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Аннотация. Рассматриваются жизнь и творчество Г.И. Фишера фон Вальдгейма. 
Основное внимание уделено его деятельности в Московском университете на посту 
директора Музея естественной истории и директора созданного по его инициати-
ве Московского общества испытателей природы (МОИП). Автор статьи вспомина-
ет поездку на родину Фишера в г. Вальдхайм и в Горную академию во Фрайберге 
в 2010 г. Показана работа отдела фондов Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского РАН (ГГМ РАН) по выявлению и сохранению образцов и кол-
лекций, описанных Г.И. Фишером фон Вальдгеймом, в том числе оригиналов к его 
печатным работам.
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Abstract. Sometimes called as Grigoriy Ivanovich in Russia or the ‘Russian Cuvier’, Johann 
Gotthelf Fischer von Waldheim was born at Waldheim near Freiberg in Saxony and graduated in 
1792 from the Freiberg Mining Academy, where he studied under Werner and became friends with 
von Buch, von Humboldt and Freiesleben. In Russia, he became Director of the Moscow Uni-
versity Natural History Museum (1804–1832), founder of the Moscow Society of Naturalists at 
Moscow University (1805), Corresponding Member (1805) and Honorary Member (1819) of the 
Imperial Academy of Sciences, and Professor (later President) of the Moscow Medical-Surgical 
Academy (1837), where he established its Natural History Museum. He gave systematic descrip-
tions of materials in the Paris National Natural History Museum (1802–1803) and Moscow Uni-
versity Natural History Museum (1805–1807). Using binomial nomenclature, he published the 
fi rst scientifi c descriptions of the fossil fauna of Russia (1809) and the fi rst descriptions of the 
fossil fl ora from around Moscow (1826), the southwestern Urals (1840). He also wrote the fi rst 
Russian monograph on geology and paleontology (Oryctographie du gouvernement de Moscou, 
1830–1837). In eff ect, he founded palaeontology in Russia. His achievements were recognized 
during his lifetime and are remembered today in Germany and Russia. The author of the article 
recalls a trip to Fischer’s homeland in Waldheim and to the Mining Academy in Freiberg in 2010. 
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Григорий Иванович (Иоганн Готтгельф при 
рождении) Фишер фон Вальдгейм (Johann Gotthelf 
Fischer von Waldheim) родился в Саксонии (в то 
время – электорат Священной Римской империи), 
но больше половины своей жизни он прожил в 
России, которую считал своей второй родиной. В 
России его называли Григорий Иванович, за рубе-
жом – «русский Кювье» или «Кювье из Москвы», 
а его ученик К.Ф. Рулье назвал Нестором есте-
ственных наук (рис. 1). На титульных листах всех 
опубликованных трудов Фишера фон Вальдгейма 
стоит имя Gotthelf, поэтому в статье используется 
только инициал G. или Г.

Труды Г. Фишера уже при его жизни заслужили 
признание, он был удостоен многих наград, избран 
членом-корреспондентом (1805) и почетным чле-
ном (1819) Императорской академии наук в Санкт-
Петербурге, был членом более 70 отечественных и 
зарубежных научных обществ. Список его основ-
ных научных работ, в котором более 200 названий, 
был опубликован в 1847 г. к 50-летию его научной 
деятельности (Jubilaeum semisaecularem…, 1847, 
p. 7‒12). 

О жизни и творчестве Фишера писали уже по-
сле его кончины современники, знавшие его лич-
но: его ученики К.Ф. Рулье [Rouillier] (1854, 1855), 
Г.Е. Щуровский [Shchurovsky] (1871) и Р.Г. Гейман 
[Geyman] (1871), а также сын Александр в своей 
автобиографии (Фишер фон Вальдгейм А. [Fischer 
von Waldheim A.], 1855). Его имя вошло во всеоб-
щую немецкую биографическую энциклопедию 
(Gümbel, 1877). В XX в. публикации стали реже: 
о Фишере были изданы две небольшие книги ‒ 
Б.М. Житкова в Москве (Житков [Zhitkov], 1940) 
и Й. Бюттнера в Берлине (Büttner, 1956). В кни-
ге «История геологических наук в Московском 
университете» [Gordeev] (1962) есть только отры-
вочные сведения о деятельности Г. Фишера фон 
Вальдгейма на посту директора Музея натураль-
ной истории Московского университета. Позднее 
появились статьи А.С. Алексеева и И.С. Барскова 
о Фишере как ученом и педагоге (Алексеев, Бар-
сков [Alekseev, Barskov], 1975) и М.М. Михайловой 
о его научной и организационной деятельности, 
опубликованная на немецком языке в журнале в 
Германии (Michajlova, 1976). 

Стоит отметить, что из-за того, что в литера-
туре начала XIX в. фамилии часто упоминались 

Many collections which scientifi c description were made by Fischer von Waldheim are stored in 
Vernadsky State Geological Museum of the Russian Academy of Sciences (SGM RAS). The work 
of the Department of Collections of the SGM RAS on the identifi cation and preservation of speci-
mens and collections described by J.G. Fischer von Waldheim, including originals to his printed 
works, is shown.

Key words: Gotthelf Fischer von Waldheim, history of science, geology, paleontology, mu-
seum, collection, heritage.

без инициалов, в дальнейшем у историков ино-
гда возникала путаница. Так произошло в книге 
Ф.А. Петрова «Немецкие профессора в Москов-
ском университете» (Петров [Petrov], 1997): в одну 
фигуру слились ботаник Ф.Б. Фишер (1782‒1854) 
и зоолог, энтомолог, геолог и минералог Г. Фи-
шер. В XXI столетии о Г.И. Фишере напечатаны 
очерк Е.Е. Милановского [Milanovsky] (2004) и 
статьи З.А. Бессудновой [Bessudnova] (2002, 2011a; 
Bessudnova, 1999, 2013, 2014). В книге З.А. Бессуд-
новой [Bessudnova] (2006) о геологических иссле-
дованиях в Музее естественной истории Москов-
ского университета две главы посвящены жизни и 
научной деятельности Г. Фишера фон Вальдгейма. 
В Германии опубликована небольшая книжечка о 
Г.И. Фишере (Teichert, 2008). 

Жизнь, учеба и работа в Европе

Иоганн Готтгельф Фишер родился 13 октября 
1771 г. в семье ткача в городке Вальдхайм (Wald-

Рис. 1. Иоганн Готтгельф Фишер в первые годы его деятель-
ности в Москве. Из архива г. Вальдхайм

Fig. 1.  Johann Gotthelf Fischer in the fi rst years of his activity in 
Moscow. From the archives of the city of Waldheim
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heim), расположенном на берегу реки Чопау в меж-
горной долине в Саксонии, в 40 км от Фрайберга. 
В 1772 г. в Вальдхайме (более известном в России 
как Вальдгейм) насчитывалось 244 жилых здания и 
1212 жителей. Сына назвали так же, как и отца. В 
доме целый день стучал ткацкий станок, и Фишер 
временами убегал из дома, забирался повыше на 
гору, смотрел на городок сверху и наслаждался ти-
шиной. У него обнаружился абсолютный слух и пре-
красный мелодичный голос, и это обстоятельство 
оказалось главным в его судьбе (Büttner, 1956, S. 9).

Готтгельф (Gotthelf в пер. с нем. – божья по-
мощь) учился в школе для мальчиков (Knabenschule) 
и пел в церковном хоре (рис. 2). Однажды кантор 
Кессель, регент хора из Фрайберга, услышал его 
высокий голос и попросил родителей отправить 
мальчика в этот город. С 1783 г. Фишер учился в 
гимназии во Фрайберге, а Кессель заботился о 
нем. «Готтгельф, бойся Бога, но если дело прáво – 
гляди прямо» (Fischer von Waldheim, 1850, S. 4‒5) 
(здесь и далее пер. с нем., авт.) – он с детства на 
всю жизнь запомнил это напутствие матери. Ком-
мерсант Тиле доверил Фишеру вести занятия со 
своим сыном. Он поддерживал Фишера матери-
ально и после окончания гимназии, во время уче-
бы во Фрайбергской горной академии и универси-
тете Лейпцига.

В Горной академии преподавал знамени-
тый минералог и геолог Абраам Готлоб Вернер 

(1749‒1817). Своей выдающейся методикой заня-
тий минералогией и геологией он снискал миро-
вую славу себе и академии. Фишер переписывался 
со своим учителем много лет, до кончины Вернера 
(Фишер [Fischer], 1818). В связи со 100-летием со 
дня рождения Вернера Фишер вспоминал: «Про-
ницательность Вернера в определении минералов 
по внешним признакам известна. Я хочу привести 
убедительное доказательство этого. Знаменитый 
Гаюи, когда его посетил в Париже Вернер, был за-
нят долгим расчетом кристалла (название я забыл) 
и не мог достигнуть удовлетворительного результа-
та. Единственный взгляд Вернера показал ему путь, 
по которому он должен двигаться, теория расчета 
была изменена, и ожидаемый результат достигнут» 
(Fischer von Waldheim, 1850, S. 6).

Во время учебы в академии Фишер подружился 
с Иоганном Карлом Фрейеслебеном (1774‒1846), 
Александром фон Гумбольдтом (1769‒1859) и Лео-
польдом фон Бухом (1774‒1853), впоследствии 
ставшими знаменитыми учеными.

С 1792 г. Г. Фишер изучал медицину в универ-
ситете Лейпцига. Три года они снимали жилье 
вместе с Фрейеслебеном (там же, S. 1). В 1794 г. 
Фишер стал бакалавром медицины за работу, по-
священную функциям плавательного пузыря рыб, 
она была напечатана на следующий год отдельной 
брошюрой (Fischer, 1795). Но самыми первыми пе-
чатными трудами Г. Фишера были переводы двух 

Рис. 2. Вид на Вальдхайм, его церкви и главные здания. Литография. 1845 г. 35 × 23 см. Художник Johann Friedrich Wilhelm Wegener 
(1812‒1879) (Ansicht von Waldheim, seine Kirchen und Gebäude) http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70300554

Fig. 2. View of Waldheim, its churches and main buildings. Lithography. 1845. 35 × 23 cm. By Johann Friedrich Wilhelm Wegener 
(1812‒1879)
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работ А. Гумбольдта с немецкого на латынь в 1792 г. 
и с латыни на немецкий язык в 1794 г. В 1797 г. в 
Геттингене он стал доктором медицины за работу 
по дыханию животных “De respiratione animalium”, 
а годом позднее в Лейпциге получил титул доктора 
философии. После завершения учебы короткое 
время он работал в Лейпциге приват-доцентом. В 
то время у него появилось много друзей, среди ко-
торых были поэты Иоганн Вольфганг Гёте и Фри-
дрих Шиллер.

Летом 1797 г. Г. Фишер с братьями Александром 
и Вильгельмом Гумбольдтами проехали из Дрез-
дена через Прагу в Вену. Там была неспокойная 
обстановка: в Австрию вошла французская армия 
под командованием Наполеона Бонапарта и дви-
галась к столице, поэтому намечавшееся путеше-
ствие в Италию не состоялось. Александр поехал с 
Леопольдом фон Бухом в Зальцбург вести метеоро-
логические наблюдения, а Фишер с Вильгельмом 
Гумбольдтом через Базель направились в Париж, 
куда позже приехал и Александр. 

В Париже под руководством знаменитого есте-
ствоиспытателя Жоржа Кювье Фишер занимал-
ся сравнительной анатомией. Он перевел лекции 
Кювье по сравнительной анатомии на немецкий 
язык и издал их в 1801‒1802 гг. В 1804 г. была опу-
бликована его работа по анатомии обезьян маки 
“Anatomi der Maki und der ihnen verwandten Tiere”, 
тогда же во Франкфурте-на-Майне в газете “Allge-
meine Literatur Zeitung” (1804, N 314, S. 265‒268) 
появилась большая рецензия на нее, что способ-
ствовало известности Фишера.

В Национальном Музее естественной истории 
(Jardin des Plantes) он изучал естественно-научные 
коллекции и составил их описание, опубликован-
ное в 1802‒1803 гг. (рис. 3) в двух томах (Fischer, 
1802‒1803). В Париже он познакомился со мно-
гими выдающимися учеными: биологами Жофруа 
Сент-Илером, Бернаром де Ласепедом и Жаном 
Батистом Ламарком, геологом Александром Бро-
ньяром, кристаллографом Рене Гаюи. Несомнен-
но, общение с ними оказало большое влияние 
на круг его научных интересов. В 1798 г. Фишера 
пригласили в университет г. Майнца (в то время 
территориально относившегося к Франции) на 
должность профессора естественной истории, а 
годом позже назначили профессором и библио-
текарем во вновь организованную Центральную 
школу Майнца. Фишер обнаружил в библиотеке 
архивные материалы, касающиеся ранней исто-
рии книгопечатания, установил имя изобретате-
ля книгопечатания Иоганна Гутенберга (Johannes 
Gensfl eisch zur Laden zum Gutenberg). На основе 
тщательного изучения этих материалов он написал 
несколько работ, послуживших началом изучения 
истории книгопечатания (Fischer, 1801).

Много позже, весной 1836 г., он, будучи 

уже вице-президентом Московской Медико-
хирургической академии и вице-президентом 
МОИП, написал «Несколько слов жителям Майн-
ца на торжественной церемонии открытия памят-
ника, воздвигнутого изобретателю книгопечатного 
искусства Иоганну Гутенбергу» (Fischer, 1836). В 
этой небольшой печатной брошюре он вспоминал 
свою пятилетнюю работу в Майнце и то, что, при-
водя в порядок библиотеку, обнаружил печатные 
издания XV в. Фишер был также членом местного 

Рис. 3. Титульный лист первого тома описания Музея есте-
ственной истории в Париже с автографом Фишера. 1802 г. Би-

блиотека МОИП. Публикуется впервые
Fig. 3. Title page of the fi rst volume of the French National Museum 
of Natural History’s description, with Fischer’s autograph. 1802. 
From the Library of the Moscow Society of Naturalists. Published 

for the fi rst time
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совета Майнца. В 1801 г. он был среди депутатов 
города, которые в Париже должны были высказать 
Наполеону желание горожан сделать Майнц тор-
говым городом. В этой депутации он стал главным 
переговорщиком и был доброжелательно при-
нят первым консулом. Его стараниями в Майнц 
удалось вернуть более 3000 редких книг, рукопи-
сей, а также многие ценные картины – все то, что 
французы во время взятия Майнца увезли в Париж 
(Teichert, 2008, S. 15).

В Московском университете

В 1803 г. Музей естественной истории Импера-
торского Московского университета, первые кол-
лекции в котором появились в 1759 г., вскоре после 
основания университета, пополнился уникальным 
даром мецената, ученика и друга Карла Линнея – 
Павла Григорьевича Демидова (1738–1821). Он 
пожертвовал Московскому университету свою би-
блиотеку, кабинет натуральной истории и капитал, 
проценты от которого шли на «содержание каби-
нета и жалованье особому Профессору Натураль-
ной Истории» (Щуровский [Shchurovsky], 1855, 
с. 283‒284).

По новому Уставу университета, в 1804 г. была 
учреждена особая кафедра Натуральной Истории, 
которая стала называться «Демидовской». Заведо-
вать этой кафедрой и Музеем естественной исто-
рии университета был приглашен из Майнца Фи-
шер.

По дороге в Москву Фишер заехал в Вальдхайм 
навестить свою мать и провел несколько дней (с 16 
по 24 июня 1804 г.) в родном доме (Teichert, 2008).

Он приехал в Россию осенью 1804 г. в возрас-
те 32-х лет с женой и годовалым сыном по при-
глашению попечителя Московского университе-
та Михаила Муравьева, которому рекомендовал 
пригласить Фишера в Москву профессор Кристоф 
Майнерс из Гёттингена. Переписка между Фише-
ром и Муравьевым длилась с сентября 1803 г. по 
февраль 1804 г. Все вопросы были улажены: и обя-
занности, и жалованье, и звания ординарного про-
фессора и надворного советника.

Энциклопедически образованный и уже извест-
ный в научном мире профессор Иоганн Готтгельф 
Фишер энергично взялся за дело. Вскоре его стали 
называть Готтгельфом Ивановичем, а затем Гри-
горием Ивановичем. Ему пришлось заниматься 
в России и геологией, и минералогией, и зооло-
гией и по всем этим наукам «закладывать первые 
камни, устраивать музеумы, составлять каталоги, 
писать руководства, читать лекции» (Щуровский 
[Shchurovsky], 1878, с. 109).

Осенью 1805 г. Музей естественной истории 
университета открылся для широкой публики. Му-
зей занимал около 1000 м2 и располагался в шести 

залах, рядом была лаборатория. Краткое описание 
залов и план музея Г. Фишер опубликовал в 1806 г. 
В предисловии он писал: «Музеум наш пользовал-
ся соединением счастливых обстоятельств и может 
соперничать с любым другим музеем в Европе» 
(Fischer, 1806a, p. 4). В первом зале располагались 
чучела млекопитающих, раковины, а в центре – 
ряд прекрасных минералов из коллекции почет-
ного члена Императорской академии наук князя 
А.А. Урусова (1726‒1807). Минералы были разло-
жены по системе А. Вернера в шкафах и во втором 
зале. Еще один зал был наполнен огромными ис-
копаемыми костями. В трех других залах находи-
лось собрание «Демидовского» музея: драгоценные 
камни, большие штуфы минералов, раковины; со-
брание кораллов и морских губок. Много места за-
нимали книги и рукописи. Для показа на лекциях 
была назначена, по воле дарителя, отдельная кол-
лекция, содержавшаяся в запертых ящиках. Фишер 
расположил экспонаты в музее университета по 
системе, принятой в Музее естественной истории в 
Париже с некоторыми изменениями в размещении 
млекопитающих, согласно с идеями Бернара де 
Ласепéда и собственному взгляду на этот класс жи-
вотных. По мнению Г. Фишера, собрание зоофитов 
музея могло поспорить даже с парижским, так как 
имелось много новых и не описанных предметов 
из числа полипов и губок и поэтому представляло 
собой ценность для науки. Экспозиция раковин 
была построена на основе системы Ж.Б. Ламарка, 
создателя первой эволюционной теории, впервые 
предложившего термин «беспозвоночные».

В 1805 г. по инициативе Г. Фишера при Импе-
раторском Московском университете было осно-
вано Московское общество испытателей природы 
(МОИП). Фишер со дня основания и до конца 
своей жизни оставался его директором. Общество 
должно было способствовать изучению Москов-
ской губернии и России в области геологии и ми-
нералогии, а музей – пополняться интересными 
находками. По уставу МОИП, все образцы, посту-
пившие в дар от членов Общества, передавались в 
Музей естественной истории университета (Бес-
суднова [Bessudnova], 2006).

В 1806 г. Г. Фишер начал систематическое опи-
сание музейных экспонатов и их каталогизацию. 
Он считал, что описание коллекций музея долж-
но быть копией природы, требующей постоянно 
новых изысканий, и даже самые замечательные 
предметы станут действительно полезными толь-
ко при условии размещения их в систематическом 
порядке. В 1806‒1807 гг. он опубликовал систе-
матические каталоги «музея Демидова». Три тома 
были напечатаны в красных кожаных переплетах с 
тиснением золотом герба Демидовых на обложке, с 
золочеными обрезами книг, что свидетельствовало 
о важности и ценности этих каталогов. В первом 
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томе была систематически описана библиотека. 
Во втором томе Фишер описал 3850 образцов ми-
нералов, горных пород и окаменелостей. Этот том 
предваряет его 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» (Fischer, 1806b, p. 1; пер. с 
фр. И.Г. Жадовской). По словам Г. Фишера, «клас-
сификация множества объектов, составляющих 
великолепный ансамбль, была работой трудной и 
сухой, но описание ее будет приятным» (там же). 
Из шести таблиц-иллюстраций ко второму тому 
каталога, содержащих «предметы замечательные, 
до этого еще не представленные» (там же, p. 2), две 
таблицы нарисованы самим Г. Фишером. На одной 
из них изображены окаменелый краб и крона мор-
ской лилии, «редкая по размеру и сохранности» 
(там же). В третьем томе каталога «Демидовского» 
музея представлено систематическое собрание ис-
копаемых организмов (Fischer, 1807). За описание 
музея Г. Фишер получил от императора Алексан-
дра I бриллиантовый перстень.

По завершении работы над каталогами «музея 
Демидова» Фишер приступил к описанию нахо-
дившихся в музейных коллекциях неизвестных 
науке экземпляров. Университетский музей про-
должал пополняться пожертвованиями, в 1807 г. 
поступил дар от княгини Екатерины Романовны 
Дашковой – кабинет Натуральной истории и дру-
гих редкостей, который она собирала более 30 лет. 
В 1808 и 1809 гг. Г. Фишер сделал описание пода-
ренной Е.Р. Дашковой левой ветви нижней челю-
сти неизвестного животного. Он отметил, что это 
единственная в своем роде редкость, ни в каком 
другом музее не находящаяся. Это стало первым 
описанием нового рода и вида ископаемого но-
сорога Elasmoterium sibiricum Fischer (Fischer, 1808, 
1809a). У этого экспоната длинная и интересная 
история: в 1859 г. его отдали на изучение академику 
Ф.Ф. Брандту в Академию наук в Санкт-Петербург, 
и сейчас он находится в Палеонтологическом ин-
ституте РАН, а в Государственном геологическом 
музее им. В.И. Вернадского РАН (ГГМ РАН – пре-
емнике коллекций Музея естественной истории 
Московского университета) хранится слепок, ис-
кусно сделанный в Санкт-Петербурге в Академии 
наук в середине XIX в. (Жегалло и др. [Zhegallo et 
al.], 2002; Zhegallo et al., 2005).

Из формуляра Фишера следует, что начиная с 
1807 г. в течение трех лет он исследовал Подмо-
сковье: «…командирован был в разные уезды Мо-
сковской губернии с высочайшего на то дозволе-
ния, имея при себе по высочайшему повелению 
молодых людей для практического упражнения и 

продолжал сие три года для исследования по части 
Естественной истории» (цит. по: История геологи-
ческих… [Gordeev], 1962, с. 78). Музей пополнился 
образцами из окрестностей Москвы.

Коллекции Музея естественной истории для 
Фишера стали материалом для описания новых 
таксонов ископаемых животных и растений. В 
1809 г. он опубликовал работу “Sur les coquiles fos-
siles dites Terebratules” («О так называемых ископа-
емых раковинах Terebratules»), которая стала нача-
лом цикла его описаний в бинарной номенклатуре 
ископаемых организмов Московской губернии под 
общим заголовком “Notiсe des fossiles du gouverne-
ment de Moscou” («Записки об ископаемых Мо-
сковской губернии») (Fischer, 1809b). Этот труд 
считают датой рождения палеонтологии в России 
и началом систематического изучения отложений 
Центральной России.

Г. Фишер изучал минералы из музейных кол-
лекций и описывал интересные экземпляры. Так, 
из коллекции графа А.А. Урусова он описал ми-
нерал рубеллит и назвал его сиберитом (Fischer, 
1811a). Г. Фишер и П.М. Дружинин провели мине-
ралогические экскурсии в окрестности Москвы и 
обнаружили исток реки Москвы, а на берегу реки 
Ратовка Фишер в 1811 г. обнаружил и описал но-
вый минерал ратовкит (Fischer, 1812).

В течение двух летних сезонов Г. Фишер иссле-
довал подмосковное имение графа Н.П. Румянце-
ва Кайнарджи (от имения осталась лишь Троицкая 
церковь, расположенная к востоку от Москвы в 
микрорайоне Павлино города Балашихи) и при-
легающую территорию. Он составил геологиче-
скую карту Кайнарджи, опубликованную позже 
в “Oryctographie du Gouvernement de Moscou”. В 
Кайнарджи, в каменноугольных отложениях, он 
обнаружил и описал, как он считал, «величайший 
и достопримечательнейший отпечаток щитоноски 
долгорукой». Он изучил и принял за отпечатки 
кишечнополостных, морских перьев (Фишер [Fis-
cher], 1812), следы жизнедеятельности морских 
беспозвоночных, ныне относящихся к роду Zoo-
phycos.

К сожалению, большая часть коллекций музея, 
вещи самого Г. Фишера, его библиотека и личные 
коллекции погибли в пожаре Москвы осенью 
1812 г., но Фишеру все же удалось спасти и вывезти 
в Нижний Новгород некоторые ценные экспонаты. 
Об этом он написал 22 ноября 1812 г. в Петербург 
непременному секретарю Императорской Акаде-
мии наук Николаю Фусу: «Вы уже много слышали о 
несчастьях Москвы. Наш университет безвозвратно 
погиб, сгорели Библиотека и музей, из которого я в 
спешке успел упаковать лучшие вещи в 20 ящиков. 
Но что это по сравнению с прекрасным целым!» 
(цит. по: Кноблох и др. [Knobloch et al.], 2020, 
с. 12).
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В 1813 г. Фишер взялся за возрождение музея. 
Сохраненными экспонатами удалось заполнить 
только один зал из шести допожарных. Среди них 
были и кораллы из коллекции П.Г. Демидова, 
подаренные музею в 1803 г. Фонды музея активно 
пополнялись дарениями меценатов: москвичей, а 
также членов МОИП и других россиян. Например, 
значительный дар поступил в 1813 г. от Николая 
Никитича Демидова, а в 1817 г. от купеческого сына 
Михаила Часовникова было получено 750 штуфов 
минералов. Купеческие сыновья, братья Владимир 
и Петр Алексеевы, подарили коллекцию минералов 
художника Иосифа Вагнера, ботанические 
собрания Гольдбаха и Адамса. Они стали в 
1823 г. членами МОИП и были освобождены от 
прохождения воинской повинности (рис. 4).

Коллекции музея использовались Г. Фишером 
при чтении лекций для обучения студентов. 
В предисловии к своему труду «Система 
ископаемых, служащая основанием порядка, в 
каком они расположены в Музее Императорского 
Московского Университета», изданному пара-
ллельно на русском и французском языках, 
Г.И. Фишер писал: «…я имел в предмете доставить 

И.М. Университету способ судить о порядке, в 
каком они расположены в богатом Музее онаго» 
(Фишер [Fischer], 1811b, с. IX). В 1815 г. Фишер 
малым тиражом опубликовал систематику 
минералов (пособие для студентов) (Fischer, 1815). 
В 1818‒1820 гг. он написал учебник «Ориктогнозия» 
(минералогия) в двух томах, на русском языке, 
основу которого составила систематика, 
принятая им при размещении минералов в му-
зее университета, но с некоторыми изменениями 
в терминологии. Это был первый изданный в 
Москве учебник минералогии на русском языке 
(Фишер [Fischer], 1818, 1820). Каталоги Музея 
естественной истории Московского университета, 
восстановленного после пожара Москвы 1812 г., 
Фишер составил и опубликовал в 1822 и 1824 гг. 
(Fischer, 1822, 1824). Систематическое собрание 
и коллекция драгоценных камней включали 
3093 образца.

Сопоставление систематики минералов, 
предложенной Фишером в каталогах 1806, 1811, 
1824 гг. и учебнике минералогии 1818‒1820 гг., 
доказывает интерес к минералогии и эволюцию 
взглядов Фишера на роль достижений химии 

Рис. 4. Диплом действительного члена МОИП В.С. Алексеева. Архив МОИП, д. 76, л. 5
Fig. 4. Diploma of the Moscow Society of Naturalists full member Vladimir S. Alekseev. Archive of the Moscow Society of Naturalists. File 

76. Sheet 5
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и кристаллографии в развитии минералогии, 
указывает на самостоятельность его взглядов 
на систематику минералов, а вовсе не на 
слепое следование методике и системе Вернера 
(Бессуднова [Bessudnova], 2002).

В 1823 г. Московский университет по инициа-
тиве Г. Фишера приобрел обширную коллекцию 
его друга, горного советника И.К. Фрейеслебена 
из Фрайберга, которую тот собирал 30 лет. Фрей-
еслебен многие годы изучал геологию Саксонии, 
работал на рудниках и шахтах в горнодобываю-
щих районах. Он внес большой вклад в стратигра-
фические исследования в Германии, с 1820 г. из-
давал журнал по минералогии Саксонии, являлся 
членом-корреспондентом Берлинской академии 
наук с 1828 г., был начальником Горного ведом-
ства Королевства Саксония с 1838 г. (Бессуднова 
[Bessudnova], 2011б).

В Архиве МОИП хранится «Дело о покупке 
минерального собрания горного советника Фрей-
еслебена» (Архив МОИП, 1823 г., ед. хр. 55). По 
мнению Фишера, это систематическое собрание 
ценно, так как составлено не купцом для продажи, 
а знатоком, и к тому же приспособлено к препода-
ванию. Оно состояло из трех частей: минералогиче-
ской и геологической коллекций, а также топогра-
фического собрания сланцевых гор Мансфельда, 
где Фрейеслебен был горным начальником.

В 1825 г. поступили первые 18 ящиков минера-
лов коллекции Фрейеслебена, принимали их про-
фессора Фишер, Двигубский, Давыдов и Павлов. 
Под руководством Фишера они составили краткую 
опись собрания Фрейеслебена (ЦГАМ, фонд 418, 
оп. 120, д. 157). В 1827 г. Фишер составил и опубли-
ковал описание этой минералогической коллек-
ции (6120 штуфов). Она была разделена поровну 
между Московским университетом и Благородным 
пансионом при университете. В каталоге отмечены 
звездочкой образцы, переданные в пансион (Fis-
cher, 1827).

Описание горных пород и окаменелостей геоло-
гической коллекции И.К. Фрейеслебена (938 шту-
фов) было опубликовано спустя три года (Fischer 
von Waldheim, 1830). Позднее Г.Е. Щуровский в 
отчете по Минералогическому кабинету указывал, 
что «прекраснейшее и полное собрание Фрейесле-
бена представляет все открытия его, также Мооса 
и многих других минералогов» (ОПИ ГИМ, фонд 
404, д. 22, л. 46 об.).

В 1827 г. Фишер написал «Воззвание к друзьям 
наук и в особенности отечественного естествозна-
ния» (рис. 5), в котором призывал соотечественни-
ков присылать ему находимые под землей окаме-
нелости «с точным означением места, на котором 
оныя будут найдены»: «В России весьма много их 
находится, но они слишком мало известны и хотя 
не остаются без замечания, но переходя из рук в 

руки, по большей части пропадают для науки. Мое 
намерение состоит в том, чтобы мало по малу сде-
лать известными сии остатки древнего мира и так, 
чтобы каждый мог с удобностию иметь описание 
российских окаменелостей». Он намеревался из-
давать описание доставленных ему предметов с 
указанием имен «лиц, приславших ко мне ископа-
емых». Закончил Фишер свое «Воззвание…» сло-
вами: «Да будет сие предприятие новым залогом 
моей любви к отечественному естествознанию и 
желание обратить внимание соотечественников на 
предметы достойные исследования в естественной 
науке» (Архив МОИП, д. 103, л. 36‒37 об.). К со-
жалению, этот документ не был опубликован при 
жизни Г.И. Фишера.

Со своими друзьями по Фрайбергской горной 
академии Л. Бухом, А. Гумбольдтом и И.К. Фрей-
еслебеном Фишер не прерывал связи всю жизнь: 
уехав в Россию, он переписывался с ними, ино-
гда встречался, когда два раза выезжал за границу. 
Большим событием стал приезд в Россию в 1829 г. 
А. Гумбольдта. Расходы по его путешествию взя-
ло на себя правительство России. Александр при-
глашал друга присоединиться к путешествию по 
России, но Фишер отказался. По дороге из Петер-
бурга на Урал Гумбольдт четыре дня провел в Мо-
скве. Был со своими спутниками Х. Эренбергом и 
Г. Розе в гостях у Фишера дома. Он писал своему 
брату Вильгельму после встречи с другом юно-
сти: «Старина Фишер с пятью детьми (у Фишера 
были сын и три дочери – З.Б.) величается здесь 
Его превосходительством, ездит четверней и имеет 
7000 франков жалованья. Он мил и обходителен, 
но болтлив и тщеславен» (цит. по: Кноблох и др. 
[Knobloch et al.], 2020, с. 13). Гумбольдт писал Фи-
шеру и во время путешествия: «Сердечный прием, 
оказанный нам в Вашем доме, воодушевление и 
неустанная деятельность, благодаря которым Вы 
собрали, привели в порядок, описали так много 
естественноисторических сокровищ; изумитель-
ная многосторонность Ваших знаний, приветли-
вость Вашего обращения – все это составляет неис-
тощимую тему разговоров с моими неутомимыми 
спутниками. <…> Напишите, мой дорогой, на-
шему Фрейеслебену и передайте ему от нас самый 
сердечный привет» (там же, с. 25‒26). 26 октября 
Фишер организовал торжественную встречу Гум-
больдта, вернувшегося из путешествия на Урал, 
Алтай и Каспийское море. В этот день состоялось 
экстраординарное заседание МОИП, на котором 
Фишер прочел доклад о головоногих моллюсках, а 
А. Гумбольдт и его спутники Х. Эренберг и Г. Розе 
рассказали о своих открытиях, сделанных во вре-
мя путешествия по России (Actes…, 1829). В начале 
своего выступления Гумбольдт выразил благодар-
ность за избрание его членом МОИП с самого его 
зарождения: «Я спешу высказать свою искреннюю 
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Рис. 5. Автограф Г.И. Фишера на последней странице «Воззвания к друзьям наук и в особенности отечественного естествозна-
ния». Архив МОИП, д. 103, л. 37 об. 

Fig. 5. Fischer’s autograph on the last page of the “Appeal to the friends of the sciences, and especially of the national natural sciences”. Ar-
chive of the Moscow Society of Naturalists. File 103. Sheet 37 rev
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и почтительную признательность членам этого 
славного общества, а в особенности вашему вице-
президенту, будущие успехи которого я угадал еще 
у истоков дружбы и занятий ранней юности» (цит. 
по: Кноблох и др. [Knobloch et al.], 2020, с. 30). На-
кануне отъезда из России, Гумбольдт писал свое-
му другу из Петербурга: «Уезжая сегодня ночью в 
Берлин, где я встречусь с Вами, мой дорогой, чу-
десный друг, я могу только несколькими словами 
поблагодарить Вас за Ваши любезные письма и за 
то, что Вы нам послали. Я не забыл о Вашем деле 
с поездкой и о деле вашего сына. Я несколько раз 
имел случай говорить о Вас с императором и им-
ператрицей, которые очень хорошо понимают, чем 
Москва обязана Вашему неутомимому рвению» 
(там же, с. 32). Фишер в это время тоже был в Пе-
тербурге и хлопотал о своем заграничном отпуске. 
Гумбольдт лично общался с министром народ-
ного просвещения К.А. Ливеном и президентом 
Медико-хирургической академии, в подчинении 
у которых находился Фишер, и договорился о фи-
нансировании расходов поездки Фишера за грани-
цу, о чем сообщил другу (там же).

В 1830 г., после 25 лет службы в университете, 
Фишер получил, по воле императора, возможность 
провести год за границей. Целью пребывания в Ев-
ропе было «обозреть главные музеи и обменяться 
сведениями и мыслями с первоклассными пред-
ставителями естествоведения» (Гейман [Heiman], 
1871, с. 10). Встретиться с А. Гумбольдтом в Берли-
не не удалось, так как Александр в качестве дове-
ренного прусского короля находился в это время в 
Париже. В ноябре Фишер побывал в Вальдхайме на 
могиле своих родителей, пообщался с родными и 
земляками (Büttner, 1956). Когда до Фишера дошла 
весть о появлении холеры в Москве, он поспешил 
вернуться к своей семье. Вероятно, впечатление от 
этого путешествия способствовало появлению его 
желания создать Национальный Отечественный 
музей (Fischer von Waldheim, 1833). Однако прав-
ление университета его не поддержало, и проекту 
не суждено было осуществиться.

К работе в Музее Фишер привлекал и сына Алек-
сандра. Еще в 1826 г. Григорий Иванович поручил 
сыну составить «Указатель достопримечательных 
предметов Музея естественной истории» для из-
дания «с назидательной целью для ежемесячных 
посетителей». А в 1832 г. Фишер в возрасте 60 лет 
ушел на пенсию и передал Александру заведование 
Музеем естественной истории. В дальнейшем он 
сосредоточился на научной работе и деятельности 
в качестве директора и вице-президента МОИП. Г. 
Фишер преподавал также в Медико-хирургической 
академии и создал там прекрасный кабинет (музей) 
минералов, ископаемых животных и растений, в 
1842 г. перешедший в музей Московского универ-
ситета.

В 1833 г. Фишер получил звание действительно-
го статского советника и дворянский титул и стал 
именоваться, по предложению своих земляков из 
Вальдгейма, Фишером фон Вальдгеймом (Büt-
tner, 1956). На его фамильном гербе видны рыбы 
(рис. 6). Они символизируют то, что фамилия Фи-
шер означает рыбак, и то, что его первая научная 
работа была связана с исследованием рыб.

Один из главных трудов Фишера – моногра-
фия по геологии и палеонтологии «Ориктография 
Московской губернии» (Fischer, 1830‒1837). Это 
был итог многолетних исследований и описания 
окрестностей Москвы, прежде всего в естественно-
историческом отношении. Они проводились по 
плану, предложенному в октябре 1811 г. президен-
том МОИП графом А.К. Разумовским, но были 
прерваны войной 1812 г. В последующие годы Фи-
шер продолжал эту работу практически один.

Физико-географическое описание Подмоско-
вья выполнили профессора Московского уни-
верситета физик П.И. Страхов (1757‒1813), ав-
тор работ по экономике и географии И.А. Гейм 

Рис. 6. Фамильный герб Иоганна Готтгельфа Фишера фон 
Вальдгейма. Из книги: Jubilaeum semisaecularem doctoris medi-
cinae et philosophiae Gotthelf Fischer de Waldheim celebrant 
sodales Societatis Caesareae naturae scrutatorum Mosquensis: die X 

Februarii ann. 1847. Mosquae: Imprimerie Semen, 1847 
Fig. 6. Family crest of Johann Gotthelf Fischer von Waldheim. From 
book: Jubilaeum semisaecularem doctoris medicinae et philoso-
phiae Gotthelf Fischer de Waldheim celebrant sodales Societatis 
Caesareae naturae scrutatorum Mosquensis: die X Februarii ann. 

1847. Mosquae: Imprimerie Semen, 1847
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(1759‒1821), астроном и картограф Ф. Гольдбах 
(1763‒1811). Геологическое, минералогическое и 
палеонтологическое описание Московской губер-
нии сделал Г. Фишер фон Вальдгейм. Графические 
приложения ‒ 51 таблицу с изображениями иско-
паемых животных и растительных остатков, геоло-
гические разрезы и карту, составленные Фишером, 
рисовал художник и гравер Самуил Карл Цеттер.

Эта работа в значительной мере базировалась 
на коллекциях Музея университета. Таблицы к 
«Ориктографии» с изображениями, в том числе и 
музейных образцов, были напечатаны еще в 1830 г. 
Подаренные в 1803 г. П.Г. Демидовым современ-
ные кораллы, которые ранее были описаны и изо-
бражены в третьем томе каталога «музея Демидо-
ва» (Fischer, 1807), представлены на двух таблицах 
и в «Ориктографии Московской губернии», хотя 
нашли их очень далеко от Московской губернии, 
вероятнее всего, потому что это было экзотикой в 
то время (рис. 7). Два новых вида ископаемых (ка-
менноугольных) кораллов Г. Фишер назвал в честь 
своих друзей А. Гумбольдта и И.К. Фрейеслебена: 
Hydnophora Humboldtii и Hydnophora Freieslebenii. 

«Ориктография» Фишера была удостоена 
учрежденной П.Г. Демидовым полной Демидов-
ской премии – единственной академической на-
учной премии, существовавшей в то время. Вы-
сокую оценку палеонтологической части работы 
дали специалисты-палеонтологи А.С. Алексеев и 
И.С. Барсков, поставив ее по значению в один ряд 
с монографиями западноевропейских палеонтоло-
гов А. д’Орбиньи и Дж. Соверби (Алексеев, Бар-
сков [Alekseev, Barskov], 1975).

В «Ориктографии» Фишер привел изображение 
ископаемой флоры Подмосковья без описания и 
указания возраста (Fischer de Waldheim, 1830–1837, 
tabl. XLIV). В дальнейшем он описал растительные 
остатки из песчаников пермских отложений, при-
сланные в МОИП с Урала майором Ф.Ф. Ванген-
геймом фон Кваленом (1792–1864). В 1840 г. после 
изучения Г. Фишер фон Вальдгейм опубликовал 
краткое описание этих ископаемых растений (Fis-
cher de Waldheim, 1840a, b).

Публикации Фишера способствовали развитию 
геологии, палеонтологии и описательной минера-
логии в России. Практически все работы Фишера 
сопровождались подробными сведениями об исто-
рии исследования предмета описания. «Фишер, 
чего ни касался, всегда был особенно силен истори-
ческою стороною описываемого им предмета. Ему 
очень много помогало в этом большое знание язы-
ков, древних и новых» (Щуровский [Shchurovsky], 
1871, с. 10). В 1834 г. Фишер впервые в России ввел 
в научный оборот термин «палеонтология» (Fischer 
de Walgheim, 1834, p. 1).

В 1842 г. Фишер совершил свое последнее путе-
шествие в Европу. «С Высочайшего соизволения», 

как пишет в своей биографии его сын, он «сопут-
ствовал отцу своему во время четырехмесячного 
его путешествия за границу к 20-му съезду Гер-
манских естествоиспытателей в Майнце» (Фишер 
фон Вальдгейм А. [Fischer von Waldheim A.], 1855, 
с. 534).

И во всех городах, где отец и сын делали оста-
новки, они посещали и осматривали «ботанические 
сады, коллекции по части Естественной истории, 
анатомические кабинеты, библиотеки и другие за-
ведения». Александр вспоминал, что «в юности он 
имел счастье в доме родителя познакомиться со 
многими почетными Особами, путешественника-
ми и знаменитыми иностранными учеными» (там 
же, с 535). Среди них были Александр фон Гум-
больдт, Христиан Эренберг, Густав Розе, Родерик 
Импей Мурчисон и многие другие. 

22 февраля 1847 г. на экстраординарном со-
брании Императорского Московского общества 
испытателей природы состоялоcь чествование 
основателя общества Фишера фон Вальдгейма по 
случаю полувекового юбилея присуждения ему 
докторской степени (Jubilaeum semisaecularem…, 
1847). Было много речей, приветственных адресов 
(в том числе от его друзей, членов Прусской ака-
демии наук Л. Буха и А. Гумбольдта), подарков и 
наград, среди которых от Николая I был орден Св. 
Анны 1-й степени, украшенный Императорской 
короной, а от прусского короля – орден Красного 
Орла 3-й степени. А. Гумбольдт передал этот ор-
ден Президенту МОИП С.Г. Строганову для тор-
жественного вручения юбиляру, о чем сообщил 
другу в письме (Кноблох и др. [Knobloch et al.], 
2020, с. 47). Члены МОИП подарили серебряную 
вазу весом более 16 кг, символически украшенную 
растительным орнаментом и изображениями насе-
комых, с ножками в виде обезьян маки. Предста-
витель родного города Фридрих Альберт Фаллоу 
(Friedrich Albert Fallou) передал Фишеру послание 
в стихах, подписанное бургомистром и городским 
советом, и картину – металлическое панно с ре-
льефным изображением отчего дома, где он родил-
ся. На панно также были представлены три герба: 
Саксонии, Вальдхайма и Фишера. Когда Фишер 
получил это панно, он показал всем, из какого 
окна раньше летали его голуби, а потом заплакал 
(Teichert, 2008).

В 1850 г. во Фрайберге праздновали 100-летие 
со дня рождения Вернера, и Фишер опубликовал в 
честь этого праздника небольшую книгу, в начале 
которой он вспоминал годы, проведенные в Валь-
дхайме и во Фрайберге, сожалел, что из-за потери 
зрения лишен возможности самому побывать на 
этом торжестве (Fischer, 1850). В этой же книге он 
дал краткое описание ископаемой рыбы из перм-
ских отложений Вологодской губернии, передан-
ной ему Григорием Ефимовичем Щуровским, в то 
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Рис. 7. Современный шестилучевой коралл Hydnophora Demidovii Fischer. Рисунок из книги “Oryctographie …” (Fischer de Wald-
heim, 1830‒1837, tabl. XXXII). Этот же рисунок находится в описании «музея Демидова» (Fischer, 1807, табл. 4)

 Fig. 7. Recent hexacoral Hydnophora Demidovii Fischer. Drawing from a book “Oryctographie …” (Fischer de Waldheim, 1830‒1837, 
tabl. XXXII). The same drawing is in the description of the Demidov’s museum (Fischer, 1807, pl. 4)
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время заведующим Минералогическим кабинетом 
университета. На следующий год он издал более 
детальное описание этой ископаемой рыбы (Fis-
cher de Waldheim, 1851).

Хотя в последние годы жизни Г. Фишер фон 
Вальдгейм потерял зрение из-за многолетних кро-
потливых исследований, в том числе микроскопи-
ческих наблюдений, он не прекращал ни на один 
день свою неутомимую научную деятельность. В 
1851 г. он завершил «Энтомографию» – пятитом-
ный труд, над которым работал более 30 лет. А все-
го Г. Фишер фон Вальдгейм опубликовал 233 на-
учные работы. Р.Г. Гейман в речи, посвященной 
100-летию со дня рождения Фишера, вспоминал: 
«Даже совершенно потеряв зрение, он не переста-
вал руководить делами Общества, способствовал 
решению ученых прений своею маститой опытно-
стью и глубокомыслием, принимал участие даже в 
тех исследованиях, где всего необходимее зрение, 
как например при палеонтологических определе-
ниях: своим изощренным осязанием он иногда от-
крывал то, что скрывалось от глаз менее опытного 
естествоиспытателя» (Гейман [Heiman], 1871, с. 9).

Г. Фишер фон Вальдгейм, которому некоторые 
биографы ставили в упрек незнание русского язы-
ка и нежелание читать на нем лекции для студен-
тов, конечно, за долгие годы пребывания в России 
выучил язык своего второго Отечества, но счи-
тал, что для чтения лекций знает его недостаточ-
но хорошо. Известно, что «историю натуральную 
и сравнительную анатомию» сразу после приезда 
в Россию осенью 1805 г. он читал на французском 
языке (Жихарев [Zhikharev], 1989), что вполне 
естественно. Он, ученик А.Г. Вернера, не только 
знаменитого минералога, но и крупного лингвиста 
(Fischer von Waldheim, 1850. S. 6), прекрасно знав-
ший несколько языков, без сомнения, изучил и 
русский язык. Заботился Фишер фон Вальдгейм и 
о том, чтобы русский язык хорошо знали его дети. 
По словам сына, «пребывание в доме родителя мо-
лодого М.Гр. Павлова (потом известного профес-
сора Московского университета), всегда особенно 
отличавшегося основательным знанием Русского 
языка и литературы, а отчасти позднее и А.Л. Ло-
вецкого, впоследствии также профессора, имело 
немалое влияние на сообщение юноше (Алексан-
дру – З.Б.) большей правильности и определен-
ности в Русском языке» (Фишер фон Вальдгейм А. 
[Fischer von Waldheim A., 1855, с. 529).

Современникам он запомнился человеком «ро-
ста несколько более среднего, сложения крепкого, 
несколько полного, благородной осанки, прият-
ной наружности. Черты лица его, хотя были не-
правильны, но отличались особенно приятным 
выражением. Голубые глаза выражали постоянное 
добродушие, проницательность и иногда тонкую, 
всегда добродушную иронию. Великий ученый и 

добродетельный муж – таков был Фишер и тако-
вым живет он в сердцах близких ему…» (Гейман 
[Heiman], 1871, с. 10).

На досуге Фишер любил читать стихи Шилле-
ра и Горация. Он любил музыку Генделя, Гайдна, 
Моцарта и Бетховена, был одаренным музыкантом 
и поэтом в душе. Многие из сочиненных им музы-
кальных произведений были напечатаны и оцене-
ны по достоинству знатоками музыки. Он сочинил 
предсмертное стихотворение, пронизанное высо-
кой христианской покорностью, переложил его на 
музыку, и оно прозвучало в церкви при его отпе-
вании.

Скончался Г. Фишер фон Вальдгейм 6 (18) октя-
бря 1853 г. и похоронен на Лютеранском кладбище 
на Введенских горах (ныне Введенское кладби-
ще) в Москве. На его могиле Московское обще-
ство испытателей природы установило обелиск из 
красного гранита, увенчанный навершием в виде 
погребальной урны с позолоченной розой ветров 
на ее крышке. На одной из граней обелиска уста-
новлен медальон с барельефным изображением 
Г.И. Фишера, на другой – надпись: «Знаменитому 
естествоиспытателю, своими открытиями, сочине-
ниями и основанием Императорского Московско-
го общества испытателей природы, соорудившему 
себе памятник несокрушимый» (Шаповалов, Су-
мина [Shapovalov, Sumina], 2004, 2005). В 2011 г. 
вместе с Е.Л. Суминой и З.А. Бессудновой на мо-
гиле своего знаменитого прапрапрадеда побывала 
единственный в России потомок Фишера Елена 
Вадимовна Фассман (25.11.1946–25.01.2022), про-
живавшая в то время в Санкт-Петербурге.

На родине Фишера

В Вальдхайме, на родине Г. Фишера фон Валь-
дгейма, хранят память о нем. Дом, где родился Фи-
шер, хотя и пострадал во время большого пожара 
в 1832 г., был восстановлен в прежнем виде и рас-
положен, как и раньше, на Рыночной площади. 
Над входом в него висит мемориальная табличка, 
напоминающая о том, что здесь родился знаме-
нитый естествоиспытатель. Перед домом видна 
почтовая миля, она восстановлена на прежнем 
месте. На противоположной стороне Рыночной 
площади находится ратуша, построенная на рубе-
же XIX и XX столетий в стиле модерн архитектором 
Бруно Зайтлером (Bruno Seitler). Так случилось, 
что 13 октября 2010 г., как раз в день рождения 
Г. Фишера фон Вальдгейма, мы с одним из авторов 
книги «Геология Саксонии» (Geologie von Sachsen, 
2008), геологом из Фрайберга Харальдом Вальте-
ром (Harald Walter) оказались в родном городе Фи-
шера. Х. Вальтер заранее договорился о встрече с 
бургомистром Вальдхайма Штеффеном Блехом 
(Steff en Blech), и мы, на машине Вальтера, приеха-
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ли из Фрайберга в родной город Фишера, о чем я 
давно мечтала. Бургомистр встретил нас и любезно 
проводил в расположенный в ратуше городской ар-
хив, где бережно хранятся документы, связанные с 
именем Фишера, а также публикации о нем, в том 
числе газетные. В основном они связаны с юбилей-
ными датами Фишера и его научными успехами в 
России. Я внимательно ознакомилась с архивными 
документами и все их сфотографировала.

В одном из помещений ратуши на стене висит 
портрет Фишера, выполненный современным ху-
дожником в середине XX в. Портрет, который Фи-
шер дарил землякам в 1830 г., долгое время висел 
в ратуше, но до наших дней не сохранился. Бурго-
мистр провел нас по ратуше, показал прекрасные 
витражи и камины, свой кабинет и зал заседаний. 
Мы поднялись в помещение, где находится меха-
низм огромных башенных часов (в начале XX сто-
летия вторые по величине в Германии после часов 
на башне ратуши в Гамбурге), а со смотровой пло-
щадки, расположенной на высоте 37,5 м на башне 
ратуши над часами, смогли полюбоваться видами 
Вальдхайма и долиной реки Чопау (Zschopau). В 
заключение встречи Ш. Блех пригласил нас на обед 
в кафе, расположенное на первом этаже ратуши.

Затем Карл-Хайнц Тайхерт, экс-бургомистр 
Вальдхайма, автор небольшой книги о жизни и де-
ятельности своего знаменитого земляка (Teichert, 
2008), опубликованной к 155-летию со дня смерти 
Готтгельфа Фишера фон Вальдгейма, показал нам 
хранящиеся в ратуше образцы типичных пород из 
окрестностей Вальдхайма. Он провез нас на своей 
машине по самым интересным достопримечатель-
ностям вблизи города. Мы увидели один из самых 
красивых замков Саксонии – Крибштайн (Krieb-
stein), корпуса предприятия «Флорена», башню на 
одной из гор, возвышающихся над речной доли-

ной и над городом, с башни был виден почти весь 
Вальдхайм.

Во Фрайберге, который тоже был дорогим и 
родным для Фишера, в Горной академии (ныне 
Технический университет), где он учился, тоже 
хранят память о нем и берегут книги знаменитого 
земляка. Сотрудники библиотеки Горной акаде-
мии во главе с Ангелой Кисслинг (Angela Kießling) 
предоставили мне каталог книг библиотеки, а так-
же все интересующие меня книги из наследия Фи-
шера и его друга И.К. Фрейеслебена, и я смогла 
сфотографировать многие страницы редких книг. 
В библиотеку Alma mater Фишер достаточно регу-
лярно посылал свои печатные труды с дарственной 
надписью (рис. 8).

Наследие Фишера в ГГМ им. В.И. Вернадского

В Государственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского (ГГМ РАН) в зале «Истори-
ческие коллекции» постоянной экспозиции есть 
постер с портретом Г. Фишера фон Вальдгейма и 
описанием его заслуг, а в витринах представлены 
оригиналы к его научным работам. В фондах ГГМ 
РАН хранятся отдельные образцы и коллекции, 
научное описание которых сделал Г. Фишер фон 
Вальдгейм. Особенно ценны в его наследии те эк-
земпляры, которые ему удалось спасти от пожара 
Москвы 1812 г., вывезя их в Нижний Новгород. 
Надо сказать, что в Музее естественной истории 
Московского университета за все время его су-
ществования никто, кроме Фишера, не составлял 
каталоги так подробно и тщательно, поэтому и в 
наши дни сотрудники отдела фондов ГГМ РАН 
используют их при работе со старыми музейными 
коллекциями.

Из описанных Фишером в каталогах «музея 

Рис. 8. Дарственная надпись Г. Фишера фон Вальдгейма на его книге. Библиотека Фрайбергской горной академии (ныне Technis-
che Universität Bergakademie Freiberg). Фото З.А. Бессудновой, 2010 г. Публикуется впервые

Fig. 8. Fischer's inscription on his book. Library of the Freiberg Mining Academy (now Technische Universität Bergakademie Freiberg). 
Photo by Zoya Bessudnova, 2010. Published for the fi rst time
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Демидова» образцов атрибутирована коллекция 
современных кораллов, часть которой с 1997 г. де-
монстрируется в постоянной экспозиции ГГМ РАН 
в зале «Исторические коллекции» (Бессуднова, 
Жегалло [Bessudnova, Zhegallo], 1998). Кораллы 
предоставлялись и на временные выставки, в том 
числе на выставку «240 лет основания медицин-
ского факультета Московского университета» в 
Музее истории Московской медицинской акаде-
мии им. М.И. Сеченова в 1998 г., а также на вы-
ставку в честь 250-летия Московского университе-
та в Музее истории МГУ имени М.В. Ломоносова 
в 2005 г.

В зале «Исторические коллекции» демонстри-
руются и плитки, выпиленные из осколков «Гром-
Камня», послужившего пьедесталом для самого 
известного памятника Петру Первому, установ-
ленного в 1782 г. в Санкт-Петербурге. Эти плит-
ки тоже были в собрании П.Г. Демидова (Fischer, 
1807, p. 234). В 2018 г. В.В. Черненко атрибути-
ровала четыре полированные плиточки размером 
3,5 × 4,5 × 0,5 см, выполненные из «Гром-Камня» 
(Черненко, Романова [Chernenko, Romanova], 
2018).

При подготовке выставки к 250-летию ГГМ 
РАН в 2009 г. И.П. Андреева атрибутировала один 
из кристаллов турмалина (рубеллита), параметры 
которого совпали с описанным Фишером турма-
лином (он называл его сиберитом), подаренным 
князем А.А. Урусовым (Fischer, 1811a) и сохранен-
ным от пожара 1812 г.

Более 10-ти лет в отделе фондов нашего музея 
идет работа по атрибуции образцов коллекции 
И.К. Фрейеслебена (Бессуднова [Bessudnova], 
2011б). В этом помогает каталог, составленный 
Фишером в 1827 г. (рис. 9). На титульном листе 
видно, что к фамилии прибавлено уточнение: Fis-
cher de Waldheim («из Вальдгейма»). Он стал делать 
так еще до получения дворянства, чтобы не путали 
с другим профессором Московского университета 
Ф. Фишером, ботаником. На образцах минерало-
гической коллекции Фрейеслебена видны наклей-
ки розового цвета с номерками, а на образцах гео-
логической коллекции – наклейки голубого цвета 
с номерками, что тоже помогает их атрибутиро-
вать. Сейчас атрибутировано более 500 образцов. 
Лучше представлены месторождения, где работал 
Фрейеслебен и которые он изучал. В коллекции 
находятся минералы из европейских стран: Чехии, 
Франции, Польши, Италии, Словакии, Швеции, 
Австрии, Румынии, Великобритании, Норвегии, 
Швейцарии, Дании, Испании, Венгрии. Есть об-
разцы из России, США, Чили. Но бóльшую часть 
(80%) составляют образцы из Германии. В коллек-
ции присутствуют самородные элементы: серебро 
Саксонии (Германия), золото Румынии и Швей-
царии, медь Урала (Россия). Широко представле-

ны рудные минералы. В коллекции есть важные 
образцы с места первой находки: это циннвальдит 
из Чехии, из Циннвальда, и атакамит – минерал, 
обнаруженный в пустыне Атакама, в Чили, на руд-
нике Ремолинос. Есть сланцы из Австрии и Герма-
нии.

В коллекции представлены редкие экзем-
пляры – это тектиты (молдавиты) из Чехии. По-
хожие на бутылочное стекло, они возникли при 
плавлении земных пород в момент падения ме-
теорита и образования метеоритного кратера Рис 
на юге Германии в миоценовую эпоху. В начале 
XIX в. космическое происхождение тектитов было 
еще неизвестно. Считали, что это старинное стек-
ло. В фульгурите из Германии видно отверстие – 
след молнии, которая вошла во влажный песок и 
расплавила его внутри. Фульгуриты и в настоящее 
время довольно редки, а в начале XIX в. были еще 
большой редкостью. Есть обсидиан из Италии, с 
Липарских островов – вулканическое стекло, из-
лившееся из одного из вулканов: это вполне мог 
быть Стромболи или Вулкано. В коллекции есть 
и руинный мрамор из Италии, из Флоренции, 
флюорит из Великобритании, из знаменитой шах-
ты Голубой Джон в Дербишире. Небольшая часть 
коллекции И.К. Фрейеслебена экспонируется в 
зале «Исторические коллекции». В настоящее вре-
мя продолжается инвентаризация и изучение этой 
коллекции. За последнее время были атрибутиро-
ваны несколько образцов азурита из типового ме-
стонахождения Шесси-ле-Мин, Франция (Bessud-
nova et al., 2021).

Коллекция также содержит уголь, ископаемых 
рыб и ископаемую флору из отложений пермско-
го возраста. Не удалось обнаружить печатного 
каталога коллекции образцов из Мансфельда ни 
в Москве, ни в библиотеке Горной академии во 
Фрайберге. По-видимому, Фишер по каким-то 
причинам его не напечатал.

Сохранился фрагмент черепа овцебыка из 
окрестностей Москвы, этот оригинал (ПВ-04390 
ГГМ РАН) Фишер описал и привел его изображе-
ние в 1830 г. в «Бюллетене МОИП» (Fischer de Wald-
heim, 1830, p. 85, tabl. III), а затем и в «Ориктогра-
фии» (Fischer de Waldheim, 1830–1837, p. 116–117, 
tabl. IIIb).

Одна из старейших у нас в стране и за рубежом 
палеоботанических коллекций – ископаемые рас-
тения из пермских отложений Приуралья, при-
сланные директором Осокинских медеплавильных 
заводов Федором Федоровичем Вангенгеймом 
фон Кваленом, в том числе и оригиналы к рабо-
те Фишера фон Вальдгейма (Fischer de Waldheim, 
1840b), – хранится в ГГМ РАН, а часть ее экспони-
руется в зале «Исторические коллекции». Коллек-
цию изучил и описал С.В. Наугольных (Науголь-
ных [Naugolnykh], 2001).
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Ископаемая рыба из пермских отложений Во-
логодской губернии, изученная и названная Фи-
шером в честь Г.Е. Щуровского Trachelacanthus 
Stschurovskii (Fischer von Waldheim, 1850, 1851), 
представлена в зале «Исторические коллекции» 
(рис. 10).

В архиве МОИП в 2014 г. я обнаружила письма 
медика Ново-Черкасских богоугодных заведений 
штаб-лекаря Ф.А. Шперка, датированные 1848 и 
1849 гг. К одному из писем был приложен каран-
дашный рисунок аммонита, выполненный Шпер-
ком на кальке настолько тщательно, что, увидев это 
изображение, наш главный хранитель И.А. Старо-
дубцева сразу опознала экспонат, выставленный 
ею в 2000 г. в витрине экспозиции «Геологическая 
кунсткамера».

По картотеке МОИП удалось выяснить, что 

Фридрих (Федор) Андреевич Шперк (1808–1858) 
состоял действительным членом Московского об-
щества испытателей природы с 1835 г. Он окончил 
медицинский факультет Харьковского университе-
та, интересовался энтомологией и минералогией. 
В архиве МОИП есть черновик ответного письма 
Шперку от Г. Фишера фон Вальдгейма. В 1849 г. 
была опубликована статья Г. Фишера фон Вальд-
гейма “Notice sur le Crioceras Voronzovii de Sperk” 
(Fischer de Waldheim, 1849), в которой описана 
история находки на Северном Кавказе раннемело-
вого аммонита, дано его подробное палеонтологи-
ческое описание, приведено его изображение и на-
звание Crioceras Voronzovii Sperk. После находки и 
изучения архивных документов восстановлен ста-
тус этого музейного экспоната – это голотип вида 
Crioceras voronzovii Sperk и установлена его связь с 

Рис. 9. Титульный лист каталога минералогической коллекции И.К. Фрейеслебена, составленного Г.И. Фишером в 1827 г. Би-
блиотека Фрайбергской горной академии (ныне Technische Universität Bergakademie Freiberg)

Fig. 9. Title page of the catalog of the mineralogical collection of Johann Carl Freiesleben, compiled by G. Fischer von Waldheim in 1827. 
Library of the Freiberg Mining Academy (now Technische Universität Bergakademie Freiberg)
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именем Г. Фишера фон Вальдгейма (Бессуднова 
[Bessudnova], 2014).

В ГГМ им. В.И. Вернадского РАН бережно 
хранится наследие Г. Фишера фон Вальдгейма. 
Многие оригиналы к его работам находятся в 
постоянной экспозиции. Образцы, описанные 
Г. Фишером, востребованы отечественными и за-
рубежными специалистами. Надо надеяться, что 
забвение имени Иоганна Готтгельфа (Григория 
Ивановича) Фишера фон Вальдгейма, особенно 
характерное для ХХ столетия, закончилось. В Му-
зее землеведения МГУ 5 октября 2021 г. откры-
лась экспозиция и прошло расширенное торже-
ственное заседание Секции музеологии МОИП, 
посвященные 250-летию со дня рождения 
Г. Фишера фон Вальдгейма. По инициативе чле-
на МОИП Н.Н. Колотиловой изготовлена юби-
лейная сувенирная медаль (Крупина, Колотилова 
[Krupina, Kolotilova], 2021). Эту медаль вручают 
естественно-научным музеям, исторически свя-
занным 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.И. Фи-
шера фон Вальдгейма, в естественно-научные 
знания и просвещение.
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Рис. 10. Голотип Trachelacanthus Stschurovskii Fischer de Waldheim. Полный скелет лучеперой рыбы в темно-сером глинистом слан-
це. 28,3 × 12,0 × 5,0 см. № ПВ-04738. ГГМ РАН 

Fig. 10. Holotype Trachelacanthus Stschurovskii Fischer de Waldheim. A complete skeleton of an actinopterygian fi sh in a dark gray clay shale. 
28,3 × 12,0 × 5,0 cm. #PV-04738. SGM RAS
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