению Крамера нарисовал образцы бабочек, 
принадлежащие самому заказчику и другим кол-
лекционерам Нидерландов. Все бабочки изображе-
ны в натуральную величину на цветных гравюрах, 
раскрашенных вручную. 

Это первая книга по экзотическим бабочкам, в 
которой использована номенклатура (система на-
званий) животных, разработанная Карлом Линне-
ем. Исходно книга была выпущена в 33 частях и вы-
ходила с интервалом раз в три месяца с 1775 по 1782 
год. Потом эти выпуски были переплетены в четыре 
тома. После кончины Крамера работу над заверше-
нием издания книги взял на себя голландский на-
туралист и энтомолог К. Штоль (C. Stoll, 1725–1791).

Всего в четырехтомнике описано 1658 видов ба-
бочек, представленных на 396 или 400 таблицах 
гравюр.

Редчайшее издание, в Интернете представлено 
фрагментарно. Текст на голландском и француз-
ском языках. Обрез книги красного цвета. 

На переднем форзаце наклейка книгопродав-
ца: Se vend chez Klostermann, rue d’Isaac No 99 à St-
Pétersbourg.
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Mémoires sur les Lépidoptères rédigés 
par N.M. Romanoff. 
Tome I. Avec 10 planches coloriées et une carte. 
St.-Pétersbourg, 
Imprimerie de M.M. Stassuléwitch, 1884.
Мемуары о чешуекрылых под редакцией 
Н.М. Романова. Том I. 200 х 284 мм. (6), 181 с.

Великий князь Николай Михайлович Романов 
(1859–1919), дядя Николая II, помимо выполнения 
своих прямых обязанностей как представителя цар-
ской семьи, увлекался географией, историей, крае-
ведением. В 1881–1917 годах Н.М. Романов состоял в 
должности почетного президента Русского энтомо-
логического общества. Под его руководством и при 
его непосредственном участии, в том числе финан-
совом, была собрана огромная коллекция бабочек, 
крупнейшая в России и состоявшая из 110 220 эк-
земпляров, включающих 13 904 вида. В 1900 году 
вся коллекция Романова была передана Зоологиче-
скому музею в Санкт-Петербурге. 

По инициативе Николая Михайловича было ор-
ганизовано издание роскошной серии книг с описа-
ниями фауны бабочек различных регионов Россий-
ской империи. 

Издание, известное как «работы Романова», яв-
ляется библиографической редкостью.

Авторами научных работ в этой серии были не 
только отечественные, но и уважаемые зарубеж-
ные лепидоптерологи – специалисты по система-
тике бабочек: Н. Ершов, С. Алфераки, Г. Христоф, 
Г. Грум-Гржимайло, О. Штаудингер, П. Шнеллен,            
К. Фиксен и др.

Первый том начинается работой самого Николая 
Михайловича по чешуекрылым Кавказа, изучением 
которых он занимался много лет, и содержит самое 
полное описание бабочек этого региона – 1125 ви-
дов.

Интересно, что цветные иллюстрации бабочек 
для более качественного изображения раскраши-
вали в книгах вручную акварельными красками по 
пропечатанным в типографии контурам. По техни-
ческим и финансовым причинам разрисованной 
оказалась только часть тиража.

Издание осуществлялось на двух языках – фран-
цузском и немецком.

В библиотеке МОИП представлены все 9 томов 
этой серии, выходившей до 1897 года. 







Раздел VI:

Геология
и минералогия

– Franz Johann Benedict Hermann,
Versuch einer mineralogischen Beschreibung des Uralischen Erzgebirges, 1789

– Johann Karl Freiesleben,
Der geognostische Arbeiten, 1807–1815

– Carl von Schreibers,
Beiträge zur Geschichte und Kenntniss meteorischer Stein- und Metallmassen und der Erscheinungen, 

welche deren Niederfallen zu begleiten pflegen, 1820

– Alexander von Humboldt,
Essai géognostique sur le Gisement des Roches dans les deux Hémisphéres, 1826

– Murchison R.I., de Verneuil E., von Keyserling A.,
The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains. 

Vol. I. Geology, 1845
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Franz Johann Benedict Hermann,
Versuch einer mineralogischen Beschreibung 
des Uralischen Erzgebirges.
Berlin und Stettin, Friedrich Nicolai, 
1789. Bd. 1. 430 S.; Bd. 2. 464 S.
Опыт минералогического описания рудных гор 
Урала. На немецком языке.

Франц Иоганн Бенедикт Герман (Иван Филип-
пович) (Hermann Franz Johann Benedict, 1755—1815) 
– австрийский минералог, горный инженер, ста-
тистик. Корреспондент Императорской академии 
наук и художеств (1782), с 1786 года – почетный 
член (снова в 1801 году), академик по минералогии 
(1790). Член академий наук Стокгольма, Берлина и 
Мюнхена. Почетный член МОИП (1806). С 1782 года 
жил и работал в России.

В конце ХVIII века в России были организованы 
специальные «рудоискательные» экспедиции, и 
Герман в 1783–1796 годы занимался изучением ми-
неральных ресурсов Урала и Сибири. Наряду со свои-
ми наблюдениями широко использовал материалы 
из архивов уральских и алтайских заводов. В начале 
книги он дал общий обзор Уральских гор и кратко 
описал историю уральских горных промыслов. При-
вел путевые (геологические) наблюдения, которые 
сделал по маршруту Самара – Оренбург – устье реки 
Урал – Уфа – Симск – Троицк – Челябинск – Екате-
ринбург – Мурзинка – Невьянск – Тагильск – Кушва 
– Тюмень – Соликамск – река Вятка – река Белая – 
истоки реки Урал – Соликамск. Выделил отдельные 
орографические районы и описал характерные для 
них породы, минералы, руды. Он отметил, что толь-
ко гранит занимает центральное положение, а дру-
гие породы распространены «в беспорядке». Дал 
теоретическое обоснование происхождения рудных 
жил путем выполнения трещин в породах, привел 
сведения о горных промыслах. Вторую полови-
ну первого тома И.Ф. Герман посвятил описанию 
уральских железных рудников и заводов, привел 
сведения об их экономике. Во втором томе описаны 
медные рудники и заводы Урала, золотые прииски 
в окрестностях Екатеринбурга и пермские соляные 
промыслы. Дан указатель уральских минералов и 
пород, их классификация, описан внешний вид по-
род, приведен их состав, местонахождение.

На титульном листе первого тома автограф Г. Фи-
шера.



Johann Karl Freiesleben,
Der geognostische Arbeiten. 
Geognostischer Beytrag zur Kenntnis 
des Kupferschiefergebirges und einiger 
benachbarten Gebirgsformationen mit 
besonderer Hinsicht auf Thüringen.
4 Bd. Freiberg, Craz und Gerlach, 1807–1815. Bd. 1. 
1807. XVI, 312 S.; Bd. 2. 1809. 242 S.; Bd. 3. 1815. 338 
S.; Bd. 4. 1815. 459 S. 
Геогностические работы. Геогностический вклад в 
изучение формации медистых сланцев и 
некоторых смежных горных образований с особой 
точкой зрения на Тюрингию. На немецком языке.

Иоганн Карл Фрейеслебен (Johann Carl Freiesleben, 
1774–1846) учился в Горной академии Фрайберга, 
где Абраам Готтлоб Вернер преподавал минерало-
гию. Его друзьями были Александр фон Гумбольдт, 
Иоганн Готтгельф Фишер, Леопольд фон Бух. Он 
работал в Горном ведомстве Королевства Саксония 
во Фрайберге, ему было поручено техническое ру-
ководство солеварнями и мануфактурой в Мейсене, 
производившей знаменитый мейсенский фарфор.                                
В 1838 году был произведен в чин горного советни-
ка и назначен на пост начальника Горного ведом-
ства Королевства Саксония, который он покинул в 
1842 году, выйдя на пенсию. Фрейеслебен был ав-
тором многочисленных публикаций по геологии и 
минералогии Саксонии, в которых он развивал идеи 
своего учителя Вернера. В его честь в 1845 году ав-
стрийский геолог и минералог Вильгельм Гайдин-
гер назвал минерал фрейслебенит AgPbSbS3. Эта 
книга в четырех томах стала результатом многолет-
него изучения Фрейеслебеном формации медистых 
сланцев и других формаций горных пород Тюрин-
гии и смежных районов и первой частью его фун-
даментального шеститомного труда «Geognostische 
Arbeiten». Первый том автор посвятил своему учи-
телю А.Г. Вернеру, второй – друзьям по Фрайберг-
ской гор-ной академии Александру фон Гумбольдту 
и Леопольду фон Буху, а четвертый – своему дру-
гу Готтгельфу Фишеру. В этой работе Фрейеслебен 
впервые детально описал рельеф и типы пород Сак-
сонии, дал подробную характеристику и указал на 
особенности отдельных формаций из разных мест-
ностей, поэтому его считают основателем страти-
графического изучения Германии.

На титульном листе первого тома автограф Г.И. 
Фишера.
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Carl von Schreibers,
Beiträge zur Geschichte und Kenntniss 
meteorischer Stein- und Metall-Massen 
und der Erscheinungen, welche deren 
Niederfallen zu begleiten pflegen.
Wien, Im Verlage von J.G. Heubner, 1820. 
92 S. 280 х 400 мм.
Вклад в историю и знания о метеоритных камнях и 
металлических массах и явлениях, которые обычно 
сопровождают их падение.

Карл Франц Антон фон Шрайберс (1775–1852) 
– австрийский естествоиспытатель, врач, зоолог. 
Еще в гимназии интересовался ботаникой, мине-
ралогией и зоологией. С 1793 года учился медици-
не в Университете Вены, где получил в 1798 году 
степень доктора медицины. В 1799 году побывал в 
Германии, Англии, Шотландии, Франции и Швей-
царии. В 1806 году назначен директором Импера-
торского Кабинета естество-знания в Вене и 46 лет 
оставался на этом посту. Преобразовал Кабинет для 
научно-исследовательских и образовательных це-
лей, дал начало современному Музею естественной 
истории Вены, который не уступал другим крупным 
европейским музеям. Был членом многих европей-
ских научных обществ. Член МОИП (1807).

После падения в 1808 году метеоритного дождя 
в деревне Станнерн в Моравии (ныне территория 
Чехии), Шрайберс прибыл туда, организовал поиск 
упавших фрагментов, опросил свидетелей и задо-
кументировал событие. Он выдвинул пред-поло-
жение о его космическом происхождении. Общий 
вес найденных 66 фрагментов составил около 52 кг, 
самый крупный из них весом более 6 кг хранится 
в Вене. На протяжении всей жизни Шрайберс уде-
лял особое внимание метеоритным явлениям и пу-
бликовал материалы о них в специализированных 
журналах. Он описал встречающийся в железных 
метеоритах минерал, который назвали в его честь 
шрейберзитом (фосфид железа, никеля и кобальта). 
В книге подробно описаны 15 метеоритов, приведе-
ны их изображения на 9 таблицах. Большинство ме-
теоритов каменные, один – Sibirien – железокамен-
ный палласит, а 4 метеорита железные, три из них с 
полированной поверхностью, на которой видна ви-
дманштеттенова структура, обнаруженная в 1808 г. 
австрийским ученым Видманштеттеном. Это одна 
из первых книг о метеоритах. На титульном листе 
автограф Фишера, знавшего автора лично.



Alexander von Humboldt,
Essai géognostique sur le Gisement des
Roches dans les deux Hémisphères.
Paris&Strasbourg, Chez F.G. Levrault, 1826. 
364 p. 2-е изд. Есть ляссе.
Геогностический опыт о залегании горных пород 
в обоих полушариях. 
На французском языке.

Александр фон Гумбольдт (1769–1859) – зна-
менитый путешественник и естествоиспытатель. 
Получил блестящее образование, в том числе во 
Фрайбергской горной академии, друг Г. Фишера. 
Почетный член МОИП (1806).

Эта книга – основной труд А. Гумбольдта по ге-
ологии, в котором изложены его геологические 
взгляды (первое издание вышло в свет в 1823 году). 
Здесь он впервые сравнивает породы Старого и Но-
вого Света, основываясь исключительно на своих 
наблюдениях. Описывая формации горных пород 
в разных полушариях Земли, он пришел к выводу, 
что строение земной коры сходно повсюду, слага-
ется из одних и тех же горных пород и в одинако-
вом порядке. Он ссылается чаще всего на работы Л. 
фон Буха (1774–1853), И.К. Фрейеслебена, Л. Эшвеге,                         
А. Броньяра. В этой работе Гумбольдт уже дистан-
цировался от «нептунизма» – учения своего учите-
ля А.Г. Вернера, и подтвердил магматическую те-
орию вулканизма, развиваемую его другом Л. фон 
Бухом, указал на взаимосвязь между вулканизмом 
и земными структурами, а также выдвинул две фун-
даментальные концепции динамической геологии: 
концепцию эндогенных (изверженных) пород и 
концепцию экзогенных (осадочных) пород. В конце 
работы изложил принципы геогностической паси-
графии – системы письма, в которой каждый сим-
вол представляет собой понятие. Например, буквы 
греческого алфавита  он использовал 
для обозначения «древнейших примитивных обра-
зований»: гнейс, гранит, слюдяной сланец и глини-
стый сланец. Он считал, что «ясность идей возрас-
тает по мере совершенствования знаков, которые 
служат для их выражения» (цитата из предисловия 
к книге).

На титульном листе книги есть автограф Алексан-
дра фон Гумбольдта – дарственная надпись с посвя-
щением своему другу по Фрайбергской горной акаде-
мии Готтгельфу Фишеру фон Вальдгейму, сделанная 
14 мая 1829 года, когда они встретились в Москве пе-
ред отъездом Александра в экспедицию на Урал.
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Murchison R.I., de Verneuil E., von Keyserling A.,
The Geology of Russia in Europe and the 
Ural Mountains. Vol. I. Geology.
London, John Murray, 1845. XXIV+700 p.
Геология Европейской России и Уральских гор. 
На английском языке.

Эта книга представляет собой изложение науч-
ных результатов геологической экспедиции, осу-
ществленной в 1840–1841 годах при содействии 
российского правительства под руководством Р.И. 
Мурчисона, в ходе которой этим геологом была 
выделена пермская система. В 1849 году ее допол-
ненный новыми данными перевод на русский язык 
опубликован отдельным изданием под редакцией 
А.Д. Озерского. 

Родерик Импи Мурчисон (Roderick Impey 
Murchison, 1792–1871) – шотландский геолог, уста-
новивший силурийскую и девонскую системы. 
Окончил Королевский военный колледж и служил 
в британской армии, в 1815 году вышел в отставку 
и увлекся геологией. Президент Геологического об-
щества Лондона (1831–1833 и 1841–1843). Удостоен 
медали Волластона. Член-корреспондент Импера-
торской Санкт-Петербургской академии наук (1856). 
Действительный член МОИП (1840).

Филипп Эдуард Пуллетье де Верней (или Вер-
нейль) (Philippe Edouard Poulletier de Verneuil, 1805–
1873) – французский геолог и палеонтолог. По об-
разованию юрист, служил в Министерстве юстиции, 
но с 1835 года начал самостоятельные геологические 
исследования, в 1836 года путешествовал по Крыму. 
Трижды избирался президентом Геологического 
общества Франции, удостоен медали Волластона. 
Член-корреспондент Императорской Санкт-Петер-
бургской академии наук (1856). Действительный 
член МОИП (1838).

Александр Андреевич фон Кейзерлинг (Alexander 
Friedrich Michael Lebrecht Nikolaus Arthur Graf von 
Keyserling, 1815—1891) – российский геолог, пале-
онтолог и путешественник. Окончил Берлинский 
университет, почетный доктор минералогии и ге-
огнозии Дерптского университета (1869), лауреат 
Демидовской премии (1847). Член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской академии 
наук (1848), с 1887 года – ее почетный член. Дей-
ствительный (1840) и почетный (1888) член МОИП.

Объемистый том начинается с посвящения импе-



ратору Николаю I. Последовательно описаны, начи-
ная от более древних к более молодым, геологиче-
ские образования, развитые на Русской платформе и 
обоих склонах Урала. Текст сопровождается рисун-
ками обнажений и геологическими разрезами. При 
написании этого тома Мурчисон использовал дан-
ные многих российских исследователей (минералы 
например описаны Н.И. Кокшаровым (1818–1892), 
который сопровождал эту экспедицию). Заверша-
ет книгу цветная геологическая карта европейской 
части Российской империи и Урала. Результаты 
двухлетней экспедиции, интерпретированные че-
рез призму прекрасного знания Мурчисоном ге-
ологии Британских островов и континентальной 
Европы, открыли совершенно новую страницу в по-
знании геологического строения нашего Отечества. 
Пермская система до сих пор занимает свое место в 
международной шкале геологического времени, за-
вершает палеозойскую эратему и под этим россий-
ским названием слои соответствующего возраста 
выделяются на всех континентах Земли.
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Gotthelf Fischer von Waldheim,
Oryctographie du Gouvernement de 
Moscou.
In folio, avec un Atlas de 51 planches.
Moscou, Auguste Semen, 1830–1837. XVII+202 p.
Ориктография Московской губернии.
На французском языке.

Эта монография по геологии и палеонтологии, 
один из главных трудов Г. Фишера, была итогом 
многолетних исследований и описания окрестно-
стей Москвы, прежде всего в естественно-историче-
ском отношении. Они проводились по плану, пред-
ложенному в октябре 1811 года президентом МОИП 
графом А.К. Разумовским, но были прерваны вой-
ной 1812 года.

Физико-географическое описание Подмосковья 
выполнили профессора Московского университета: 
физик П.И. Страхов (1757–1813), автор работ по эко-
номике и географии И.А. Гейм (1759–1821), астроном 
и картограф Ф. Гольдбах (1763–1811). Геологическое, 
минералогическое и палеонтологическое описание 
сделал Г.И. Фишер. Эта работа в значительной мере 
базировалась на экскурсиях Г.И. Фишера в Подмо-
сковье и на коллекциях, переданных из МОИП в 
Музей университета. 51 таблицу с изображениями 
ископаемых животных и растительных остатков, 
геологические разрезы и карту, составленные Г.И. 
Фишером, рисовал художник и гравер Самуил Карл 
Цеттер. Таблицы к «Ориктографии» с изображени-
ями ископаемых были частично напечатаны еще в 
1825 и 1830 годах. Подаренные Московскому универ-
ситету в 1803 году П.Г. Демидовым современные ко-
раллы, которые ранее были описаны и изображены 
в третьем томе каталога «Музея Демидова», пред-
ставлены на двух таблицах и в «Ориктографии», ве-
роятнее всего, потому что это было экзотикой в то 
время. Здесь мы находим описание и изображение 
Choristites mosquensis – раковины каменноугольно-
го беспозвоночного под названием, посвященным 
Москве. На таблицах представлены и изображения 
двух новых видов ископаемых (каменноугольных) 
кораллов, названных в честь друзей Г.И. Фишера         
А. фон Гумбольдта и И.К. Фрейеслебена. «Орикто-
графия» была удостоена учрежденной П.Г. Демидо-
вым полной Демидовской премии – единственной 
академической научной премии, существовавшей в 
то время.



Alcide d’Orbigny,
Foraminifères fossiles du Bassin Tertiaire de 
Vienne (Austriche).
Paris, Gide et Compe, 1846. XXXVII+312 p. 
Ископаемые фораминиферы третичного 
Венского бассейна (Австрия). 
На французском и немецком языках.

Автор этой очень интересной книги – француз-
ский естествоиспытатель, палеонтолог и геолог, 
Альсид Шарль Виктор Мария Дессалин д’Орбиньи 
(Alcide Charles Victor Marie Dessalines d’Orbigny, 
1802–1857). Он не получил университетского обра-
зования и не имел докторской степени, что не по-
мешало ему занять кафедру палеонтологии в На-
циональном музее естественной истории в Париже, 
созданную специально для него императором На-
полеоном III (1857). Прославился многолетним пу-
тешествием по Южной Америке (1826–1833), описа-
ние результатов которого составило 7 томов общим 
объемом более 5000 страниц и 500 таблиц иллю-
страций, за что удостоен золотой медали Француз-
ского географического общества. Выпустил много-
томную «Палеонтологию Франции» (1840–1860), 
опубликовал обобщающие труды по палеонтологии 
и стратиграфии. Считается основателем микропа-
леонтологии, имеющей сейчас важное прикладное 
значение, дал название одной из наиболее распро-
страненных групп крошечных (обычно до 1 мм) од-
ноклеточных организмов с минеральной раковиной 
– фораминиферам и опубликовал описание многих 
сотен современных и вымерших их видов. Действи-
тельный член МОИП (1828).

В библиотеке МОИП имеется несколько трудов 
д’Орбиньи, из которых выделяется двуязычная 
книга о неогеновых фораминиферах Венского бас-
сейна. Она содержит введение с подробной истори-
ей изучения современных и ископаемых форамини-
фер, общие сведения об этих организмах и список 
местонахождений, откуда был получен материал. 
Основная часть труда включает подробные описа-
ния более 200 новых видов, раковины которых изо-
бражены на 21 литографированной таблице в виде 
тоновых рисунков. 
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Joachim Barrande,
Systême Silurien du сentre de la Bohême. 
1ère Partie: Recherches Paléontologiques. 
Supplement au Vol. I. Trilobites, Crustacés 
divers et Poissons. Planches.
Prague, Paris, chez l’auteur et éditeur, 1872. 
Силурийская система Центральной Богемии. 
Часть 1: Палеонтологические исследования. 
Приложение к Тому I. 
Трилобиты, разные ракообразные и рыбы. 
Таблицы. На французском языке.
35 литографированных таблиц.

Особое место в европейской палеонтологии за-
нимает француз Йоахим Барранд (Joachim Barrande, 
1799–1883), знаменитый своими исследованиями 
окрестностей Праги, где он собрал и изучил огром-
ную коллекцию палеозойских ископаемых орга-
низмов. Этот район благодаря Барранду приобрел 
широчайшую известность и получил название 
«Баррандиен». Барранд получил инженерное обра-
зование в Париже: в Политехнической школе (1819–
1821) и Национальной школе мостов и шоссейных 
дорог (1821–1824). Затем был воспитателем графа 
Шамбора (Генриха V), внука французского короля 
Карла X, в 1831 году обосновался в Богемии (Чехии). 

Барранд был палеонтологом-любителем, не зани-
мал никаких должностей в университетах или му-
зеях, но достиг необычайных успехов в этой очень 
сложной научной области. За четыре десятилетия он 
подготовил и опубликовал на собственные средства 
более 20 внушительных томов с описанием различ-
ных беспозвоночных организмов и рыб, остатки ко-
торых были собраны им самим. Эти описания и ил-
люстрации отличаются очень высокой детальностью 
и достоверностью. За свои достижения Барранд был 
избран членом-корреспондентом Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук (1877). Дей-
ствительный член МОИП (1859).

В библиотеке МОИП хранятся 26 томов «Силу-
рийской системы», в одинаковых коричневых пере-
плетах с золотым тиснением названия на корешке, 
которые были подарены Обществу самим автором, о 
чем свидетельствует дарственная надпись, удосто-
веренная голубой печаткой “Hommage de l’auteur”  
(с уважением от автора).



Christian Heinrich Pander,
Monographie der fossilien Fische des 
silurischen Systems des Russisch-Baltischen 
Gouvernements.
St. Petersburg, Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften, 1856. X+91 S.
Монография об ископаемых рыбах силурийской 
системы русско-балтийских губерний. 
На немецком языке.

Христиан Иванович Пандер (Christian Heinrich 
Pander, 1794–1865), перу которого принадлежит эта 
книга – российский палеонтолог. Учился в Дерпт-
ском, Берлинском и Геттингенском университетах. 
Докторскую степень получил в Вюрцбурге за диссер-
тацию «Материалы к истории развития цыпленка в 
яйце» (1817), которая во многом положила начало 
современной эмбриологии. Непродолжительное 
время был членом Императорской Санкт-Петер-
бургской академии наук (1821–1827). В 1842 году по-
ступил на службу в Горный департамент «чиновни-
ком особых поручений по ученой части». Наиболее 
известные работы Пандера связаны с изучением ге-
ологии и палеонтологии окрестностей Петербурга 
и Прибалтики (1830), палеозойских бесчелюстных 
и рыб (1857, 1858 и 1860). Действительный член 
МОИП (1830).

В этой монографии Пандер дал описание откры-
тых им в окрестностях Петербурга микроскопиче-
ских зубообразных ископаемых, которые он назвал 
конодонтами. Долгое время конодонты оставались 
неким курьезом и только в 1930-е годы выявилось 
их широкое распространение в палеозойских и три-
асовых морских осадочных породах. Оказалось, что 
они могут служить прекрасными «руководящими 
ископаемыми» для определения возраста горных 
пород. Это одно из крупнейших палеонтологических 
открытий, сделанных российскими учеными. За эту 
работу Пандер был удостоен Академией наук Де-
мидовской премии, а Географическим обществом 
– Золотой Константиновской медали. К сожалению, 
этот экземпляр книги Пандера, хорошо иллюстри-
рованной литографированными рисунками коно-
донтов, со стороны обреза залит черной тушью или 
чернилами, которые растеклись между большин-
ством его страниц.
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Степан Крашенинников,
Описание Земли Камчатки. 
В 2-х томах. 
В Санктпетербурге, 
при Императорской Академии наук, 1755.
Т. 1. 438 с.; Т. 2. 320 с. 255 х 193 мм.

Главный труд Степана Петровича Крашенинни-
кова (1711–1755) – ботаника, этнографа, географа, 
путешественника, исследователя Сибири и Камчат-
ки, одного из первых русских спелеологов (исследо-
вал пещеры близ Красноярска), адъюнкта (1745) и 
первого русского профессора (академика) натураль-
ной истории и ботаники Императорской академии 
наук и художеств. Учился в Славяно-греко-латин-
ской академии в Москве и в Академической гимна-
зии в Санкт-Петербурге. Сопровождал Иоганна Г. 
Гмелина в поездке по Сибири (1733–1736) Гмелин 
и Г. Миллер снабдили его инструкцией для даль-
нейших исследований и отправили на Камчатку. 
Он оказался там без имущества и снаряжения из-за 
шторма и крушения корабля. Исследовал Камчатку 
в 1737–1741 годах, из них первые три года работал в 
одиночку, прошел пешком более 5000 км.

«Описание Земли Камчатки» – первая книга на 
русском языке, в которой автор описал территорию 
по собственным наблюдениям. По сути, в истории 
России это первая научная академическая моногра-
фия и первая региональная энциклопедия.

В первом томе речь идет «О Камчатке и о стра-
нах, которые в соседстве с нею находятся» (гео-
графическое положение Камчатки, дороги, реки, 
Курильские острова, острова между Америкой и 
Камчаткой) и «О выгоде и о недостатках Земли 
Камчатской» (вулканы, гейзеры, минералы, живот-
ный и растительный мир). Второй том посвящен 
народам, проживающим на Камчатке, истории по-
корения Камчатки и острогам (укрепленным насе-
ленным пунктам).

Автор успел подготовить двухтомник к печати, 
но издан он был уже после его смерти с предислови-
ем Г. Миллера, гравюры выполнил Иван Алексеевич 
Соколов по рисункам И.Х. Беркана и И.Э. Гриммеля.

Почти сразу же его книга стала популярной, 
была переведена на французский, английский, не-
мецкий, голландский языки и получила широкую 
известность.



l’Abbe Chappe d’Auteroche 
Voyage en Sibérie, fait par Ordre du Roi en 
1761. Atlas.
Paris, Chez Debure, 1768. 33 p.: 30 mappes; 
465 х 610 мм.
Атлас к Путешествию в Сибирь по приказу короля 
в 1761 г. аббата Жана Шапп д’Отроша.
На французском языке.

 
Атлас к книге «Voyage en Sibérie…», автор кото-

рой – французский астроном и путешественник аб-
бат Жан Шапп д’Отрош (Jean Chappe d’Auteroche, 
1722–1769), родом из знатной семьи. Получил раз-
ностороннее образование, но увлекся астрономией 
и стал адъюнкт-астрономом в Парижской академии 
наук. В Россию поехал по поручению короля и Ака-
демии наук для наблюдения в Тобольске прохожде-
ния Венеры через диск Солнца 6 июня 1761 года. Он 
не был на Камчатке, но включил в свое сочинение 
перевод с русского языка книги С. Крашенинникова 
«Описание земли Камчатки».

Иллюстрацию на титульном листе альбома, как и 
иллюстрации к книге аббата, выполнили француз-
ский художник и гравер Жан-Батист Лепренс (Jean-
Baptist e Le Prince, 1734–1781), и скульптор и гравер 
Жан-Батист Тийяр (Jean-Baptiste Tillard, 1740–1813). 
Лепренс жил в России в 1758–1762 годах, оформ-
лял интерьеры Зимнего дворца в Санкт-Петербур-
ге. По заданию императрицы Елизаветы Петровны 
побывал в Сибири для зарисовок «русских типов».                               
С 1765 года – член Королевской академии живописи 
и скульптуры в Париже.

На гравюре на титульном листе в верхней ча-
сти представлена Генеральная карта путешествия, 
а в нижней части находятся аллегорические фигу-
ры Франции и Империи (по-видимому, Священной 
Римской), Польши и России.

Атлас содержит географические, минералоги-
ческие и топографические карты районов России 
с указанием мест находок минералов, среди них 
кварц, топаз, сера, золото, медь. На карте Камчатки, 
которую выполнил гравер Жан-Батист Круазе (J.-B. 
Croisey) по рисунку художника Жермена (Germain), 
отмечены местонахождения мела, янтаря, камен-
ного угля. Приведены планы золоторудных место-
рождений, в разрезе показаны штольни, в частно-
сти, Березовского месторождения золота на Урале. 
Планы и карты выполнены гравером Николя Шал-
мандрие (Nicolas Chalmandrier).
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Дневные записки путешествия 
доктора и Академии наук адъюнкта 
Ивана Лепехина по разным 
провинциям Российского государства, 
1768 и 1769 году.
Санкт-Петербург, В Императорской Академии наук, 
1771. 538 с. 
262 х 200 мм. 22 табл., рис.

Иван Иванович Лепехин (1740–1802) – уче-
ный-энциклопедист, естествоиспытатель, адъюнкт 
(1768) и академик (1771) Императорской академии 
наук и художеств в Санкт-Петербурге. Учился в 
Академической гимназии, затем в Академическом 
университете в Санкт-Петербурге. Его направили 
в 1762 году на учебу в Страсбургский университет, 
считавшийся в то время лучшим в Европе, который 
он окончил в 1767 году со степенью доктора меди-
цины. Принимал участие в научных академических 
экспедициях в 1768–1772 годах, руководил Орен-
бургской экспедицией в 1768 году, путешествовал 
по Уралу, Поволжью, Сибири, Северу и западным 
губерниям России.

Эта книга – первая часть записей Лепехина, сде-
ланных во время путешествия, есть в ней сведения и 
из других источников, которые сопровождены ком-
ментариями. Язык книги яркий, с вкраплениями 
народных «словечек»: «Моховая постеля, на кото-
рой мы ночь препроводили, научила нас некоторым 
образом понимать причину утренних в северных 
странах инеев». Большое внимание уделено описа-
нию растений, в том числе лекарственных, первым 
крупным исследователем которых был Лепехин. Он 
считал, что «по нашему состоянию неотменно нуж-
но предопределяемых в духовный сан в их учили-
щах приучать познавать в России растущих врачеб-
ных трав действия». Лепехин описал много видов 
насекомых, птиц, рыб, млекопитающих. Большую 
научную ценность представляют опубликованные 
им в книге материалы по геологии, горному делу, 
географии, экономике, земледелию, сельскому хо-
зяйству, ботанике, зоологии, ветеринарии, меди-
цине, археологии, этнографии, фольклору. Лепехин 
впервые описал проявления нефтеносности и обна-
руженные им месторождения угля, медных и же-
лезных руд, глины. Подробно изложил всесторон-
ние сведения о соленом озере Эльтон, оценил его 
большое значение для народного хозяйства. Собрал 
ботаническую и зоологическую коллекцию.
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Петр Симон Паллас,
Путешествие по разным провинциям 
Российской Империи.
Часть первая. В Санктпетербурге 
при Императорской Академии Наук, 1773. 
185 х 241 мм. XII (ненумер.) + 657 с. + Прибавление 1–117.
Таб. I–XI (в тексте), A–L (без J, в прибавлении). 

Знаменитый натуралист и путешественник, ака-
демик Санкт-Петербургской академии наук Петр 
Симон Паллас (1741–1811), родившийся и скончав-
шийся в Берлине, провел на службе в России более 
40 лет, с 1767 по 1810 годы.

Он принял участие в Больших академических 
экспедициях по изучению природы, населения 
и хозяйства России (в том числе «физических» и 
«астрономических»), которые были организова-
ны по инициативе императрицы Екатерины II под 
руководством Академии наук в 1760–1770-е годы. 
Первоначально трехтомник дневника путешествий 
П.С. Палласа вышел на родном ему немецком языке 
(1768–1773), затем по-русски (1773–1788), по-фран-
цузски и по-английски. Переиздания на русском 
языке появились также в начале XIX века.

Во время путешествий П.С. Палласа и других 
академиков были собраны большие коллекции, 
имеющие уникальное значение, в том числе зоо-
логические, которые были переданы на хранение 
в Кунсткамеру в Санкт-Петербурге, зоологическая 
часть которой была позднее преобразована в Зоо-
логический музей Императорской академии наук 
(ныне – Зоологический институт Российской акаде-
мии наук).

К сожалению, из-за небрежного хранения кол-
лекции по беспозвоночным были утеряны в начале 
XIX века, а коллекции по позвоночным животным 
были сильно попорчены личинками жуков-кожее-
дов, но все же частично сохранились до нашего вре-
мени.

Посвящение Ее Величеству Всепресветлейшей 
Державнейшей Великой Государыне Императрице 
и Самодержице Всероссийской Екатерине II. И проч. 
и проч. и проч.

Таблицы. «Краткое описание животным и расте-
ниям изысканным в 1768 и 1769 году».



Johann Anton Güldenstädt,
Reisen durch Russland und im 
Caucasischen Gebürge.
St. Petersburg, bey der Kayserl. Akademie der 
Wissenschaften, 1787. 552 S.
Путешествие по России и Кавказским горам. 
На немецком языке.

Иоганн Антон Гюльденштедт (1745–1781) – ака-
демик, естествоиспытатель и путешественник, пре-
зидент Вольного экономического общества (1780–
1781). Учился в Риге, степень доктора медицины 
получил в Берлине. В 1768 году Императорская Ака-
демия наук и художеств в Санкт-Петербурге при-
гласила его в Россию для участия в организованных 
ею экспедициях, где он провел в общей сложности 7 
лет. Районы рек Двины, Днепра, Дона и Волги, Кав-
каз, побережье Азовского моря и Украина – вот гео-
графия его путешествий. Он впервые описал почвы, 
растительность и животный мир степей юга России, 
первым указал на значение угля Донбасса, бахмут-
ской соли и каспийской сельди. 

Книга, изданная академиком Палласом после 
смерти Гюльденштедта, напечатана готическим 
шрифтом в виде путевого дневника. Первая гла-
ва описывает путь из Санкт-Петербурга в Великий 
Новгород. Одна из глав называется «Терек», в ней 
автор описывает особенности быта и занятия насе-
ления в бассейне реки Терек, в частности, виноде-
лие, обращает внимание на горячие минеральные 
источники и их «медицинскую силу». Иногда ука-
заны расстояния между населенными пунктами. 
Большая часть книги посвящена описанию геогра-
фии и природных богатств Кавказа, народного быта 
и отношения к религии, истории и политического 
устройства Грузии. Описывая флору и фауну Кав-
каза в бинарной номенклатуре, автор приводит 
цветущие виды в предгорьях по месяцам. На ил-
люстрациях к книге представлены повседневные 
и праздничные народные костюмы и план горячих 
источников в бассейне Терека.

На титульном листе книги есть экслибрис вла-
дельца – Wladimir Soymonoff, и это – уникальный 
артефакт. Владимир Юрьевич Соймонов (1772–1825) 
– сенатор и вице-президент Берг-коллегии, перво-
открыватель рудных месторождений, инициатор 
реформы горного дела в России. Член МОИП.
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Adam Johann von Krusenstern,
Voyage autour du monde.
Paris, Librairie de Gide Fils, 1821.  
Кругосветное плавание. Атлас in folio: 
30 таблиц с гравюрами.
На французком языке.

В 1799 году, по пути из Макао в Англию ве-
ликий русский мореплаватель Иван Федорович 
Крузенштерн (1770–1846) составил на 26 листах 
«бизнес-план» коммерческой экспансии России в 
Тихоокеанском регионе. Для этого Крузенштерн 
предлагал программу кругосветных плаваний. В 
1802 году проект попал в руки Александра I, кото-
рый поддержал его и поручил Крузенштерну лично 
возглавить первую русскую кругосветную экспеди-
цию.

Помимо прочего результатом этой экспедиции 
стал авторский трехтомник Крузенштерна с опи-
санием путешествия и гравюрами по рисункам 
Вильгельма Тилезиуса (1769–1857), участника экс-
педиции в качестве врача и художника, члена Пе-
тербургской Академии наук, естествоиспытателя, 
художника-иллюстратора и гравера.

Сам Крузенштерн написал текст книги на рус-
ском и немецком языках. Два тома занимали путе-
вые заметки с атласом гравюр, третий том включал 
результаты научно-исследовательских работ. Пер-
вый том русского издания вышел в 1809 году. Книга 
получила известность, и далее последовали издания 
в Германии, Нидерландах, Англии, Дании, Швеции. 
Позднее других, в 1821 году, вышел французский пе-
ревод. Именно это издание, представленное Атла-
сом гравюр, находится в библиотеке МОИП.

В Атласе представлены гравюры с портретом 
Крузенштерна, пейзажами, жанровыми сценами и 
портретами аборигенов Французской Полинезии 
(остров Нука-Хива), жителей Японии, Сахалина, 
представителей айнов, алеутов, камчадалов, а так-
же карты отдельных пунктов экспедиции – Авачин-
ской бухты, Сахалина, порта Анна-Мария, Нагасаки, 
островов Вашингтон, Курильских островов и др.

На титульном листе Атласа находится предпо-
ложительно автограф Александра Миддендорфа 
(1815—1894), русского путешественника, натурали-
ста, географа и ботаника, с указанием: «Москва, 10. 
IX. 1861».
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Раздел IX:

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИМИЯ

– Joannes Henricus van Lom,
Euclidis Elementorum Libri, 1738

– [Эйлер Л.],
Письма о разных физических и филозофических материях, 

писанные к некоторой немецкой принцессе, 1772

– Antoine Laurent Lavoisier,
Traité élémentaire de chimie, 1801

– Семен Гурьев,
Основания дифференциального изчисления,

с приложением онаго к аналитике, 1811

– Михаил Павлов,
Основания физики, 1836
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Joannes Henricus van Lom,
Euclidis Elementorum Libri.
Amstelodami, Henricum Vieroot, 1738. 392 p.
Книги «Начал» Эвклида: VI главных плоских фигур 
и XI и XIII тел [многогранников]. 
С объяснением и демонстрациями. 
На латинском языке.

Йохан Хендрик ван Лом (Johan Hendrik van Lom, 
1704–1763), нидерландский математик, астроном 
и философ, почетный член Петербургской акаде-
мии наук (1760). Учился в Утрехтской гимназии, 
где, защитив диссертацию о бессмертии души, был 
удостоен степени доктора в 1727 году. Затем был 
профессором философии в Бременской гимназии, а 
затем в 1735 году занял кафедру философии и мате-
матики в университете Хардервейка (существовал в 
1648–1811 годах). Ученую степень этого университе-
та получил всемирно известный шведский натура-
лист Карл Линней (1735). В конце жизни ван Лом 
стал его ректором. Пытался доказать существова-
ние Бога математическим способом, эксперименти-
ровал с электричеством, пытаясь достичь его прак-
тического использования.

«Началам» Евклида посвящена весьма обшир-
ная литература, но труд ван Лома редко цитиру-
ется. Имеющийся в библиотеке МОИП экземпляр 
оказался поврежден: отсутствует верхняя половина 
титульной станицы с названием труда, имя авто-
ра надписано красным карандашом. Тем не менее 
эта книга, содержащая большое количество рисун-
ков геометрических фигур (36 таблиц), объясняю-
щих представления Евклида, внесла свой вклад в 
развитие геометрии как одного из основных раз-
делов математики. Для удобства читателя ссылки 
на конкретные рисунки вынесены на поля, где они 
набраны курсивом и хорошо заметны. По стилю 
изложения книгу ван Лома скорее можно назвать 
«учебным пособием».



[Эйлер Л.]
Письма о разных физических 
и филозофических материях, 
писанные к некоторой 
немецкой принцессе. Часть вторая
В Санктпетербурге, 
при Императорской Академии наук, 1772.
339 с.

В библиотеке МОИП имеется только второй том 
этого широко известного труда Л. Эйлера, в котором 
приведены тексты писем с 80 по 154. Оригинальный 
текст первых двух томов на французском языке был 
напечатан в Санкт-Петербурге в 1768 году, а треть-
его – во Франкфурте в 1774 году. Русский перевод 
С. Румовского (1734–1812) издавался синхронно с 
оригиналом – первый том в 1768 году, второй – в 
1772 году, и третий – в 1774 году Опубликовано ано-
нимно, хотя авторство выдающегося швейцарского 
математика, механика и физика Леонарда Эйлера 
(Leonhard Euler, 1707–1783) несомненно. Адъюнкт 
(1727), профессор (1730) и академик (1733) Петер-
бургской академии наук. Обучался в Базельском 
университете. 

Произведение представляет собой написанные в 
1760–1763 годах своеобразные 234 «письма-беседы»,  
в которых Эйлер изложил в краткой и весьма доступ-
ной форме основные понятия естествознания и свои 
философские представления. Считается, что письма 
были адресованы Фредерике Шарлотте Бранден-
бург-Шведтской (племянница Фридриха Великого) 
и ее сестре Луизе. Это был нередкий тогда прием с 
одной стороны личного доверительного послания, а 
с другой – научно-популярного труда, обращенного 
к неограничен-ному числу адресатов. Каждое пись-
мо посвящено какой-то конкретной теме и в этой 
части Эйлер, например, рассказал об истине, о зле, о 
силлогизмах, о совершенстве языков, о способности 
души и рассудка, о взаимном союзе души и тела, об 
истинном познании протяжения, о свойствах тел, 
об электрической силе и других, в том числе мате-
матических понятиях. «Письма к принцессе», буду-
чи в некотором смысле научно-философской мини-
энциклопедией, оказались чрезвычайно популярны 
и выдержали множество изданий на более чем 10 
языках. Владельцем этого томика, о чем свидетель-
ствуют автографы, был пензенский помещик А.Н. 
Беклемишев, пожертвовавший МОИП в 1831 году 
библиотеку и кабинет натуральной истории.
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Antoine Laurent Lavoisier,
Traité élémentaire de chimie.
Paris, Detreville, 1801. 
Начальный трактат по химии, представленный 
в новом порядке и согласно современным 
открытиям. Издание третье, исправленное 
и дополненное несколькими новыми разделами. 
В трех томах. На французском языке.

Издание представляет собой всемирно извест-
ный учебник французского естествоиспытателя и 
основателя современной химии Антуана Лорана 
Лавуазье (Antoine Laurent de Lavoisier, 1743–1794), 
впервые опубликованный в 1789 году Учился на 
юриста, получил степень лиценциата прав (1764), в 
1768 году стал адъюнктом химии Парижской акаде-
мии наук, в 1778 году был избран действительным 
членом, с 1785 года состоял ее директором. Лабора-
тория Лавуазье в то время была одним из главных 
научных центров Парижа. Лавуазье, один из от-
купщиков (имел право собирать подати и налоги), 
8 мая 1794 года был гильотинирован по решению 
революционного трибунала.

Первое издание было опубликовано в 1789 году 
и было переведено на английский и другие языки. 
В учебнике последовательно рассмотрены 33 эле-
мента, из которых только 23 представляют собой 
химические элементы. Кроме них Лавуазье отно-
сил к элементам еще свет, калорийность, древесный 
уголь, аргилл (глина или земля из квасцов) и не-
которые другие соединения. Установлена сущность 
брожения с выделением углекислого газа, обосно-
ван закон сохранения массы. Отвергнута гипотеза 
флогистона.

На внутренней странице переплета первого тома 
сохранился автограф “C.L. Goldbach, ex Biblopatris. 25 
Apr. 1815”. Судя по всему, это экслибрис Льва Федоро-
вича Гольдбаха (1793–1824). Л.Ф. Гольдбах окончил 
медицинский факультет Императорского Москов-
ского университета (1816), где защитил докторскую 
диссертацию о растениях рода шафран (1816), после 
чего работал адъюнктом ботаники в Московской 
медико-хирургической академии (1817—1819). За-
тем преподавал естественную историю на медицин-
ском факультете университета. Член МОИП.



Семен Гурьев,
Основания дифференциального изчисления, 
с приложением онаго к аналитике.
В Санктпетербурге, 
при Императорской Академии наук, 1811.
VIII+502 c.

Автор этого обстоятельного исследования и, что 
очень важно, написанного на русском языке – Се-
мен Емельянович Гурьев (1766–1813), математик и 
механик, академик Императорской академии наук 
и искусств в Санкт-Петербурге (1798). Он окончил 
Артиллерийский и инженерный шляхетский корпус 
в 1784 году, преподавал математику, артиллерию и 
навигацию в различных учебных заведениях Петер-
бурга. Пытался доказать пятый постулат Евклида, 
критиковал Эйлера.

Издавал первый научный журнал Академии наук 
– «Умозрительные исследования» (1809—1819).

Книга Гурьева поступила в библиотеку МОИП 
после Великой Октябрьской революции, так как на 
титульной странице сохранился штамп «Фунда-
ментальная библиотека Первой Московской гим-
назии». Открывается том пышным посвящением: 
«Всепресвятлейшему, державнейшему, великому 
государю императору Александру Павловичу, само-
держцу всероссийскому, государю всемилостивше-
му всеподданейшее приношение». Его содержание 
скорее напоминает учебное руководство в области 
теории рядов, разложения функций на бесконечное 
число членов или множителей, текст насыщен ма-
тематическими формулами и выглядит вполне со-
временно.

Кроме этого труда Гурьев опубликовал еще такие 
книги как «Наука изчисления (основания арифме-
тики)» (1805), «Основания геометрии» (1804—1807) 
и «Основания механики» (1815).
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Михаил Павлов,
Основания физики.
В 2-х частях. Издание второе.
Москва, типография Н. Степанова, 1836. 
Ч. I, IV+311 c.; ч. 2, VII+386 c.

Этот двухтомник являет собой один из первых 
русских учебников физики, написанный с позиций 
натурфилософии Ф.В. Шеллинга (1775–1854). Его 
автор – Михаил Григорьевич Павлов (1793–1840) 
окончил Императорский Московский университет 
по отделению физических и математических наук 
(1815) и медицинский факультет (1817), где и полу-
чил степень доктора, защитив диссертацию «О пи-
тании зародыша в теле человеческом» (1818). После 
двухлетней стажировки за границей, в Московском 
университете был профессором кафедр минерало-
гии и сельского домоводства (1821–1828), теорети-
ческой и опытной физики (1828–1835), технологии, 
сельского хозяйства, лесоводства и архитектуры 
(1835–1840). Читал курсы по минералогии, физике, 
сельскому хозяйству и земледельческой химии. Ди-
ректор Земледельческой школы. Больше известен 
как первый русский агробиолог, основоположник 
теории земледелия, предлагал модернизировать 
отечественное сельское хозяйство по западноевро-
пейским образцам, что не поддерживалось многи-
ми его современниками. Член МОИП с 1822 года. 

В учебнике рассматривал физику как науку о 
природе, объясняющую действительность и позво-
ляющую овладевать природой. Первая часть по-
священа общей физике, в ней рассмотрены свет (в 
том числе теория света Ломоносова) и вещество, 
во второй части – планетные силы, электричество 
(электрическая машина, намагничивание) и др. Обе 
части содержат небольшое число вклеек с поясни-
тельными чертежами и рисунками некоторых фи-
зических приборов. 







Раздел X:

Энциклопедии

– Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, 1751–1765

– Pierre Larousse,
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 1866–1876

– Encyclopædia Britannica,
9-е издание, 1875–1889, 10 издание, 1902–1903
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Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers.
Paris, Chez Briasson, David l’aîné, 
Le Breton, Durand, 1751–1765. 
Энциклопедия, 
или Систематический словарь наук, 
искусств и ремесел.
 17 томов, 4 тома Приложения.
255 х 395 мм. На французском языке.

Французская энциклопедия Эпохи Просвещения, 
организатором, вдохновителем и автором которой 
выступил выдающийся писатель и философ  Дени 
Дидро (Denis Diderot, 1713–1784). Соредактором был 
Жан Лерон Д’Аламбер (Jean le Rond d’Alembert, 1717–
1783), французский ученый-энциклопедист. Соглас-
но Дени Дидро цель энциклопедии заключалась в 
том, чтобы «изменить способ мышления людей». 

Первый том энциклопедии вышел в 1751 году. 
Дидро был автором большинства статей по точным 
наукам, экономике, механике, философии, полити-
ке, религии. В написании статей для энциклопедии 
приняли участие Вольтер (1694–1778) – история, 
литература, философия, Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) 
– музыка, политическая теория, Ш.-Л. Монтескьё 
(1689–1755) – «о вкусах», П.-А. Гольбах (1723–1789) 
– химия и минералогия, Ж.-Л. Бюффон (1707–1788) 
– естественная история, Э.-М. Фальконе (1716–1791) 
– скульптура, Луи де Жокур (1704–1780) – экономи-
ка, литература, медицина, и многие другие.

Под редакцией Дидро были созданы первые 28 
из 35 томов «Энциклопедии» – 17 томов текста (6 
тысяч статей) и 11 томов «гравюр» (иллюстраций к 
тексту), опубликованные между 1751 и 1766 годами. 
На тот момент «Энциклопедия» Дидро являлась 
крупнейшим справочным изданием XVIII века. Это 
также была первая энциклопедия, в которую вошли 
статьи, описывающие искусства и «прикладные 
ремесла» (mechanical arts: ткачество, кулинария, 
металлургия, сельское хозяйство и т.д.). Также она 
служила справочником и кратким руководством по 
всем существующим на тот момент технологиям, 
описывая инструменты и способы их применения.

В библиотеке МОИП представлены первые 17 то-
мов без иллюстраций и четыре тома «Приложений» 
(Supplements) со статьями в алфавитном порядке.





— 122 —

Pierre Larousse. Grand dictionnaire 
universel du XIXe siècle.
Paris, 1866–1876.
Большой универсальный словарь XIX века.
17 томов. На французском языке.

«Большой универсальный словарь XIX века» 
представляет собой первый французский энцикло-
педический словарь, созданный фактически од-
ним человеком – Пьером Ларуссом (Pierre Athanase 
Larousse, 1817–1875), филологом, педагогом, языко-
ведом и издателем. Он был автором большинства 
статей, хотя в работе над словарем привлекались 
и другие авторы (как правило, анонимно). Словарь 
издавался в течении 10 лет, с 1866 по 1876 годы. 
Словарь получил высокую оценку Виктора Гюго и 
сразу стал классикой.

Родившийся в бургундской провинции в семье 
кузнеца Пьер Ларусс в молодом возрасте покидает 
родной городок Туси и перебирается в Париж, где 
слушает бесплатный курс в Сорбонне и вскоре по-
лучает прозвище «Библиотекарь». Он пишет учеб-
ники французской грамматики и в 1852 году вместе 
с Огюстеном Буайе основывает собственное изда-
тельство. Ларусс издает «Малую энциклопедию», 
затем «Новый словарь французского языка». Ком-
мерческий успех этих книг позволяет ему присту-
пить к работе над Большим словарем. В 1863 году 
Ларусс начинает рекламную кампанию по изданию 
словаря и объявляет подписку. За десять лет Ларусс 
воздвиг «нерукотворный памятник» своему талан-
ту: 15 томов, 24 тысячи страниц, 500 миллионов ти-
пографских знаков.

Отличительной чертой Grand Larousse является 
субъективность суждений и выраженный авторский 
стиль самого Пьера Ларусса. Примером субъектив-
ности может служить отношение автора к Наполе-
ону. В статье о генерале Бонапарте до переворота 18 
брюмера 1799 года Наполеон является националь-
ным героем, а в статье о перевороте и последующем 
правлении императора Наполеона последний пред-
ставлен уже как тиран. 

В библиотеке МОИП представлены все 17 томов 
Большого словаря Ларусса (два тома Приложений). 
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Encyclopædia Britannica.
London. 
Британская энциклопедия.
9-е издание, 1875–1889,  25 томов.
10 издание, 1902–1903, 11 томов.

«Британника» — старейшая англоязычная уни-
версальная энциклопедия. Основана Эндрю Беллом 
(1726–1809), шотландским просветителем и граве-
ром. Первое издание вышло в Эдинбурге в 1768 году 
и насчитывало всего три тома. До восьмого издания 
энциклопедия выходила в Эдинбурге. В 1870 году 
издательство переехало в Лондон, где вышли 9-е 
и 10-е издания. С 1901 года «Британника» издает-
ся в США. Авторами статей энциклопедии высту-
пают ведущие мировые англоязычные эксперты, 
Нобелевские лауреаты. Среди авторов статей для 
«Британники» в свое время были Зигмунд Фрейд, 
Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд, Лев 
Троцкий (за 106 долларов написавший статью о 
Ленине). С 2012 года энциклопедия отказалась от 
выпуска бумажных изданий и перешла на мульти-
медийный формат. 

Девятое издание (1875–1889): редактором девя-
того выпуска был Т.С. Бейнс, профессор логики, ме-
тафизики и английской литературы в Сент-Эндрюс-
ском университете и шекспировед, написавший 
статью о Шекспире. Девятое издание получило нео-
фициальное название «The scholar’s encyclopaedia». 
В каждом томе до 1000 статей. Иллюстрации ред-
кие, главным образом географические карты и схе-
мы, рисунки машин и т.п. В список из примерно 
1100 авторов статей вошел и Петр Алексеевич Кро-
поткин, написавший русские географические и то-
пографические статьи.

Десятое издание (1902–1903): по сути 11-томное 
дополнение к 9-му изданию, тома с 25-го по 35-
ый. В этом издании под редакцией Хью Чисхолма 
у энциклопедии появился географический атлас. 
В 34-й том помещено более 120 карт, одна из кото-
рых – карта Европейской части России. Автором ста-
тей об Арктике и Гренландии был путешественник 
Фритьоф Нансен. Философ и математик Бертран Рас-
сел написал статью о «Геометрии». Физик Джозеф 
Джон Томсон написал «Электричество» и «Магни-
тооптика». Всего к изданию было привлечено более 
900 новых авторов, преимущественно американцев. 
Среди иллюстраций появляются и фотографии.







Раздел XI:

Архив моип

– Фотоальбомы действительных членов Московского 
общества испытателей природы, 1975–1959

– Картотека членов МОИП

– Собрание гравюр
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Фотоальбомы действительных 
членов Московского общества
испытателей природы.
Москва, 1875–1975.
Альбомы № 1, 2, 4, 5, 8, 10

Во второй половине XIX века, после изобретения 
и развития фотографии, вновь избранные члены 
МОИП стали присылать в общество свои фотогра-
фии, которые помещали в специальные альбомы. 
Всего в иконотеке МОИП хранится 21 альбом, из 
которых два альбома (№16 и №17) содержат груп-
повые фото и фотографии, сделанные в полевых ус-
ловиях экспедиций общества. В альбоме №19 пред-
ставлены портреты секретарей МОИП (1805—1955 
годы).

Первые фотоальбомы были в кожаном перепле-
те с тиснением золотом, с барельефами из латуни, с 
золотым обрезом, иногда с металлическими замка-
ми, с четырьмя кармашками на плотном листе (А4) 
для фото стандартного размера – формата визитной 
карточки (Cartes-де-Visite запатентованы в Париже 
в 1854 году) – это отпечаток размером 10,16х6,35 см, 
наклеенный на картон. По мере появления фото-
графий большего размера, в альбомах не стало кар-
машков, появились прорези и уголки, сами альбомы 
стали проще в исполнении, а в последней четверти 
XX в. традиция помещать фото членов Общества в 
альбомы прекратилась вовсе. За более чем 100 лет 
была собрана внушительная коллекция фотогра-
фий членов МОИП (более 1800), которая ныне хра-
нится в библиотеке МОИП, есть карточный каталог 
этой коллекции.
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Картотека членов МОИП

В библиотеке МОИП хранится картотека, состав-
ленная к 150-летнему юбилею и содержащая сведе-
ния обо всех членах, принятых в Общество с 1805 
по 1955 годы. Она насчитывает около 10 000 стан-
дартного размера каталожных картонных карточек, 
на которых указаны фамилии и имена членов, даты 
жизни и вступления в Общество, научная специ-
ализация и другие сведения, подтвержденные 
ссылками на протоколы заседаний и публикации в 
«Записках» или «Бюллетене» Общества. Для неко-
торых ученых еще добавлены карточки со списками 
их публикаций. Карточки эти рукописные, не всегда 
на них цифры и буквы читаются легко, встречаются 
помарки и исправления. Тем не менее, это громад-
ный свод информации и о самих ученых, избранных 
в МОИП, и о работе Общества. Картотека членов Об-
щества продолжала пополняться вплоть до оконча-
ния 1990 года, она насчитывает еще около 5 тысяч 
записей. 

Начиная с первых шагов к избранию своих новых 
членов Общество подходило очень внимательно. 
По первому уставу требовалась обязательная реко-
мендация от одного из членов Общества и научная 
публикация (или рассуждение, то есть доклад); из-
бранным считался набравший не менее трех чет-
вертей голосов. Примерно такие же требования 
сохранялись и позднее, в частности по уставу 1954 
года, актуальны они были и до утверждения ново-
го устава в 2022 году. Кандидатуры для избрания в 
действительные члены должны были получать две 
рекомендации и представляться Совету Общества 
от имени секции или другого его подразделения.
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Собрание гравюр
 
В 1816 году действительный член МОИП, энто-

молог и доктор медицины Иван Яковлевич Геннинг 
(1758–1831), служивший с 1797 года медиком при 
Кабинете Его Величества императора Павла I, пере-
дал в Санкт-Петербурге свою огромную уникальную 
коллекцию гравюр, изображающих портреты есте-
ствоиспытателей и врачей XVII, XVIII и начала XIX 
века, директору Общества Г. Фишеру. На заседании 

МОИП 22 ноября 1816 года. Фишер доложил об этом 
событии и о том, что он добавил к этим гравюрам 
еще 20 из своей коллекции. Он предложил учре-
дить при Музее естественной истории университета 
«собрание предметов, к живописному искусству и 
гравированию относящихся». Собрание, в котором 
более 500 гравюр с портретами естествоиспытате-
лей и врачей, не попало в музей, а сохраняется в 
тех же папках, что и двести лет назад, в Библиотеке 
МОИП. Есть карточный каталог этого собрания.
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