
(1711–1765) и Петра Симона Палла-
са (1741–1811) «можно рассматри-
вать лишь как предысторию рос-
сийской палеонтологии, временем 
появления которой следует считать 
начало XIX века» (с. 14). Палеонтоло-
гия в России как наука ведет начало 
с трудов Г. И. Фишера фон Вальдгей-
ма, опубликованных в 1808–1809 гг. 
К началу XX в. было опубликовано 
около 1000 монографий и статей по 
палеонтологии России не только оте-
чественными, но и зарубежными ис-
следователями. В них поднимались 
вопросы филогении, палеоэколо-
гии, палеобиогеографии и эволюции. 
Самые значительные работы и име-
на их авторов перечислены в кни-
ге. Такие известные российские уче-
ные, как Х. И. Пандер, Д. И. Соколов, 
Э. И. Эйхвальд, К. Ф. Рулье считаются 
предшественниками Ч. Дарвина.

Последующие главы со второй по 
шестую, предисловие и заключение 
написал вице-президент Палеонто-
логического общества А. И. Жамой-
да, он же разработал периодизацию 
истории Палеонтологического обще-
ства, отраженную в названиях глав 
книги.

4–8  апреля 2016 г. в  Санкт-Петер-
бурге прошла 62-я годичная сессия 
Палеонтологического общества при 
Российской академии наук, посвя-
щенная 100-летию общества. На за-
седаниях сессии присутствовали 195 
специалистов из России, Казахстана, 
Узбекистана, Германии, Монголии, 
Польши, США. Было представлено 
103 устных и 36 стендовых докладов.

К торжественному событию была 
выпущена юбилейная медаль и приу-
рочена публикация рассматриваемой 
книги – очерка об истории органи-
зации, становления и  деятельно-
сти Палеонтологического общества. 
Книга во многом основана на изу-
чении годовых отчетов и различных 
опубликованных изданий Палеонто-
логического общества, а также ста-
тей, содержащих сведения об обще-
стве и его членах. Книга состоит из 
предисловия, семи глав, заключения 
и 11 приложений.

В  первой главе «Палеонтология 
в России до образования Палеонтоло-
гического общества. XVIII–XIX века 
и начало XX века» профессор Москов-
ского университета А. С. Алексеев от-
метил, что труды Василия Татищева 
(1686–1750), Михаила Ломоносова 
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Во второй главе «Образование 
Русского палеонтологического об-
щества. 1916 год» описано торже-
ственное публичное открытие Рус-
ского палеонтологического обще-
ства, состоявшееся 5  мая 1916 г. 
в  помещении Минералогического 
общества в здании Горного институ-
та в Петрограде, и предшествующие 
этому события. Членами-учредите-
лями общества стали палеонтологи, 
геологи, зоологи, ботаники  – все-
го 51  человек, среди которых было 
49 мужчин и лишь 2 женщины. Это 
Мария Васильевна Павлова, ко-
торая работала волонтером в  Гео-
логическом кабинете (музее) уни-
верситета с  1886 г. и  преподавала 
в Московском городском народном 
университете им. А. Л. Шанявского, 
а в марте 1916 г. стала первой жен-
щиной в России, получившей в Мо-
сковском университете звание док-
тора зоологии honoris causa, и Анна 
Болеславовна Миссуна – препода-
ватель московских Высших женских 
курсов. В избранный совет общества 
вошли Павлова и восемь мужчин.

В  главе «Первые годы работы 
и становления Русского палеонтоло-
гического общества. 1917–1933 годы» 
подчеркивается, что члены совета 
общества работали с  необычайной 
энергией. Уже в  1917 г. был опуб-
ликован первый том «Ежегодни-
ка РПО», в котором кроме научных 
статей были опубликованы устав, 
список членов-учредителей, ин-
формация о  заседаниях общества. 
В 1930 г. тираж «Ежегодника» дости-
гал 1000 экземпляров. Издание его 
продолжалось до 1991 г., но сбор-
ники публиковались не каждый год. 
Много событий общество, как и вся 
страна, переживало в  первые годы 
своего существования: революции 

в феврале и октябре 1917 г., Граждан-
скую войну, изменение политическо-
го строя и уклада жизни. Инфляция 
и нехватка продуктов питания кос-
нулись практически всех его членов. 
Финансовые и  бюрократические 
трудности нередко препятствовали 
организации полевых исследований 
и  поездкам за рубеж, в  частности, 
на 16-ю сессию МГК (Вашингтон, 
1933). Автор повествует о присталь-
ном внимании и контроле деятель-
ности научных обществ в эти годы со 
стороны государства. Например, но-
вый устав Палеонтологического об-
щества был утвержден в 1924 г. На-
родным комиссариатом внутренних 
дел. Формулировки устава 1933 г., 
утвержденного Народным комис-
сариатом просвещения, отражают 
«особенности политической и идео-
логической обстановки» 1930-х  гг.: 
это и «содействие укреплению обо-
роны страны путем изучения фаун», 
и «обеспечение пролетарского кон-
троля над деятельностью общества», 
и  «общественно-политическая ак-
тивность членов общества», и «рабо-
та под флагом диалектического ма-
териализма, борьбы с буржуазными 
теориями и религиозными предрас-
судками» (с. 56).

Глава «Всероссийское – Всесоюз-
ное палеонтологическое общество 
и начало систематических геологи-
ческих исследований в стране. 1934–
1954 годы» содержит много интерес-
ных фактов из отчетов и «Ежегодни-
ков» общества. В 1934 г. была создана 
Международная палеонтологическая 
ассоциация и общество стало ее чле-
ном. В последующие годы общество 
«включается в начинающиеся в стра-
не систематические геологические ис-
следования» (с. 65). В эти годы среди 
палеонтологов значительно выросла 
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численность женщин. В  1938 г. по 
инициативе общества вместе с Пале-
онтологическим институтом был ос-
нован журнал «Палеонтологическое 
обозрение». Палеонтологи участво-
вали в крупных научных совещаниях, 
в том числе во Всесоюзном палеонто-
логическом совещании в 1939 г. в Ле-
нинграде. Во время Великой Отече-
ственной войны «Палеонтологическое 
общество понесло невосполнимые по-
тери на фронте, в блокаду Ленинграда, 
в эвакуации» (с. 66).

Жамойда отметил, что в 1949 г. об-
щество стало всесоюзным и было об-
разовано первое региональное отде-
ление (вначале как периферийная 
группа) в Алма-Ате. Члены общества 
помогали производственным (гео-
логическим) организациям в работе: 
консультировали, читали популяр-
ные лекции по палеонтологии и био-
стратиграфии, определяли коллекции 
флоры и фауны различного возраста. 
«Как было принято в то время, все это 
осуществлялось на общественных на-
чалах, без всякой оплаты» (с. 75). В на-
стоящее время у общества 19 регио-
нальных отделений в России.

Пятая глава «Золотые десятилетия 
Всесоюзного палеонтологического 
общества. Его роль в развитии отече-
ственной палеонтологии, биологии, 
стратиграфии и смежных геологиче-
ских наук. 1955–1991 годы» – самая 
большая в  книге. В  ней повеству-
ется, как проходили заседания сес-
сий общества, на которые приезжа-
ло 300–400 палеонтологов из всех 
регионов СССР. Было и немало за-
рубежных гостей. Сессии прово-
дились, начиная с  1980 г., не толь-
ко в Ленинграде, но и в Ташкенте, 
Львове, Таллине, Баку, Сыктывка-
ре. Подробно представлена темати-
ка сессий, показаны обсуждавшиеся 

на них вопросы и проблемы, напри-
мер, значение палеонтологии для 
детальной стратиграфической кор-
реляции (1982, 1990), реконструкция 
геологической истории (1983), фило-
генетические аспекты палеонтоло-
гии (1989), экосистемные перестрой-
ки и  эволюция (1991). Руководили 
обществом в это время выдающие-
ся ученые И. И. Горский (1954–1973) 
и Б. С. Соколов (1974–2013).

Работа общества была тесно связа-
на с деятельностью Межведомствен-
ного стратиграфического комите-
та, созданного в 1955 г. Комитетом 
были подготовлены три «Стратигра-
фических кодекса». К 1973 г. в обще-
стве было 1100 действительных чле-
нов и  17 региональных отделений, 
в начале 1980-х гг. – уже почти пол-
торы тысячи членов, общество на-
чало издавать «Палеонтологический 
журнал». В 1982 г. был учрежден по-
четный диплом, который присужда-
ется действительным членам за вы-
дающиеся исследования и активную 
многолетнюю деятельность на поль-
зу обществу. Диплом № 1 был вручен 
Б. С. Соколову.

Шестая глава «Четверть века Па-
леонтологического общества Рос-
сии. 1992–2015 годы» посвящена 
довольно трудному времени в жиз-
ни общества после распада СССР. 
С 1994 г. – это Палеонтологическое 
общество при Российской академии 
наук. На сессии приезжали из горо-
дов России и стран ближнего зару-
бежья от 100 до 160 участников. На 
них обсуждались современные проб-
лемы палеонтологии: темпы эволю-
ции органического мира и вопросы 
биостратиграфии, значение система-
тики организмов для биостратигра-
фии и  палеобиогеографии, вопро-
сы о месте палеонтологии в системе 
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естественных наук, ее связи с приро-
допользованием. Тематика докладов 
касалась и многих других тем, таких 
как создание базы данных палеонто-
логии, информационных и компью-
терных систем, появились доклады 
о  коллекциях Палеонтологическо-
го института РАН и разных музеев 
(до этого не публиковались). В резо-
люции сессии, прошедшей в 1997 г., 
было записано: «Обратить особое 
внимание […] на недопустимость 
утраты, расхищения и умышленно-
го уничтожения коллекций, особен-
но голотипов и эталонных образцов 
из опорных разрезов» (с.  133). Эта 
обеспокоенность была вызвана тем, 
что в начале 1990-х гг. начал разви-
ваться «палеонтологический биз-
нес» – незаконная продажа уникаль-
ных образцов за границу, поэтому 
был усилен контроль за хранени-
ем коллекций и  за вывозом пале-
онтологических объектов. В шестой 
главе подчеркнута важность издан-
ной в 2000 г. книги Г. Я. Крымголь-
ца и Н. Г. Крымгольц «Имена отече-
ственных геологов в палеонтологи-
ческих названиях». Много внимания 
в книге уделено деятельности выда-
ющегося президента Палеонтоло-
гического общества академика Со-
колова, который оставался на этом 
посту дольше других руководите-
лей – почти четыре десятилетия. Ци-
тируются его выступления на сесси-
ях и приветственные письма членам 
общества.

Не обошел стороной Жамойда 
и трудности последних лет, связан-
ные с реформой РАН и невнимани-
ем академии к научным обществам 
при РАН.

В  главе «Второе столетие Пале-
онтологического общества России» 
президент Палеонтологического об-
щества России А. Ю. Розанов рас-
суждает о  дальнейшей судьбе об-
щества. Он пишет о  сложностях, 
которые сопутствуют развитию па-
леонтологии в России, отмечает, что 
сотрудничество с  музеями, расши-
рение издательской деятельности, 
в том числе подготовка специального 
учебника для школьников, привле-
чение новых молодых членов требу-
ют особого внимания. Розанов счи-
тает важной задачей развитие новых 
направлений исследований эволю-
ции биосферы с применением мето-
дов электронной микроскопии и то-
мографии.

Ученый секретарь А. А. Пояркова 
составила для публикации таблицы 
с основными показателями деятель-
ности общества за несколько пери-
одов времени прошедшего столетия 
и подготовила 11 приложений. Книга 
иллюстрирована многочисленными 
интересными фотографиями: порт-
ретами членов общества и  группо-
выми снимками, а также снабжена 
резюме на английском языке. Она 
прекрасно издана, но, к сожалению, 
тираж составляет всего 300 экземп-
ляров.


