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С
тепан Семенович Куторга (1805–1861) —
один из первых отечественных палеонтоло-
гов, автор работ по описанию палеозойских

беспозвоночных, позвоночных и флоры. Он ро-
дился 12(24) февраля 1805 г. в г. Мстиславе Моги-
левской губернии (ныне Республика Беларусь)
в небогатой семье служащего. В 1813 г. семья пе-
реехала в Санкт-Петербург. Получив первона-
чально домашнее образование (сначала под руко-
водством отца, а после его смерти в 1817 г. — под
руководством матери), он в 1818 г. был определен
в Санкт-Петербургскую губернскую гимназию,
затем учился в Учительском институте и во вновь
созданной Санкт-Петербургской гимназии [1, 2].
В 1827 г. Степан поступил на физико-математиче-
ский факультет Императорского Санкт-Петер-
бургского университета, а на следующий год про-
должил образование в Императорском Дерптском
университете (ныне Тартуский университет, Эсто-
ния) в числе направленных туда 20 лучших сту-
дентов Санкт-Петербургского, Московского, Ка-
занского, Виленского и Харьковского университе-
тов. В 1832 г. он окончил медицинский факультет

этого университета в звании доктора медицины,
защитив диссертацию «De organis voces et loquelae
psittaci erytaci» («Об органах голоса и речи серого
попугая, или жако»), написанную на латыни. Как
известно, попугаи жако хорошо подражают чело-
веческому голосу. Р.Ф.Геккер [3] предполагал, что
серый попугай жил у кого-то из профессоров
в Дерпте, а после смерти птицы Степан Семенович
не мог не воспользоваться возможностью иссле-
довать ее анатомию.

Путешествие в Крым
В 1832–1833 гг. С.С.Куторга вместе с профессором
зоологии Дерптского университета М.Г.Ратке со-
вершил путешествие по Крыму, длившееся около
полугода. Результатами поездки стали три статьи,
две из которых посвящены впечатлениям о Кры-
ме, а третья — окаменелостям, собранным из нум-
мулитовых известняков в окрестностях Симферо-
поля. Ископаемые остатки морского ежа, одиноч-
ного шестилучевого коралла, несколько видов
нуммулитов, один вид брюхоногого и два вида
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двустворчатых моллюсков Куторга описал в своей
первой палеонтологической работе [4].

На одной из крымских работ ученого хочется
остановиться подробнее, поскольку именно в ней
раскрывается его дар многогранного исследовате-
ля и прекрасного корреспондента. Она стала своего
рода программным сочинением, очертив разные
области его грядущих исследований. В этой работе
подкупает способность Куторги удивляться, его
энергичность, жажда познания мира и точные ана-
литические суждения — все эти качества он пронес
через всю жизнь. Он поэтически и вместе с тем до-
кументально точно описал свое путешествие [5].
У любого путешественника, побывавшего в Крыму,
места его исследований встают живыми картина-
ми. Совместное с Ратке путешествие началось
в Симферополе; затем, минуя долины рек Качи,
Альмы и Бельбека, они прибыли на северный бе-
рег Северной бухты в Севастополе. Здесь, пока сна-
ряжался катер, Куторга предавался любимому сво-
ему занятию: …бродил по каменистому берегу, вле-
зал на крутизны скал, работал то с сеткою… в море,

то минералогическим молотком в горе [5, с.81].
Природа щедро делилась с ним своими богатства-
ми: в море он наблюдал подводные камни, зарос-
шие гроздьями двустворчатых моллюсков митилу-
сов и водорослей фукусов, мириады мокриц и мор-
ских блох, а в горах — только что распустившиеся
желтые крокусы и голубые гиацинты, бессчетное
количество разнообразных улиток и, определяя
увиденное, давал всему латинские названия. Он
упоенно описывал свое состояние: Я невольно по-
грузился в мечтания, наполнившие душу мою тем
неизъяснимо приятным восторгом, который всякий
раз проникает все существо мое, когда приветливая
Природа позволяет мне читать душу ея в своих та-
инственных взорах [5, с.82].

В Севастополе он обратил внимание на архи-
тектуру города, его жителей, их нравы и одежды.
Неизгладимое впечатление произвели на Куторгу
лунные ночи с их замысловатой игрой тени и све-
та: Яркий свет подле черной тени! О сколько мыс-
лей, сколько приятных мечтаний рождает он в ду-
ше моей! [5, с.84]. Лирическое настроение создает
описание им таинственного явления свечения мо-
ря: Всякую темную ночь я ходил к морю любовать-
ся его так называемым фосфорическим светом
и всякий раз возвращался домой с чувством благого-
вения и сердечного удовольствия [5, с.85]. Он рас-
смотрел под микроскопом морскую воду и обнару-
жил мельчайших раковидных животных и медуз,
создававших свечение. Ученый написал: Чувство
бессилия пред мощной Природой и глубокое благого-
вение пред ея таинственными законами вознагра-
дили вполне мое любознание [5, с.85]. Природа био-
люминесценции, которую он наблюдал, была изу-
чена гораздо позднее. Так, в Черном море и других
теплых морях свечение в основном создают мель-
чайшие динофлагелляты ночесветки, или нокти-
люки (Noctiluca scintillans), которые светятся при
механическом или химическом раздражении. Не-
которые морские беспозвоночные, например ме-
дузы, также обладают способностью к биолюми-
несценции, как правильно подметил Куторга.

Большую часть статьи ученый посвятил архео-
логическому изучению руин греческого города
Херсонеса (Херронеса в написании Куторги):
На западной стороне оной [Карантинной бухты]
лежат на пространстве версты в длину и полувер-
сты в ширину груды камней, безмолвные свидетели
величия города Новейшего Херронеса, процветавше-
го во время Страбона. Время и невежество людей
не пощадили ничего [5, с.86]. Севастополь и Херсо-
нес, как он отметил, развиваются в противофазе:
По той мере как возрастал Севастополь, Херронес
исчезал, и ежели б благодетельное правительство
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не взяло под свою защиту святилище древности,
то не осталось бы и сей малости, которая при всей
скудости своей может доставить пищу и уму,
и сердцу мыслящего путешественника [5, с.86]. Ку-
торга, описывая руины города, продемонстриро-
вал свою осведомленность в области археологии.
Он обошел остатки городских стен по периметру,
определяя границы Херсонеса, установил, что це-
мент для стен, сложенных из блоков известняка,
был изготовлен из морского песка с остатками
морских раковин. При осмотре руин домов его
привлекли круглые отверстия, высеченные в изве-
стняковых плитах. Он решил, что, возможно, это
были не гробницы или подвалы, как думали дру-
гие исследователи, а остатки резервуаров для воды
от древнего водопровода. Ни одна мелочь не ус-
кользнула от глаз пытливого путешественника.
В одном из подвалов, служившим хранилищем,
Куторга нашел горсть вишневых косточек с ров-
ными отверстиями и предположил, что их выва-
ривали для изготовления ароматной приправы.
В другом подвале обнаружил глиняные бусы, че-
репки глины с разноцветной глазурью, куски стек-
лянной посуды. Он подробно описал древние мо-
неты, собранные на берегу моря. Не обошел вни-
манием Куторга и развалины трех древних церк-
вей Херсонеса. Для одной из них, византийской
архитектуры, он нашел капители коринфского
и ионического орденов, фрагменты колонн, мра-
морные и известняковые плиты, гладкие и с вы-
пуклыми фигурами, которые служили мозаичным
помостом в храме. Аналогичный, но неразрушен-
ный храм он видел в Керчи.

Определив границы древнего Херсонеса, Кутор-
га пришел к выводу, что город располагал обшир-
ными предместьями, ограниченными по перимет-
ру квадратами, которые были обозначены извест-
ковыми камнями. Он завершает очерк размышле-
ниями о мимолетности всего сущего: Время косну-
лось его [города] крылом своим, и с тех пор на его
пепле царствует глубокая тишина, иногда только
прерываемая монотонным чириканьем подорожни-
ка… или болтливостью скворца [5, с.89–90].

Палеонтологические работы
В 1833 г. Куторга начал работать на кафедре зооло-
гии Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета. В 1835 г. он был утвержден экстраорди-
нарным, а в 1837 г. — ординарным профессором по
этой кафедре и первым в университете начал чи-
тать курс палеонтологии. Под его руководством на
кафедре был организован Зоотомический кабинет.
Он был одним из самых популярных лекторов, его

лекции посещали и студенты других факультетов,
и сторонние слушатели. С 1836 по 1861 г., помимо
палеонтологии (и большей частью параллельно на
разных курсах), профессор Куторга читал: зоото-
мию, систему животного царства, зоологию перво-
бытного мира, историю развития животных, срав-
нительную анатомию, анатомию человека, естест-
венную историю человека и естественную историю
отдельных групп беспозвоночных — слизняков,
полипов, «ежекожих» (иглокожих), кораллов и на-
секомых [6]. Его лекции слушали Д.И.Менделеев
и К.А.Тимирязев.

В 1835 и 1837 гг. были опубликованы работы
Куторги, посвященные геологии и палеонтоло-
гии окрестностей Дерпта и написанные по ре-
зультатам его многолетних геолого-палеонтоло-
гических экскурсий. Его биографы [2, 7] указы-
вают на ошибку ученого, принявшего щитки де-
вонских панцирных рыб за остатки крокодилов
и черепах, но забывают отметить при этом, что
он грамотно описал ископаемые остатки колони-
альных и одиночных кораллов, членики стеблей
морских лилий, а также ортоцератиды, стромато-
пораты и брахиоподы.

В 1838 г. была опубликована его работа «Beit-
rag zur Kenntniss der organischen Ueberreste des
Kupfer-Sandsteins am Westlichen Abhange des Urals»
(«К познанию органических остатков медистых
песчаников западного склона Урала») [8], в кото-
рой по образцам из частных коллекций и музея
Горного института он впервые охарактеризовал
позвоночных, членистоногих (мечехвоста и три-
лобита) и ископаемые остатки растений (преиму-
щественно хвощевидных) пермского возраста. Не-
смотря на то что остатки позвоночных, принадле-
жащие хищным дейноцефалам (синапсидам), бы-
ли ошибочно отнесены им к неполнозубым (мле-
копитающим), И.А.Ефремов дал высокую оценку
исследованиям ученого [9]. Поскольку в распоря-
жении Куторги были только фрагменты плечевых
костей, в анатомической интерпретации которых
ученый, по мнению Ефремова, показал познания
и широту взглядов, намного опередившие более по-
здние работы видных западных ученых. <…> Кутор-
га первый из всех ученых обратил внимание на сход-
ство пермских пресмыкающихся с млекопитающи-
ми, причем именно с древними типами, сохранив-
шими архаичные признаки. Отсюда и его определе-
ния пермских дейноцефалов как неполнозубых мле-
копитающих. Наименования каналов в плечевой ко-
сти, данные Куторгой, так и остались навсегда
в сравнительно-анатомической терминологии, не-
смотря на то что позднейшие авторы предлагали
другие названия [9, с.18–19]. Установленные Ку-
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торгой роды Brithopus и Syodon (с видами B.priscus
и S.biarmicus) Ефремов признал валидными [9].

В 1839 г. увидела свет капитальная монография
Куторги «Естественная история наливочных жи-
вотных» [10], посвященная микроорганизмам и на-
писанная преимущественно по результатам ис-
следований основоположника микропалеонтоло-
гии немецкого естествоиспытателя Х.Г.Эренберга.
В нее Куторга включил и собственные результаты
изучения микрофоссилий. Неслучайно завершаю-
щая глава этого труда посвящена «ископаемым на-
ливочным животным» и начинается с утвержде-
ния, что в осадочных породах должны непременно
сохраняться остатки таких видов наливочных жи-
вотных, которые покрыты твердым, легко сохраня-
ющимся панцирем. <…> Число наблюдений инфузо-
рий в ископаемом состоянии увеличивается… так
что со временем останутся немногие горные поро-
ды и минералы, в которых не откроют их присут-
ствия [8, с.146]. К тому времени Эренберг обнару-
жил микрофоссилии в таких горных породах, как
горная мука и кремнистые земли (диатомит), тре-
пел, кремень-полуопал, железные болотные руды.
Куторга исследовал кремнистую землю, образцы
которой происходили из окрестностей оз.Суванто
(ныне оз.Суходольское, Ленинградская обл.). Он
установил, что кремнистая земля полностью состо-
ит из целых и раздробленных панцирей бациллярий
(диатомей), среди которых ученый определил ви-
ды, установленные Эренбергом, а также выделил
новые. Куторга пришел к выводу, что кремнистая
земля — пресноводное образование. Свою работу
он проиллюстрировал таблицей изображений мик-
роорганизмов, которые не только позаимствовал
из работ Эренберга, но и наблюдал лично. Моно-
графия Куторги появилась через два года после
выхода в свет работы Эренберга и стала первой
в России публикацией, в которой приведены опи-
сания и изображения микрофоссилий.

Во главе Минералогического общества
В 1842 г. Куторга был избран директором Санкт-
Петербургского минералогического общества
и оставался в этой должности в течение 20 лет —
до конца жизни. С его избранием связывают ко-
ренной перелом в деятельности этого общества.
Одной из важнейших его заслуг стало основание
научного периодического журнала Минералоги-
ческого общества, который издавался сначала на
немецком языке под названием «Verhandlungen
der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesell-
schaft zu St. Petersburg» («Записки Санкт-Петер-
бургского Российского императорского минерало-

гического общества»)*. Издававшиеся ранее,
в 1830 и 1842 гг., труды общества — «Schriften der
in St. Petersburg gestifteten Russisch-kaiserlichen
Gesellschaft für die gesamte Mineralogie» — не бы-
ли периодическими. За период с 1842 по 1863 г.
Обществом было выпущено 13 томов «Verhandlun-
gen» (общим объемом более 3000 страниц), что
составило первую серию его периодических изда-
ний. Энергично защищая и отстаивая интересы
и права Общества в соответствующих инстанци-
ях, С.С.Куторга, благодаря своим организатор-
ским способностям и высокому научному автори-
тету, значительно оживил деятельность Обще-
ства, улучшил и сделал более интересной и четкой
работу его заседаний. Этот этап первого периода
развития Минералогического общества отмеча-
ется как начало его расцвета. Научная деятель-
ность членов Общества постепенно расширялась
и становилась более содержательной и глубокой.
Геологические и минералогические исследования
уже не ограничивались окрестностями Санкт-Пе-
тербурга, а распространились по всей стране. <...>
Резко возрос удельный вес палеонтологических ра-
бот», — констатировал крупный специалист в об-
ласти минералогии и истории геологии академик
АН УССР А.С.Поваренных [11, с.15–16].

Первый выпуск «Verhandlungen», который вы-
шел в свет в 1842 г., открывается работой самого
Куторги [12] — он ее написал по результатам изу-
чения коллекции ископаемых остатков растений
и беспозвоночных животных, преимущественно
происходящих из медистых сланцев Предуралья
и известняков окрестностей Стерлитамака и при-
сланных в Минералогическое общество Ф.Ф.Ван-
генгеймом фон Квалленом. Растительные остатки,
описанные Куторгой (среди них установлены
и новые виды), принадлежат голосеменным, хво-
щевидным, плауновидным. В этой работе он оха-
рактеризовал брахиоподы (спирифериды, тере-
братулиды и продуктиды), а также единичных
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, проис-
ходящих из пермских карбонатных пород окрест-
ностей Стерлитамака. Позднее в том же издании
были опубликованы его статьи, посвященные ор-
довикским беспозвоночным из окрестностей
Санкт-Петербурга [13–18]. Среди них стоит отме-
тить небольшую статью, посвященную описанию
двух видов брахиопод из коллекции секретаря
Минералогического общества Ф.И.Вёрта. Куторга
писал, что знания и препараторская работа Вёрта
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* Журнал существует до настоящего времени, название его не-

сколько раз менялось, ныне это «Записки Российского минера-

логического общества».



достойны восхищения. Именно по предложению
Вёрта один из новых видов брахиопод Orthis stro-
gonowii ученый назвал в честь президента Импера-
торского Санкт-Петербургского минералогичес-
кого общества графа А.Г.Строганова [13]. Позднее
Куторга описал нарастание мелких брахопод
(принятых им за гастропод) на раковинах более
крупных, определенных им как Orthis plana [14].
По мнению Геккера, это были первые наблюдения
палеоэкологического характера на Силурийском
плато [3, с.88].

Одну из статей Куторга посвятил описанию
трилобитов из личной коллекции [18]. В то время
эти ископаемые были одним из популярнейших
объектов палеонтологических исследований. Уче-
ный писал: В научной жизни, как и в жизни вообще,
не происходит ничего замкнутого в себе и не связан-
ного с общим; силы естествоиспытателей, как бы
они ни были разрознены, действуют в духе тенден-
ции времени, созданной их общим стремлением.
Следовательно, и сущность исследований, и способ
их обработки определяют периоды времени для
большинства натуралистов, более или менее оди-
наковые. Чем более многочисленными и разнообраз-
ными становятся наблюдения, тем более ясным
и интересным становится объект, и с большей лег-
костью можно обнаружить многие вещи, о которых
нельзя было подумать в прошлом. Изучение трило-
битов, начатое Линнеем и шведскими учеными,
за последние несколько лет приобрело такой общий
и активный интерес, что любой, кто живет на си-
лурской земле, имеет новые или ранее неполные
формы. Таким образом, и у меня есть некоторые

факты о трилобитах [18, с.287–288]. Он выделил
новый вид трилобитов Illaenus tauricornis, извест-
ный в настоящее время из среднего ордовика не
только России, но и Марокко. Исследователь уде-
лил внимание глазам трилобитов и привел изоб-
ражения этого органа у различных родов. Кроме
того, он указал на такие элементы строения голов-
ного щита трилобитов, как эпистома (область
между антеннами и ртом на вентральной стороне
тела трилобита) и гипостома (верхняя губа). Он
отметил, что в 1847 г. Й.Барранд опубликовал ра-
боту о гипостоме и эпистоме у трилобитов и побу-
дил палеонтологов искать эти части панциря
в своих образцах. Куторга нашел гипостому у три-
лобитов, определенных им как Asaphus expansus,
и привел ее изображение на прилагаемой к статье
таблице [18]. 

Геологические работы и деятельность
в должности цензора
В 1850 г. вышла в свет работа Куторги «Общий за-
кон появления, существования и исчезания орга-
низмов» [19]. В ней была представлена страти-
графическая таблица — прообраз нынешней гео-
хронологической шкалы, в которой выделены та-
кие стратиграфические подразделения, как отделы,
группы и системы. Каждому подразделению, отме-
тил Куторга, присущи свои ископаемые, которые
не встречаются ни в более молодых, ни в более
древних образованиях. Ученый также отметил, что
здесь было решительное исчезание прежних форм
и за этим появление совершенно новых [19, с.14].
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Изображения трилобитов из работы Куторги [18]: а–в — Illaenus tauricornis (а — панцирь, б — головной щит, в — хвостовой

щит); г–ж – гипостома Asaphus expansus.

а б в

г д е ж



В статье усматривается приверженность автора
к идеям катастрофизма. Он отмечает, что всякая
новая эпоха времени вызывала к бытию группы жи-
вотных, все более и более совершенных* [19, с.14].
Обосновывая свои построения, Куторга писал
о мощном влиянии абиотических факторов: …суша
и моря всегда существовали, но вид и положение их
изменялось в различные эпохи различным образом…
в каждую эпоху был и особенный климат, и особен-
ные условия морей и суши… естественно, что в каж-
дую эпоху могли являться только такие организмы,
которые вполне согласовались с этими условиями.
<…> Новая эпоха приносила с собой новое устройст-
во морей, суши и климата… и вызывала сообразных
с тем новых животных и растений [19, с.21]. Таким
образом, утверждал ученый, все и всегда зависело
от господствующих обстоятельств, которых сово-
купность мы называем гением эпохи [19, с.21–22].

Специального упоминания заслуживают много-
летние работы Куторги над созданием геологичес-
кой карты Санкт-Петербургской губернии в масш-
табе 10 верст в дюйме. К геологическим исследо-
ваниям в губернии он приступил в 1842 г. и до
1846 г. проводил их на собственные очень ограни-
ченные средства. В 1846 г. попечитель Санкт-Пе-
тербургского учебного округа М.Н.Мусин-Пуш-
кин признал его исследования официальными, что
способствовало выделению университетом иссле-
дователю средств на путешествия в течение че-
тырех летних месяцев каждого года, с 1846 по 1851
включительно [21, с.141]. Для выполнения работы
Куторга проехал на челноках все значительные реки
губернии, изучил естественные обнажения горных
пород и ломки камня. При этом им были собраны
в большом количестве хорошей сохранности окаме-
нелости, встречающиеся в этих пластах и опреде-
ляющие их относительную древность [21, с.141].
Подчеркивая важность геологического картирова-
ния, ученый утверждал, что геогностическая кар-
та то же для страны, что анатомия для нашего
тела… Геогностическая карта, развертывая перед
нами мозаику формаций, и представляя их верти-
кальные разрезы вглубь, тотчас дает точное поня-
тие о составе почвы, на которой мы живем. <…>
Взглянув на такую карту, мы определяем и мине-
ральное богатство, и расположение вод, и даже
многие элементы климата [21, с.145–146]. Геогно-
стическая карта, составленная Куторгой, увидела
свет в 1852 г. Как отметил Поваренных, она ока-

залась весьма ценной основой для дальнейших гео-
логических исследований С.-Петербургской губер-
нии [11, c.16]. За эту работу Куторга был удостоен
высшей награды Императорского Русского гео-
графического общества — Большой Константи-
новской медали (1852) и второстепенной Деми-
довской премии, присужденной ему Император-
ской Санкт-Петербургской академией наук (1852),
а кроме того, император Николай I наградил его
бриллиантовым перстнем.

С 1836 до 1848 г. Куторга был цензором Санкт-
Петербургского цензурного комитета. Многие
научные работы, в том числе книги Д.И.Соколо-
ва «Курс геогнозии» и «Руководство к геогно-
зии», а также стихотворения М.Ю.Лермонтова
и повесть «Фаталист», подписаны к печати цен-
сором Куторгой [2]. Отметим, что, высоко оцени-
вая труд Соколова, Куторга писал: Русским уче-
ным остается поблагодарить профессора Соколо-
ва за его немаловажный труд, принесенный им
в пособие нашему любознательному юношеству.
Если б каждый из преподавателей поступал та-
ким же образом, то мы давно имели бы необходи-
мые руководства по всем отраслям науки. Без них
и преподаватель, и студент встречают большие
затруднения [22, с.128–129]

Работа в цензурном комитете для Куторги не бы-
ла легкой. Не раз он, подписывая те или иные изда-
ния к печати, вызывал недовольство Д.П.Бутурли-
на, председателя Особого комитета для надзора за
печатью, и императора Николая I, что едва не при-
вело к его увольнению из университета, где он был
все-таки оставлен, но под строгим надзором [2].

* * *

Научное наследие Куторги многогранно, оно
составляет свыше 40 печатных работ, так или
иначе затрагивающих самые различные области
естествознания: общую геологию, палеонтологию
(палеозоологию и палеоботанику, микропалеон-
тологию, палеоэкологию), зоологию, микробио-
логию, анатомию человека, сравнительную ана-
томию, теорию эволюции, минералогию, петро-
графию, геохимию, палеогляциологию, картогра-
фию, краеведение, почвоведение, археологию и ис-
торию науки.

Коллекции, изученные Куторгой, хранятся
в Палеонтолого-стратиграфическом музее кафед-
ры динамической и исторической геологии Санкт-
Петербургского университета. Это коллекции
к работам, посвященным описанию окаменелос-
тей из нуммулитовых известняков Крыма, ископа-
емым беспозвоночным из окрестностей Дерпта,
а также оригиналы к его работе «Beitrag zur Kennt-
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* Следует заметить, что уже незадолго до своей смерти Куторга

горячо пропагандировал среди русского студенчества револю-

ционную теорию происхождения видов Ч.Дарвина по только

что вышедшей книге этого исследователя [20].



niss der organischen Uberreste des
Kupfersandsteins am westlichen
Abhange des Urals» (1838), кото-
рые были позднее переизучены
Ефремовым [9]. Музей распола-
гает также коллекциями Кутор-
ги, которые послужили основой
для написания таких статей, как
«Beitrag zur Paleontologie Russ-
lands» (1842), включающая об-
разцы пермских растений и бра-
хиопод, и «Uber das silurische
und devonische Schichtensystem
von Gatschina (1845–1846). В од-
ной из витрин экспонируются
два образца Orthoceratites, со-
бранные ученым в ордовикских
известняках Нарвы. На сайте
музея* и в книге «Палеонто-
лого-стратиграфический музей
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета» [23] содержится не толь-
ко информация о коллекциях, но и биографичес-
кие сведения о Степане Семеновиче Куторге.

Сохраняя научное наследие ученого, Палеон-
толого-стратиграфический музей выполняет важ-
нейшую музейную миссию — хранить не только
научный материал, но и память о предшествую-
щих исследователях.
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Головоногий моллюск рода Orthoceras. Сборы Куторги, 1842 г. Фонды Палеонтолого�

стратиграфического музея Санкт�Петербургского государственного университета.

Фото В.В.Аркадьева
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S.S.Kutorga — Palaeontologist and Geologist
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The article provides basic biographical information about S.S.Kutorga, one of the first Russian paleontologists. Having received a classical University

education, Kutorga became a brilliant researcher. The range of his scientific interests covered a wide variety of areas of paleontology, geology, zoology,

etc. He was the first who began to read lectures on paleontology. In 1842, Kutorga was elected to the position of the Director of the Saint'Petersburg

Mineralogical Society and founded the periodical of the Mineralogical Society “Verhandlungen der Russisch'Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft

zu St.'Petersburg”. A huge and hard work was done by Kutorga to compile a geological map of the Saint'Petersburg province on a scale of 10 versts in inch,

for which he received the highest award of the Imperial Russian Geographical Society — the Constantine Medal (1852). His activities as a censor of the

St. Petersburg Censorship Committee also should be mentioned — he reviewed a lot of special and fiction literature. The collections studied by Kutorga

are housed in the Paleontological and Stratigraphic Museum of Saint'Petersburg State University.
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