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5 октября 2021 г. в Музее землеведе-
ния МГУ (МЗ МГУ) состоялось тор-
жественное расширенное заседание 
научно-методологического семина-
ра и секции музеологии Московско-
го общества испытателей природы 
(МОИП), посвященное 250-летию 
со дня рождения Григория Ивано-
вича (Иоганна Готтхельфа) Фишера 
фон Вальдгейма (1771–1853) – вы-
дающегося естествоиспытателя, ди-
ректора Музея естественной истории 
Московского университета, основа-
теля МОИП. В нем в очно-заочном 
режиме (с использованием платфор-
мы ZOOM) приняли участие члены 
секции музеологии МОИП, сотруд-
ники ряда музеев и научных инсти-
тутов Москвы: МЗ МГУ, Государ-
ственного геологического музея 
имени В. И. Вернадского РАН, Го-
сударственного Дарвиновского му-
зея, Института истории естествоз-
нания и техники им. С. И. Вавилова 
РАН, Московского государствен-
ного технического университета 

им. Н. Э. Баумана, Института фунда-
ментальных проблем биологии РАН, 
Института общей генетики имени 
Н. И. Вавилова РАН и др.

Открывая заседание, директор МЗ 
МГУ и руководитель секции музео-
логии МОИП А. В. Смуров рассказал 
о деятельности секции, организован-
ной в 2009 г. В круг ее интересов вхо-
дят разнообразные методологичес-
кие вопросы музееведения, связан-
ные с жизнью музеев в современную 
эпоху, их организацией и функцио-
нированием, обмен опытом по орга-
низации выставок, экскурсионной и 
педагогической работе, проведение 
научных конференций и публикация 
материалов по музееведению и исто-
рии музеев. Работа секции органи-
зована в виде регулярных выездных 
заседаний, проводящихся в различ-
ных музеях Москвы и Подмосковья, 
а также заседаний научно-методоло-
гического семинара по музеологии, 
проводящихся МЗ МГУ.
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Юбилей Фишера фон Вальдгей-
ма, – как отметил Смуров – знаме-
нательная дата не только в истории 
МОИП и отечественной музеоло-
гии, но и в истории отечественной 
науки. Приехав в Москву в 1804 г. 
и начав работать в Московском 
университете, ученый почти 50 лет 
доб росовестно и плодотворно тру-
дился на благо просвещения и раз-
вития нау ки в России. Его заслуги 
были высоко оценены современ-
никами: он был почетным членом 
Петербургс кой академии наук и 
членом многих иностранных акаде-
мий и научных обществ, дослужился 
до чина действительного статского 
советника, был награжден многочис-
ленными орденами. Его сын и внук 
продолжили дело отца и деда. Сын, 
Александр Григорьевич Фишер фон 
Вальдгейм, ботаник по образованию, 
заслуженный профессор Московско-
го университета, тайный советник, 
много лет был президентом МОИП. 
Внук, Александр Александрович 
Фишер фон Вальдгейм, известный 
ботаник, также тайный советник, 
до 1917 г. возглавлял Императорский 
ботанический сад в Санкт-Петербур-
ге. Участникам семинара была про-
демонстрирована памятная медаль, 
выпущенная к юбилею Г. И. Фише-
ра фон Вальдгейма по инициативе 
члена секции музеологии МОИП 
Н. Н. Колотиловой.

Дальнейшая программа торже-
ственного заседания МОИП включа-
ла научные доклады, а также откры-
тие выставки, посвященной 250-ле-
тию со дня рождения ученого.

С основным докладом «Григорий 
Иванович Фишер фон Вальдгейм 
(Johann Gotthelf Fischer von Waldheim) 
(1771–1853) в Московском универ-
ситете. Наследие Г. И. Фишера фон 

Вальдгейма в Государственном гео-
логическом музее им. В. И. Вернад-
ского РАН» выступила З. А. Бес-
суднова (ГГМ им. В. И. Вернад-
ского РАН), которая начала свое 
сообщение с рассказа о жизни уче-
ного до его приезда в Москву – учебе 
во Фрайбергской горной академии и 
Лейпцигском университете, работе 
в Национальном музее естественной 
истории в Париже и в биб лиотеке 
Майнца, о друзьях, среди которых 
были Иоганн Карл Фрейес лебен, 
Александр фон Гумбольдт и Лео-
польд фон Бух, впоследствии став-
шие знаменитыми учеными. В круг 
его общения входили многие выдаю-
щиеся ученые того времени, такие 
как естествоиспытатель Жорж Кю-
вье, биологи Жоффруа Сент- Илер, 
Бернар де Ласепед, Жан Батист Ла-
марк, геолог Александр Броньяр, 
кристаллограф Рене Гаюи.

Далее в докладе была рассмотрена 
научная и научно-организационная 
деятельность Фишера в Москве. Уче-
ный, уже завоевавший известность 
в научном мире, приехал в Россию 
в возрасте 32 лет по приглашению 
попечителя Московского универси-
тета М. Н. Муравьева на мес то про-
фессора недавно созданной «деми-
довской» кафедры натуральной исто-
рии и директора Музея естественной 
истории университета. В 1805 г. 
по инициативе Фишера было осно-
вано Московское общест во испы-
тателей природы, директором кото-
рого он оставался со дня основания 
и до конца своей жизни. Общество 
должно было способствовать изуче-
нию Московской губернии и России 
в области геологии и минералогии, 
а музей пополняться интересными 
находками. По уставу МОИП все об-
разцы, поступившие в дар от членов 
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общества, передавались в Музей 
естественной истории университета. 
В 1806 г. Фишер начал систематичес-
кое описание музейных экспонатов и 
их каталогизацию, описывал новые 
минералы, в том числе открытый им 
ратовкит, и новые виды ископаемых 
животных, среди которых ископае-
мый носорог эласмотерий.

Останавливаясь на тяжелом пе-
риоде после московского пожара 
1812 г., Бессуднова охарактеризовала 
роль ученого в спасении и возрожде-
нии музея. Среди того, что Фишеру 
удалось спасти и вывезти в Нижний 
Новгород, были современные ко-
раллы из коллекции П. Г. Демидо-
ва. В настоящее время они представ-
лены в зале «Исторические коллек-
ции» постоянной экспозиции ГГМ 
РАН, одного из преемников Музея 
натуральной истории Московского 
университета.

В ГГМ РАН более 10 лет идет ра-
бота по атрибуции образцов коллек-
ции И. К. Фрейеслебена, купленной 
Московским университетом в 1823 г. 
В этой работе помогают каталоги 
минералогической и геологической 
частей коллекции, составленные 
Фишером в 1827 и 1830 гг., титуль-
ные листы которых были продемон-
стрированы в презентации, так же 
как и титульные листы других его 
публикаций.

В 1832 г. Фишер в возрасте 60 лет 
ушел на пенсию, но продолжал науч-
ную работу и деятельность на посту 
директора МОИП. В 1833 г. он полу-
чил чин действительного статского 
советника и соответствующий это-
му дворянский титул. С этого време-
ни по предложению своих земляков 
и в соответствии с местом рождения 
он стал именоваться Фишером фон 
Вальдгеймом.

Далее в докладе были охаракте-
ризованы и представлены в презен-
тации материалы из научного нас-
ледия ученого, хранящиеся в ГГМ 
РАН. В 1840 г. им была описана 
коллекция ископаемых растений 
из пермских отложений, присланная 
в МОИП гео логом и палеонтологом 
Ф. Ф. Вангенгеймом фон Кваленом. 
Она является одной из старейших 
палеонтологических коллекций у нас 
в стране и за рубежом. В 1849 г. уче-
ный описал новый вид раннемелово-
го аммонита Crioceras voronzovii Sperk. 
На основании изучения архивных 
документов сотрудникам музея уда-
лось восстановить статус этого му-
зейного экспоната – голотип вида 
Crioceras voronzovii Sperk – и устано-
вить его связь с именем Фишера фон 
Вальдгейма. В зале «Исторические 
коллекции» хранится описанный 
ученым в 1850 г. оригинал ископае-
мой рыбы из пермских отложений 
Вологодской губернии.

Возвращаясь к биографии учено-
го, Бессуднова показала фамильный 
герб Фишера фон Вальдгейма с изо-
бражением рыб, символизирующих 
его фамилию, и обратила внимание 
на то, что его первая и одна из самых 
поздних научных работ были связа-
ны с описанием рыб. Она также по-
делилась воспоминаниями о поездке 
на родину ученого в 2010 г., показала 
дом, где родился ученый, его портрет 
середины ХХ в., который висит в ра-
туше города, материалы из город-
ского архива – документы и публи-
кации, связанные с именем Фишера.

В следующем докладе «Надгробие 
Г. И. Фишера фон Вальдгейма и неко-
торые вопросы к происхождению оте-
чественного ес те ствознания» Е. Л. Су-
миной (гео логический факультет 
МГУ имени М. В. Ломоносова) было 
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рассказано о том, что фамильное 
захоронение семьи Фишеров фон 
Вальдгейм находится на Введенском 
(Немецком) кладбище в Москве и 
что могила Григория Ивановича яв-
ляется одним из самых старых захо-
ронений, расположенных в этой ча-
сти кладбища. Далее выступающая 
остановилась на истории надгро-
бия на могиле ученого, сбор средств 
на которое был организован по ини-
циативе известного государственно-
го и военного деятеля В. И. Назимо-
ва, президента МОИП в 1850–1855 г. 
На траурном заседании МОИП 
20 октября 1853 г. Назимов предло-
жил почтить память открытием под-
писки на сооружение памятника. 
Был избран Комитет по организа-
ции установки памятника, и в декаб-
ре 1856 г. его председатель К. И. Ре-
нар, являвшийся секретарем МОИП 
и приходившийся племянником 
Григорию Ивановичу, доложил о за-
вершении его установки. Надгро-
бие представляет собой усеченный 
обелиск из красного гранита на ку-
бическом основании с навершием 
в виде погребальной урны. На од-
ной из граней установлен овальный 
медальон с барельефным портретом 
Фишера. На нем высечена надпись: 
«Знаменитому естествоиспытателю, 
своими трудами, сочинением и соз-
данием Императорского Москов-
ского общества испытателей при-
роды соорудившему себе памятник 
несокрушимый».

В следующем выступлении, по-
священном открытию юбилейной 
выставки Г. И. Фишера фон Вальд-
гейма в Ротонде МЗ МГУ, созданной 
в рамках выставочного проекта «Му-
зей землеведения в зеркале истории 
МГУ», Н. Н. Колотилова (МЗ и Био-
логический факультет МГУ имени 

М. В. Ломоносова), одна из орга-
низаторов выставки, познакоми-
ла участников семинара с ее мате-
риалами. Цель выставки – предста-
вить роль Фишера фон Вальдгейма 
в истории естествознания, музей-
ного дела, научно-организацион-
ной (в первую очередь в создании 
МОИП) и просветительской дея-
тельности, отметить значимость его 
наследия и признание заслуг, чему 
посвящен главный стенд экспози-
ции. Ряд материалов размещен в зас-
текленной витрине и прилегающем 
к ней выставочном пространстве. 
Экспозиция открывается миниатюр-
ной копией портрета Фишера време-
ни его приезда в Россию, предполо-
жительно принадлежащего кисти 
Д. Г. Левицкого.

В первой части выставки («От Гер-
мании до России»), посвященной 
жизни Фишера до переезда в Москву, 
экспонировались иллюстративные и 
текстовые материалы, отражающие 
главные этапы первого периода его 
жизни и деятельности, основные 
места учебы и работы: Фрайбергская 
горная академия, Национальный 
музей натуральной истории в Па-
риже, Центральная школа (универ-
ситет) Майнца. На стенде «Учителя 
и друзья Г. И. Фишера» представле-
ны портреты выдающихся ученых, 
способствовавших формированию 
его научных интересов: его учителя, 
знаменитого геолога Абраама Готт-
либа Вернера, друзей студенческих 
лет, выдающихся немецких естество-
испытателей Александра фон Гум-
больдта и Христиана Леопольда фон 
Буха, а также коллег и близких зна-
комых по парижскому периоду, бле-
стящих французских биологов Жор-
жа Кювье, Жоффруа Сент- Илера, 
Жана Батиста Ламарка, геолога 
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Александра Броньяра. Среди дру-
зей Фишера, отметила Колотилова, 
были и такие знаменитые создате-
ли европейской гуманитарной куль-
туры, как основатель Берлинского 
университета, лингвист и философ 
Вильгельм фон Гумбольдт, писатель, 
мыслитель и естествоиспытатель  
Иоганн Вольфганг Гёте, поэт и дра-
матург Фридрих Шиллер, портреты 
которых представлены в экспозиции.

Остановившись на парижском 
периоде научной деятельности Фи-
шера, Колотилова обратила внима-
ние на представленную на выстав-
ке копию написанного им Каталога 
Национального музея натуральной 
истории. Она подчеркнула, что, ра-
ботая над созданием этого катало-
га, Фишер глубоко осознал ценность 
систематического (таксономическо-
го) принципа организации музей-
ной экспозиции, которому следовал 
в дальнейшем, создавая Музей есте-
ственной истории в Москве. 

Завершая рассказ о жизни учено-
го до приезда в Россию, докладчица 
рассказала о его работе в должности 
профессора натуральной истории и 
библиотекаря в Центральной школе 
города Майнца, известного как ро-
дина первопечатника Иоганна Гут-
тенберга; здесь им был выпущен ряд 
приоритетных трудов по истории 
книгопечатания.

Обращаясь к российскому периоду 
жизни Фишера, которому посвяще-
на вторая часть выставки, Колотило-
ва рассказала о его работе в качестве 
директора Музея естественной исто-
рии. Ученый внес неоценимый вклад 
в его развитие. Экспозиция музея, 
обогащенного новыми коллекциями, 
была преобразована в соответствии 
с таксономическими принципами; 
в 1805 г. музей открыл свои двери для 

публики и вскоре стал одним из луч-
ших в Европе. Фишер, как было от-
мечено в сообщении, мечтал создать 
в России Национальный музей нату-
ральной истории, но обстоятельства 
не позволили это сделать. Сегодня 
часть коллекций Музея естествен-
ной истории хранится в Зоологи-
ческом музее МГУ им. М. В. Ломо-
носова и ГГМ РАН, ставших своего 
рода его преемниками. Что касает-
ся Национального музея естествен-
ной истории, то в качестве его про-
образа в определенной мере, навер-
ное, можно было бы рассматривать 
Музей землеведения МГУ, задуман-
ный в 1950 г. как комплексный музей 
наук о Земле.

Продолжая знакомство с выстав-
кой, Колотилова обратила внимание 
на представленные в витрине облож-
ки печатных трудов Фишера, посвя-
щенных геологии, минералогии, эн-
томологии, палеонтологии и др. Она 
напомнила, что именно Фишеру 
принадлежит термин «палеонтоло-
гия» (1834). Среди книг, связанных 
с интересом ученого к музейному и 
библиотечному делу, она отметила 
уже упоминавшийся каталог Нацио-
нального музея натуральной исто-
рии в Париже (1802), а также каталог 
Библиотеки Павла Григорьевича Де-
мидова (1806), который открывался 
подробной биографией Демидова, 
написанной Фишером.

В витрине также была представ-
лена брошюра, рассказывающая 
о торжественном заседании МОИП 
по случаю 100-летия научной дея-
тельности Карла Линнея и получе-
ния им степени доктора медици-
ны (1835). В ней опубликована речь 
Фишера, посвященная жизненному 
пути и творчеству великого шведско-
го ученого. Колотилова подчеркнула, 



	 Научная	жизнь	 421

что в 1847 г. в МОИП было органи-
зовано аналогичное юбилейное тор-
жество по случаю 50-летия научной 
деятельности самого Фишера фон 
Вальдгейма, ставшее свидетельством 
широкого признании его научных 
заслуг.

Рассказывая о научно-организа-
ционной деятельности Фишера, от-
раженной в экспозиции, Колотилова 
отметила, что важнейшей заслугой 
Фишера была организация МОИП, а 
также создание «Бюллетеня МОИП», 
основного печатного органа обще-
ства, издаваемого с 1829 г. до настоя-
щего времени. В экспозиции пред-
ставлен ряд выпусков «Бюллетеня 
МОИП», от первых (1830) до совре-
менных изданий, включая специали-
зированные сборники, а также кни-
ги по истории МОИП. В экспози-
ции были представлены материалы, 
связанные с юбилейными датами 
МОИП. Среди них памятные зна-
ки и медали к 200-летию общества, 
сувениры с его эмблемой, печатные 
издания.

Подчеркнув вклад Фишера фон 
Вальдгейма в дело просвещения 
в России, Колотилова обратила 
внимание на материалы, расска-
зывающие о его учениках: профес-
сорах Московского университета 
А. Л. Ловецком, Г. Е. Щуровском, 
К. Ф. Рулье. Известными деятеля-
ми науки и культуры стали некото-
рые из потомков Г. И. Фишера фон 
Вальдгейма, в том числе ботаника-
ми стали его сын А. Г. Фишер фон 
Вальдгейм, внук А. А. Фишер фон 
Вальдгейм, правнучка О. А. Фишер 

фон Вальдгейм. На выставке также 
представлен портрет первого фото-
графа Императорского Русского му-
зея А. К. Ержемского, одного из по-
томков ученого по линии дочери 
(С. Г. Ержемской, урожденной Фи-
шер). Среди экспонатов, – отметила 
Колотилова, – можно увидеть фо-
тографию прапраправнучки Григо-
рия Ивановича, Елены Вадимовны 
Фасс ман, увлеченной исследователь-
ницы истории семьи Фишеров.

В заключение Колотилова обрати-
ла внимание на материалы, расска-
зывающие о признании заслуг уче-
ного. Это представленные в витрине 
образцы названного в его честь ми-
нерала фишерита (синоним – ва-
велит) и выпущенные к 250-летию 
со дня рождения юбилейный кален-
дарь и памятная медаль. Завершая 
выступление, она выразила глубокую 
признательность вице-президенту 
МОИП А. П. Садчикову и Е. В. Фас-
сман за ряд материалов, предостав-
ленных для выставки 1.

Во время дискуссии, состояв-
шейся по окончании докладов, 
В. В. Снакиным (МЗ МГУ) было 
внесено предложение оказать по-
мощь в организации реставрации 
надгробия Г. И. Фишеру фон Вальд-
гейму, что было поддержано всеми 
участниками заседания.

1  Подробнее о материалах выставки 
см. Колотилова Н. Н., Смурова Т. Г., Алек-
сеева Л. В., Сочивко А. В., Максимов Ю. И. 
Экспозиция в Музее землеведения МГУ, 
посвященная 250-летию со дня рождения 
Г. И. Фишера фон Вальдгейма // Жизнь 
Земли. 2021. Т. 43. № 4. С. 512–520.


