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Кратко об истории музея. Государственный 
геологический музей им. В.И. Вернадского 
РАН (ГГМ РАН) имеет долгую и непростую 
историю, восходящую к «Минеральному» 
кабинету и Музею естественной истории 
Императорского Московского университета.  
За время своего существования музей менял 
название, местоположение и ведомственную 
принадлежность. 

Летоисчисление музея начинается с 
1759 г., когда во вновь организованный Им-
ператорский Московский университет посту-
пила коллекция минералов (6000 образцов), 
пожертвованная уральскими промышленни-
кам Демидовыми. Коллекции первоначально 
были размещены в здании Главной аптеки у 
Воскресенских ворот (позднее на этом месте 
было построено здание Исторического му-
зея). В 1791 г. коллекции переместили в но-
вое здание университета на Моховой и 
«Минеральный» кабинет был преобразован в 
Музей естественной истории. 

С 1804 г. и до 1832 г. музеем руководил 
Г.И. Фишер (впоследствии Г.И. Фишер 
фон Вальдгейм, Johann Gotthelf Fischer von 
Waldheim, 1771–1853). К началу XIX в. музей 
стал одним из крупнейших естественно-
научных музеев Европы. 

В 1812 г. из-за великого московского по-
жара, вызванного действиями армии Напо-
леона, значительная часть музейных коллек-
ций погибла. Но уже через несколько лет 
музей был восстановлен благодаря многочис-
ленным пожертвованиям и покупкам коллек-
ций. В 1832 г. Г.И. Фишер ушел из универ-
ситета и два года музеем заведовал его сын 
ботаник А.Г. Фишер фон Вальдгейм (1803–
1884). 

В 1835 г. Музей естественной истории 
был разделен на Зоологический и Минерало-
гический кабинеты [=музеи]. Заведующим 
Минералогическим кабинетом был назначен 
проф. Г.Е. Щуровский (1803–1884). Позднее 
Минералогический кабинет был разделен на 

Минералогический (заведующий проф. 
М.А. Толстопятов) и Геологический кабине-
ты (заведующий проф. Г.Е. Щуровский). 
С 1837 г. в Зоологическом кабинете работал 
К.Ф. Рулье (1814–1858), сначала хранителем, 
а с 1840 г. – директором.  

В 1881 г. на должность заведующего Гео-
логическим кабинетом был назначен 
В.О. Ковалевский (1842–1883) – основатель 
эволюционной палеонтологии, занимавший-
ся изучением палеогеновых и неогеновых 
млекопитающих.  

С 1880 г. в Московском университете 
начал работать А.П. Павлов (1854–1929), 
сначала в должности хранителя, а с 1883 г.  
– заведующего Геологическим кабинетом, 
который он курировал 49 лет. За это время 
он прошел путь от хранителя Геологического 
кабинета до заслуженного профессора и ака-
демика (с 1916 г.), основателя московской 
(павловской) геологической школы. Как за-
ведующий Геологическим кабинетом, он по-
стоянно заботился не только о пополнении 
коллекций, но и их представительности. 

В 1918 г. на Моховой было построено зда-
ние Геологического и Минералогического 
институтов Московского университета с му-
зеями и библиотеками, где и были размеще-
ны коллекции Геологического и Минерало-
гического кабинетов. В 1919 г. из Геологиче-
ского кабинета был выделен Палеонтологи-
ческий кабинет, руководить которым стала 
М.В. Павлова (1854–1938), одна из первых 
отечественных женщин-палеонтологов, спе-
циалист по ископаемым млекопитающим. 
Затем Геологический и Палеонтологический 
кабинеты были объединены в Геолого-
палеонтологический музей, которому в 
1926 г. было присвоено имя А.П. и М.В Пав-
ловых. 

В 1930 г., в связи с реформой высшего 
образования, Геологический факультет Мос-
ковского университета был объединен с Гео-
логическим факультетом Московской горной 
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академии (существовала с 1918 по 1930 г.) и 
на их базе был образован Московский геоло-
горазведочный институт (МГРИ), который 
не только разместился в здании на Моховой, 
но и стал обладателем Геолого-
палеонтологического и Минералогического 
музеев, фонды которых пополнились коллек-
циями музея Горной академии, а затем и 
сборами преподавателей, сотрудников, сту-
дентов и выпускников МГРИ. В декабре 
1987 г. музеи были объединены в Государ-
ственный геологический музей им. В.И. Вер-
надского в составе Академии наук 
(Бессуднова, 2006). 

Формирование монографических коллекций 
(Раздел «Юрская система»). Основоположни-
ками изучения юрской системы в России 
являются московские естествоиспытатели 
Г.И. Фишер фон Вальдгейм, К.Ф. Рулье и 
Г.А. Траутшольд (1817–1902), так или иначе 
связанные с Московским университетом. 
Изучение юрских ископаемых в России было 
начато Г.И. Фишером, опубликовавшим в 
бинарной номенклатуре описание новых ви-
дов брахиопод (Fischer, 1809), аммонитов 
(Fischer, 1837), двустворчатых моллюсков 
(Fischer, 1842) и морских рептилий (Fischer, 
1845; 1846), происходящих из волжского яру-
са Москвы. Оригиналы, опубликованные 
Г.И. Фишером, к сожалению, не сохрани-
лись. Вслед за Г.И. Фишером изучение юр-
ских беспозвоночных было продолжено 
К.Ф. Рулье, опубликовавшим, в том числе в 
соавторстве с А.Я. Восинским и А.Е. Фарен-
колем серию статей с описанием беспозво-
ночных из волжского и келловейского ярусов 
(Rouillier, 1844; Rouillier, 1846; Rouillier, 
Vosinsky, 1847; 1849; Rouillier, Fahrenkohl, 
1849). К сожалению, практически все из 
описанных в этих работах ископаемых не 
сохранились. Причиной, по-видимому, стал 
пожар в квартире К.Ф. Рулье, в результате 
которого пострадали коллекции (Бессуднова, 
Стародубцева, 2014). В настоящее время в 
фондах ГГМ РАН имеются лишь экземпляры 
Perna fischeri Rouillier, 1844; Ammonites cordatus 
Sowerby = Cardioceras vertebrale (J. Sowerby), 
изображенный в табл. A, fig. 1 (Rouillier, 
1846) и Trigonia jonioi [ = Myophorella jonioi 
(Rouillier, Vosinsky, 1849)]. Последний экзем-
пляр происходит из палеонтологического со-
брания московского естествоиспытателя и 
коллекционера Н.П. Вишнякова (1844–не 
ранее 1927). Образец был в составе коллек-
ции юрских ископаемых, приобретенной им 
у московского собирателя древностей и 
надзирателя Московского дворянского ин-
ститута С. Жонио. Образец сопровождают 
две оригинальные этикетки – Н.П. Вишня-

кова и С. Жонио. На этикетке Вишнякова 
надпись, указывающая что это оригинал 
Рулье, а на авторской этикетке Жонио 
(рукой Вишнякова, видимо, со слов Жонио) 
написано: «…когда у меня хотели это за-
брать, я держался стойко, ибо это носит мое 
имя» (Митта и др., 1999). Из коллекций со-
авторов Рулье в фондах музея есть неболь-
шая коллекция оригиналов к статье А.Е. Фа-
ренколя (Fahrenkohl, 1855–1856). 

К сожалению, коллекции юрских и ран-
немеловых ископаемых из Подмосковья и 
Поволжья, опубликованные Г.А. Траутшоль-
дом с1858 по 1877 г., в основном были им 
проданы в учебные заведения Франции и 
Португалии. Из беспозвоночных ископаемых 
в фондах музея хранится оригинал к работе 
«Zur Fauna des russischen Jura» (Trautschold, 
1866) – редкий образец внутрираковинного 
головоногого моллюска из юрских отложе-
ний окрестностей Симбирска, определенный 
автором как Coccoteuthis hastiformis 
[=Trachyteuthis zhuravlevi E. Hekker et R. Hek-
ker] (Стародубцева, Митта, 2002). Из позво-
ночных надо отметить ласт ихтиозавра, опуб-
ликованный Траушольдом (Trautschold, 1879) 
как Ichtyosaurus, и происходящий из волж-
ского яруса Москвы (Мневники) (Митта, 
Стародубцева, 2002). В 2014 г. этот экзем-
пляр был переизучен М.С. Архангельским и 
Н.Г. Зверьковым, которые отнесли его к роду 
Undorosaurus и выделили новый вид Undoro-
saurus trautscholdi (Arkhangelsky, Zverkov, 
2014). 

Во время заведывания Геологическим ка-
бинетом Г.Е. Щуровским юрские ископае-
мые не изучались, хотя их сборы проводи-
лись. Так, Г.Е. Щуровскому во время геоло-
гических экскурсий по Ярославской губер-
нии в 1866 и1867 г., удалось собрать коллек-
цию келловейских и волжских аммонитов, из 
которых четыре экземпляра были описаны 
С.Н. Никитиным (1851–1909) в монографии 
«Юрские отложения между Рыбинском, Мо-
логою и Мышкиным» (Никитин, 1881). 

Целенаправленное поступление моногра-
фических коллекций в музей связано с науч-
ной работой и преподавательской деятельно-
стью А.П. Павлова. Будучи ведущим специа-
листом в области палеонтологии и стратигра-
фии, прежде всего юры и мела, своих учени-
ков он ориентировал, в основном, на иссле-
дования этих отложений. Коллекции, изу-
ченные А.П. Павловым и его учениками и 
опубликованные в статьях и монографиях, 
были выделены в специальный отдел, пред-
ложенный А.П. Павловым. В 1910 г. в преди-
словии к составленному М.В. Павловой 
«Каталогу коллекций Геологического каби-
нета Императорского Московского универ-
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ситета» он привел список отделов, организо-
ванных в музее: I – Русские стратиграфиче-
ские коллекции, II – Общая палеонтологиче-
ская коллекция, включающая два подотдела: 
II1 – беспозвоночные, II2 – позвоночные, III 
– петрография, IV – общая систематическая 
коллекция по исторической геологии 
(лекционная), V – местные коллекции и от-
дельные коллекции, не вошедшие в общую 
систему, VI – оригиналы к опубликованным 
работам, VII – динамическая геология. 

А.П. Павлов имел все основания к 
обособлению коллекций к опубликованным 
работам (монографических коллекций) в са-
мостоятельный отдел. К началу XX в. отдел 
был сформирован. Прежде всего, в него во-
шли оригиналы ко всем опубликованным 
работам А.П. Павлова. Исключение состав-
ляют коллекции к монографиям «Аммониты 
зоны Aspidoceras acanthicum Восточной Рос-
сии» (два образца, один из них слепок) и 
«Юрские и нижнемеловые Cephalopoda Се-
верной Сибири», представленные, в основ-
ном, слепками (коллекция хранится в 
ЦНИГРмузее им. Ф.Н. Чернышова, 
№ 10915). К этому времени в музей поступи-
ли и коллекции к работам, опубликованным 
его учениками. Это коллекции: Д.П. Стремо-
ухова (1865–1925) (к статье «Note sur la zone 
а Olcostephanus nodiger près du village de 
Milkovo du district de Podolsk, gouv. de Mos-
cou» с описанием нового вида аммонита из 
верхней юры окрестностей Подольска Мос-
ковской губ. (Stremoukhow, 1892); Д.И. Ило-
вайского (1878–1935) к работе «L`Oxfordien et 
le Séquanien des gouvernements de Moscou et 
de Riasan» (Ilovaisky, 1903), в которой охарак-
теризованы двустворчатые, брюхоногие и 
головоногие моллюски, в том числе и новые 
виды, происходящие из оксфорда Москов-
ской и Рязанской губерний; коллекция позд-
неволжских аммонитов М.М. Пригоровского 
(1881–1949) к статье «Новые данные об ам-
монитах группы Olcostephanus (Craspedites 
Pavl. et Lampl.) okensis из Ярославской губер-
нии» (Пригоровский, 1906) из утраченного 
ныне местонахождения Каменник (Ярослав-
ская обл.) (Стародубцева, Митта, 2012). От-
дел пополнился и коллекциями морских реп-
тилий из различных стратиграфических под-
разделений юры Центральной России, со-
бранными и опубликованными Н.Н. Боголю-
бовым (1872–1928) в его капитальной моно-
графии «Об истории плезиозавров в Рос-
сии» (Боголюбов,1912). Благодаря научной 
работе Д.П. Стремоухова расширилась гео-
графия коллекций. Монографический отдел 
к 1910 г. пополнился оригиналами среднеюр-
ских аммонитов и двустворчатых моллюсков 
Крыма, опубликованными им в нескольких 

статьях (Стремоухов, 1895; Stremouchov, 
1895; 1896; 1898). В этот период началось и 
формирование коллекций юрских и раннеме-
ловых двустворчатых моллюсков рода Buchia. 
Кроме оригиналов А.П. Павлова есть и не-
большая коллекция бухий из окрестностей 
Оренбурга, опубликованная оренбургским 
геологом Д.Н. Соколовым (1867–1919) в 
1902 г. 

По-видимому, благодаря А.П. Павлову, в 
1926 г. в музей поступила коллекция юрских 
кораллов Крыма, опубликованная членом 
Московского отделения Российского обще-
ства по исследованию Крыма М.М. Решет-
киным в 1926 г. Отметим, что А.П. Павлов 
был почетным членом этого общества, а 
М.М. Решеткин в своей работе использовал, 
в том числе и юрские кораллы из фондов 
кабинета (музея), собранные Д.П. Стремо-
уховым. 

А.П. Павлов был очень заинтересован в 
пополнении коллекций к опубликованным 
работам. Об этом свидетельствует следующий 
факт. Известно, что обширные коллекции 
ископаемых Н.П. Вишнякова, происходящих 
в большинстве из юрских отложений Цен-
тральной России, были конфискованы и пе-
реданы в музей Московской горной акаде-
мии, вероятно в 1918 г., а в 1930 г. поступи-
ли во вновь организованный Московский 
геологоразведочный институт. Но коллекция 
Н.П. Вишнякова к его атласу «Description des 
Planulati (Perisphinctes) jurassiques de Mos-
cou» (1882) поступила в музей университета в 
1920 г. В личном фонде А.П. Павлова в Ар-
хиве РАН сохранились отчеты «члена-
соревнователя по Геологическому институту 
Московской горной академии Д.П. Стремо-
ухова о приведении в порядок верхнеюрских 
аммонитов коллекции Вишнякова». Соглас-
но этому документу, Д.П. Стремоухов по за-
данию А.П. Павлова идентифицировал аммо-
ниты, изображенные Н.П. Вишняковым в 
атласе и переместил их из музея Горной ака-
демии в университетский музей (АРАН, ф. 
48, оп. 3, д. 5). В коллекции 36 экземпляров 
аммонитов, в том числе и номенклатурные 
типы новых видов, установленных Н.П. 
Вишняковым. Большинство экземпляров 
происходит из средневолжского подъруса 
Хорошево и Мневников – классических юр-
ских местонахождений, практически утра-
ченных в настоящее время. Коллекция Н.П. 
Вишнякова одна из старейших среди юрских 
коллекций в ГГМ РАН. 

В бытность музея в составе МГРИ с 1930 
по 1987 гг. отдел коллекций к опубликован-
ным работам (монографический) не только 
сохранился, но и значительно расширился. 
Одной из первых в этот период поступила 
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коллекция к работе П.К. Мурашкина 
(Мурашкин, 1930). Коллекцию аммонитов 
автору статьи передал для изучения А.Н. Ма-
зарович (1886–1950), консультировал Д.И. 
Иловайский – оба ученых были учениками 
А.П. Павлова, вероятно, поэтому коллекция 
осталась в «павловском музее». За этот пери-
од поступили представительные коллекции к 
капитальным монографиям и статьям П.А. 
Герасимова (1906–1998), сотрудника Геоло-
гического управления Центральных районов. 
Коллекции представлены головоногими, дву-
створчатыми, брюхоногими и лопатоногими 
моллюсками, брахиоподами, иглокожими, 
ракообразными, губками, мшанками, серпу-
лидами из средней и верхней юры Централь-
ной России и Поволжья. Это оригиналы к 
его монографиям «Руководящие ископаемые 
мезозоя европейской части СССР», том 1 и 2 
(Герасимов, 1955а; 1955б), «Губки подмос-
ковной юры и нижнего мела» (1960а); 
«Верхний подъярус волжского яруса цен-
тральной части Русской платформы. Страти-
графическое и литологическое исследова-
ние» (1969), к статьям с описаниями новых 
видов аммонитов (Герасимов, 1960б; 1978). 
Необходимо отметить и коллекции оригина-
лов келловейских, оксфордских и кимеридж-
ских аммонитов, опубликованных сотрудни-
ком ВНИГНИ Н.Т. Сазоновым в 1957, 1960 
и 1965 гг. Значительно расширились коллек-
ции белемнитов из юры центра России, По-
волжья, Тимана, севера Сибири, Крыма. Они 
сформировались в результате научной дея-
тельности заведующего Геолого-палеонтоло-
гическим музеем им. А.П. и М.В. Павловых 
В.А. Густомесова (1926–2003). 

Коллекции средне- и позднеюрских дву-
створчатых моллюсков севера Сибири (в ос-
новном из юры бассейнов рек Лена и Алдан) 
были переданы в музей выпускницей МГРИ 
(1949 г.) З.В. Кошелкиной (1925–?2005). От-
метим, что кандидатскую диссертацию по 
теме «Стратиграфия и конхилиофауна юр-
ских отложений Вилюйской впадины и При-
верхоянского краевого прогиба» она защити-
ла в 1956 г. под руководством В.В. Меннера 
(1905–1989), в то время заведующего кафед-
рой палеонтологии и Геолого-палеонтоло-
гическим музеем МГРИ. 

Среди исключительно редких экземпляров 
надо указать голотип десятиногого ракооб-
разного Palaeopolycheles crymensis, описанного 
доцентом МГРИ Е.С. Левицким (1930–2016). 
Отпечаток спинной поверхности панциря 
был найден в таврической серии в овраге 
Яман (Прохладное, Крым) (Левицкий, 1973). 
Эта находка до настоящего времени остается 
единственным экземпляром данного вида. 

Юрские кораллы Крыма представлены 

оригиналами к статьям А.Б. Миссуны (1869–
1922) (Missuna, 1907) и М.Е. Мирчинк (1887
–1978) (Мирчинк, 1937). Коллекция А.Б. 
Миссуны поступила, вероятно, при реорга-
низации Московских Высших женских кур-
сов. 

Монографические коллекции поступают в 
музей (ГГМ РАН) и по сей день. В начале 
XXI в. численность монографических кол-
лекций возросла благодаря исследователям 
из Геологического института РАН и Палеон-
тологического института им. А.А. Борисяка 
РАН, расширились таксономический состав 
коллекций, стратиграфический диапазон и 
географическое распространение. Помимо 
юрских и раннемеловых аммонитов, белем-
нитов, двустворчатых моллюсков из Средне-
го и Нижнего Поволжья, центра России, в 
музей поступили коллекции из Арктики. 
Среди них – коллекция позднеюрских и ран-
немеловых бухий с острова Столбовой архи-
пелага Новосибирские острова. (оригиналы к 
статье Кузьмичева А.Б., Захарова В.А., Дану-
каловой М.К. (Кузьмичев и др., 2009). Пред-
ставительные коллекции, в том числе содер-
жащие типовые серии позднеюрских и ран-
немеловых аммонитов полуострова Нордвик 
и севера Якутии, были переданы в музей 
М.А. Роговым (Рогов, 2010; Рогов, 2016; Ро-
гов и др., 2011). М.А. Рогов передал также на 
постоянное хранение в музей коллекцию 
позднеюрских аммонитов с о. Земля Франца 
Иосифа и Таймыра к статье, опубликован-
ной в 1960 г. Н.И. Шульгиной (1926–1996) и 
часть коллекции, представленной среднеюр-
скими аммонитами Северо-Востока России к 
публикации И.И. Тучкова (1954). Ранее из 
этих регионов коллекции в фондах музея не 
были представлены. Коллекции средне- и 
позднеюрских белемнитов из Пензенской 
обл. и Чувашии поступили от А.П. Ипполи-
това (Ипполитов, 2018; Ippolitov et all., 2017). 
Из коллекций, характеризующих среднюю 
юру Среднего Поволжья отметим коллекцию 
келловейских аммонитов, впервые обнару-
женных в Татарстане (Митта, 2003). 

Добавились коллекции, характеризующие 
среднюю юру Саратовского Поволжья из 
утраченные ныне местонахождений Дубки 
(Саратовская обл.) и Сокурского карьера 
(Саратов). Немецкий палеонтолог И. Грюн-
дель передал в музей коллекцию среднеюр-

ских гастропод из разреза Дубки (Grűndel, 

2005). Коллекции макрофауны Сокурского 
карьера, переданные В.В. Митта, опублико-
ваны в нескольких работах (Митта, 2004; 
Митта и Сельцер, 2002; Митта и др., 2004; 
Митта и др., 2014). В коллекциях тетические 
и бореальные аммониты, белемниты, дву-
створчатые и брюхоногие моллюски, в том 
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числе и новые виды. В ГГМ РАН сосредото-
чены, по-видимому, самые представительные 
и уникальные коллекции макрофауны из 
этого местонахождения, которое можно счи-
тать утраченным в связи с организацией там 
свалки (по сообщению В.Б. Сельцера авто-
ру). Ожидать новых сборов из Сокурского 
карьера, по крайней мере, в ближайшем бу-
дущем, не приходится. 

В настоящее время в разделе «Юрская си-
стема. Беспозвоночные» числятся коллекции 
к 100 научным публикациям, из них в XXI в. 
поступили коллекции к 34 работам, в десяти 
из которых использованы и материал из 
фондов музея. Это самый большой раздел 
среди монографических коллекций. В разде-
ле «Юрская система. Позвоночные», пред-
ставленном остатками морских рептилий, 
числятся коллекции к десяти научным пуб-
ликациям, из них в XXI в. добавились кол-
лекции к статьям Н.Г. Зверькова с соавтора-
ми, написанными как на новом материале 
(сборы А.В. Ступаченко и Н.Г Зверькова), 
так и изучении на ранее неопубликованных 
коллекциях музея (Зверьков, Архангельский, 
2015; Зверьков и др., 2017; Arkhangelsky, 
Zverkov, 2015; Zverkov et al., 2015а; 2015б;).  

Одно из недавних поступлений – коллек-
ция среднеюрских бивальвий бассейна 
Ижмы (Коми), в составе которой также но-
вые виды ретроцерамид и новый род и вид 
унионид (Захаров и др., 2020). 

Фондовое собрание ГГМ РАН доступно 
для исследования. Полный каталог моногра-
фических коллекций размещен на сайте му-
зея (data.sgm.ru) (Starodubtseva et all., 2021). 
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