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КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ РГАУ-МСХА: 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

А.В. АРЕШИН, О.Е. ЕФИМОВ, В.Д. НАУМОВ

(Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева)

В год открытия Петровской земледельческой и лесной академии наряду с другими ка-
федрами была организована кафедра минералогии и геогнозии. Курс геологии, читавшийся 
на кафедре, имеет не только прикладное, но и огромное мировоззренческое и общеобразова-
тельное значение. За время его существования была создана научно-педагогическая школа 
в области кристаллографии, минералогии и геологии. Особое место занимают исследова-
ния агрономических руд, являясь связующим звеном между науками геологического и агроно-
мического направлений. За полтора столетия с момента основания кафедра прошла слож-
ный путь: от описательных геологических (литолого-петрографических, палеонтологиче-
ских) до сложных междисциплинарных (палеоландшафтных и адаптивно-ландшафтных) 
исследований.

Ключевые слова: история науки, кафедра геологии, научная школа, РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, геология, ландшафтоведение, учебные дисциплины, геологический музей.

Рассмотрена история создания, становления и развития кафедры геологии Рос-
сийского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва. В основу этой истории положены воспоминания сотрудников кафедры, архивные 
материалы кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, библиографические данные, а также общедоступные материа-
лы, размещенные в сети Интернет, откуда взяты для статьи и фотографии.

В середине XIX в. немецкий химик Юстус фон Либих выдвинул теорию мине-
рального питания растений. Она стала одной из основ современных представлений 
в этой области. Именно Либих доказал, что химические элементы, которые входят 
в состав золы растений, растения получают из почвы в виде минеральных солей. 
Он же предложил использовать минеральные удобрения для внесения в почву недо-
стающих минеральных веществ. Тогда же Фридрих Альберт Фаллу, один из наиболее 
крупных почвоведов XIX в., сформулировал представление о почве как о самостоя-
тельном природном теле, отличающемся от горных пород, и предложил петрогра-
фическую классификацию – по происхождению почвы из той или иной горной по-
роды [9, 63].

Идеи быстро завоевали популярность у современников, в том числе у специ-
алистов в области агрономии и организации сельского хозяйства. Поэтому при форми-
ровании сельскохозяйственной и лесной Петровской академии (далее – РГАУ-МСХА) 
была предусмотрена специальная кафедра – минералогии и геогнозии. Предполага-
лось, что перед началом изучения собственно почв и земледелия студенты должны ос-
воить основы геологии, минералогии и петрографии почвообразующих горных пород.
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Первым заведующим кафедрой минералогии 
и геогнозии стал профессор И.Б. Ауэрбах. Он под-
готовил курсы минералогии, геогнозии, палеонто-
логии и петрографии, которые читались слушателям 
в течение двух семестров в объеме 70 лекций [1, 8].

Следует отметить, что с момента своего соз-
дания кафедра ни разу не была ликвидирована или 
перепрофилирована, но неоднократно изменяла 
свое название. В течение полутора столетий она уча-
ствовала в подготовке по основам геологии, мине-
ралогии, геоморфологии и гидрогеологии студентов 
агрономического, экономического, агропедагоги-
ческого, плодоовощного факультетов и факультета 
почвоведения, агрохимии и экологии, необходимой 
для освоения специальных профессиональных дис-
циплин (земледелия, мелиорации и т.п.).

Объем читаемого курса и его конкретное на-
полнение в разные годы менялись, но в целом со-
ответствовали классическому университетскому курсу «Общая геология» в его уко-
роченном варианте с добавлением различных специализированных блоков (по гео-
морфологии, геохимии, гидрогеологии и т.п.), обусловленных потребностями и спец-
ификой конкретных специальностей. При этом геология, официально не являясь 
профилирующей дисциплиной, остается дисциплиной базовой, на основании изуче-
ния которой строится освоение последующих специальных дисциплин (почвоведе-
ния, геоэкологии, гидротехники, строительного дела и т.п.). Штатный состав кафед-
ры в разные периоды ее существования включал в себя от 3 до 12 чел. (заведующий, 
до 10 штатных единиц сотрудников и одна штатная единица заведующего кафедраль-
ным геолого-минералогическим музеем) [1].

После смерти И.Б. Ауэрбаха в 1867 г. должность заведующего кафедрой ми-
нералогии и геогнозии Петровской академии в течение некоторого времени оста-
валасьь вакантной. В 1868 г. на эту вакансию был приглашен московский геолог 
Г.А. Траутшольд – ученик и личный друг И.Б. Ауэрбаха, уже получивший широкую 
известность и приобретший авторитет в научном мире своими исследованиями в об-
ласти стратиграфии.

В то время как И.Б. Ауэрбах являлся заведующим кафедрой минералогии 
и геогнозии, Г.А. Траутшольд занимал на кафедре должность хранителя минерало-
гического кабинета (заведующего минералогическим музеем), что, видимо, и пре-
допределило выбор его кандидатуры на пост нового заведующего кафедрой. Чтобы 
подтвердить свою научную квалификацию, Траутшольд в 1869 г. сдал в Дерптском 
университете экзамен на степень магистра геологии и защитил магистерскую дис-
сертацию «Über säkulare Hebungen und Senkungen der Erdoberfläche» («О выда-
ющихся поднятиях и погружениях земной поверхности»), после чего его избра-
ли в экстраординарные профессора Петровской академии. В 1871 г. он защитил 
в Дерптском университете диссертацию «Der Klin’sche Sandstein» («Клинский пес-
чаник») на соискание ученой степени доктора минералогии и в том же году был 
избран ординарным профессором Петровской академии, занимая эту должность 
до 1888 г. [45].

На посту заведующего кафедрой минералогии и геогнозии Г.А. Траут-
шольд много сделал в области изучения геологического строения нашей страны 
и в деле подготовки специалистов сельского хозяйства. Будучи заведующим кафедрой 

Ауэрбах Иван Богданович
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минералогии и геогнозии Петровской академии, 
он много времени уделял исследованиям в области 
стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии от-
ложений каменноугольной и юрской систем не толь-
ко Подмосковья, но и других районов Российской 
Империи [75, 76].

Курс геологии, читавшийся в то время, имел 
не только прикладное, но и огромное мировоззрен-
ческое и общеобразовательное значение. Достаточ-
но упомянуть, что Траутшольд был первым ученым, 
попытавшимся уже в 1860 г. представить палеонто-
логические доказательства правильности эволюци-
онной теории Ч. Дарвина.

Педагогическая работа Траутшольда не сво-
дилась только к проведению лекций и практических 
занятий. Он устраивал для студентов регулярные 
геологические экскурсии, а столкнувшись с отсут-
ствием учебных руководств по геологии на русском 

языке, написал учебник «Основы геологии», состоявший из трех частей: «Геогения 
и геоморфия», «Палеонтология» и «Стратиграфия» [74].

Будучи хранителем минералогического кабинета, а затем заведующим кафе-
дрой геологии, Г.А. Траутшольд прилагал много усилий к пополнению коллекций 
минералов, горных пород и ископаемых остатков минералогического кабинета ка-
федры. Последний включал в себя большую коллекцию минералов, горных пород, 
окаменелостей и научную библиотеку, собранные И.Б. Ауэрбахом. Впоследствии 
именно эти материалы легли в основу учебно-научного кафедрального геолого-ми-
нералогического музея, который в настоящее время носит его имя. К началу 1882 г. 
в коллекциях кафедры числилось около 18 тыс. различных образцов, в том числе 
в кафедральном музее насчитывалось 138 образцов метеоритов. В настоящее время 
он входит в число лучших геологических музеев России [1].

Помимо стратиграфических и палеонтологических исследований, Г.А. Траут-
шольд систематизировал образцы метеоритов из коллекции, собранной И.Б. Ауэрба-

хом, и сделал ее монографическое описание [8].
Выйдя в отставку и покидая Россию в 1888 г., 

Г.А. Траутшольд был вынужден продать часть 
своего обширного палеонтологического собра-
ния. Поэтому в геолого-минералогическом музее 
РГАУ-МСХА сохранилась от него только незначи-
тельная часть.

В 1889 г. кафедру минералогии и геогно-
зии Петровской академии возглавил профессор 
А.П. Павлов – один из классиков отечественной ге-
ологии, ставший впоследствии академиком. Он за-
ведовал кафедрой недолго – до 1892 г. А.П. Павлов 
читал в академии лекции по минералогии, петро-
графии, динамической и исторической геологии. 
Во время работы в Петровской академии им были 
разработаны качественно новые курсы лекций. 
Вместо курса «Геогнозия и палеонтология», читав-
шегося ранее, он ввел в программу такие предметы, 

Павлов Алексей Петрович 
(1854–1929)

Траутшольд Герман Адольфович 
(1817–1902)
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как общая геология, динамическая геология, историческая геология. Лекции по этим 
предметам А.П. Павлов читал с передовых позиций науки, так как, по словам акаде-
мика В.И. Вернадского, «…высота научного уровня в преподавании была для него 
решающей» [7]. Сохранилось литографированное издание лекций по минералогии, 
которые он читал в академии (Ганжара, Ефимов, 2009).

Именно во время работы в Петровской Академии А.П. Павлов установил 
новый генетический тип четвертичных отложений – делювий. Впоследствии им 
был введен в науку новый термин – «пролювий». В настоящее оба они являются 
общепризнанными.

Велико значение работ А.П. Павлова и для специалистов сельского хозяйства, 
имеющих дело с почвенным покровом и почвообразующими горными породами. Им 
написан целый ряд статей, посвященных тесной связи геологии и почвоведения, важ-
ности комплексных геолого-почвенных исследований. При А.П. Павлове кафедра 
минералогии и геогнозии была переименована в кафедру геологии и минералогии.

Работая в академии, А.П. Павлов ввел в широкую практику проведение специ-
ализированных геологических экскурсий для студентов (Павлов, 1914). С тех пор 
обязательным элементом освоения курса геологии в стенах РГАУ-МСХА является 
летняя учебная ознакомительная практика продолжительностью от 4 до 16 дней, за-
канчивающаяся написанием отчета. Именно написание отчета позволяет системати-
зировать знания по различным геологическим дисциплинам, полученные на аудитор-
ных занятиях и на практике [1, 27, 57].

В 1895–1905 гг. заведующим кафедрой был один из крупнейших ученых на-
шей страны академик Е.С. Федоров. С его именем связана еще одна яркая страница 
в истории кафедры, а именно становление важнейшего раздела геологической на-
уки – кристаллографии.

Е.С. Федоров собрал уникальную коллекцию природных кристаллов различ-
ных минералов, на основе которой им было разработано учение о закономерностях 
строения кристаллов [79]. Он читал лекции и проводил лабораторные занятия со сту-
дентами 1 и 2 курсов по кристаллографии, минералогии, петрографии и геологии 
на двух имевшихся в то время отделениях – агрономическом и инженерном. В летнее 
каникулярное время Е.С. Федоров обычно уезжал на Урал, где продолжал участво-
вать в геологических исследованиях [79]. Собранные им образцы сейчас составляют 
основу Уральской коллекции геолого-минералогического музея кафедры.

В это время экспозиция музея пополнялась также минералами, переданными 
в дар профессорами В.И. Вернадским, С.Н. Никитиным, В.А. Обручевым и другими, 
а также за счет обмена дубликатов. В частности, так были приобретены знаменитый 
Тульский метеорит и 16 американских метеоритов.

Наряду с чтением лекций Фёдоров проводил большую научно-исследова-
тельскую работу в области кристаллографии, геологии и минералогии. Мировую 
известность ему принесли труды по кристаллографии. Так, широко известен труд 
«Симметрия правильных фигур», изданный в 1891 г., а в 1893 г. вышла его моногра-
фия «Теодолитный метод в минералогии». Кроме того, Фёдорову принадлежат два 
изобретения в области измерения оптических свойств кристаллов. Этими методами 
до сих пор пользуются кристаллографы всего мира.

В 1906 г. заведующим кафедрой был избран профессор Я.В. Самой-
лов (1870–1925). Он изучал минералогию и петрографию осадочных горных по-
род, в том числе фосфоритов, и развивал биогенную теорию их происхождения [68, 
69, 78]. Им впервые введено в науку понятие о биолитах.

Я.В. Самойлов значительную часть своей жизни посвятил изучению полезных 
ископаемых, используемых в сельском хозяйстве для удобрения почв. Он назвал их 
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агрономическими рудами. Термин «агрономические 
руды», или сокращенно «агроруды», в настоящее 
время является общепризнанным [67]. Я.В. Самой-
лов стал одним из основателей новой науки (биоге-
охимии) и создал новую дисциплину (агрономиче-
ские руды), которые представляют собой связующее 
звено между науками геологического, биологиче-
ского и агрономического направлений. Он возгла-
вил первые геологические работы по исследованию 
фосфоритовых залежей России, которые проводи-
лись в течение 10 лет и закончились изданием тру-
да «Отчеты по геологическому исследованию фос-
форитовых залежей» в 8 томах [66]. В рамках этих 
исследований Я.В. Самойлов организовал при ка-
федре первый в мире музей агрономических руд, 
где были собраны главнейшие минералы и горные 
породы, используемые в сельском хозяйстве в каче-
стве сырья для удобрений.

Работы по исследованию фосфоритов позволили Я.В. Самойлову внести боль-
шой вклад в создание новой науки – биогеохимии, развитой впоследствии академи-
ком В.И. Вернадским.

Я.В. Самойлов придавал большое значение роли живых организмов в про-
цессах миграции и накопления различных химических элементов: бария, стронция, 
серы, фосфора, йода, мышьяка, меди, ванадия, кобальта, никеля, хрома и др. При этом 
накопление тех или иных элементов он рассматривал как возрастной признак. Следо-
вательно, присутствие аномальных концентраций того или иного химического эле-
мента в горных породах может служить важным критерием, указывающим на время 
образования тех или иных осадочных толщ.

Таким образом, Я.В. Самойлов выдвинул проблему связи таких наук, как гео-
химия и биостратиграфия.

Я.В. Самойлов был прекрасным педагогом и талантливым лектором, препода-
вал кристаллографию, минералогию и геологию. Как ученый, он пользовался боль-
шим международным авторитетом и признанием, неоднократно бывал за границей, 
представляя русскую геологическую науку.

Исследования фосфоритов проводились Я.В. Самойловым совместно с извест-
ным ученым – агрохимиком Д.Н. Прянишниковым, который одновременно начал ра-
боты по изучению способов химической переработки фосфоритов и вегетационные 
опыты с ними. В 1919 г. инициативы Я.В. Самойлова в области изучения агрономи-
ческих руд привели к созданию Научного института по удобрениям и инсектофун-
гицидам (позднее – НИИУИФ им. Я.В. Самойлова), который он возглавлял до самой 
своей кончины в 1926 г.

К середине 20-х гг. прошлого века коллекция музея агроруд насчитывала более 
5900 образцов, характеризующих фосфоритовые месторождения СССР (особенно 
Европейской части страны) и ряд зарубежных месторождений (Ганжара, Ефимов, 
2009). В настоящее время эти коллекции утеряны, так как в 1941 г. они были подго-
товлены к эвакуации, заколочены в ящики и больше не выставлялись.

В течение 20 лет (с 1926 г.) заведующим кафедрой геологии был профессор 
М.И. Кантор – специалист в области геологии полезных ископаемых, автор осново-
полагающих работ по железным рудам Керченского месторождения [34, 36]. В пери-
од руководства кафедрой профессором М.И. Кантором кафедра была переименована 

Самойлов Яков Владимирович 
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в кафедру геологии, минералогии и агроруд. Это на-
звание сохранялось до середины 50-х гг. XX в.

Возможность освоения керченских желе-
зорудных месторождений не считалась реальной 
по многим причинам. Главной причиной являлось 
наличие в руде вредных примесей – фосфора и мы-
шьяка, содержание которых делают сталь хрупкой 
и восприимчивой к коррозии. Проблема освоения 
агропромышленных руд была поставлена как про-
блема большого народнохозяйственного значения, 
так как ее решение обеспечивало промышленность 
металлом, земледелие – минеральными удобрения-
ми, позволяя с пользой для дела утилизировать боль-
шое количество промышленных отходов.

.И. Кантор изучил как рудные месторождения, 
так и вопросы обогащения, агломерации и плавки 
руд. В 1933–1934 гг. под его руководством прово-
дилась промышленная разведка Камыш-Бурунской 
мульды, давшей агломерат для одного из заводов-гигантов нашей страны – комбина-
та «Азов-сталь». Научные результаты этой работы дали возможность теоретически 
и практически обосновать необходимость эксплуатации керченского месторожде-
ния как в интересах как промышленности, так и земледелия [33, 35]. За свои на-
учные достижения в 1940 г. М.И. Кантор получил научную степень доктора геоло-
гических и минералогических наук по совокупности заслуг и на основании отзыва 
академика В.И. Вернадского [6]. На кафедре и в геолого-минералогическом музее 
сохранились обширные коллекции керченских железных руд, а также стенограммы 
некоторых его лекций.

В 1937 г. М.И. Кантор был обвинен в сочувствии троцкистам и анархи-
стам (в молодости он, действительно, был дружен со студентами-анархистами). 
Не выдержав напряженной работы и несправедливых обвинений, Моисей Исаакович 
вынужден был лечиться в неврологической клинике. Однако здоровье быстро ухуд-
шалось, и спустя несколько лет он скончался, будучи еще не старым человеком [1].

После смерти М.И. Кантора в течение 20 лет кафедра геологии, минералогии 
и агроруд продолжала следовать тем традициям, которые сложились во время де-
ятельности Я.В. Самойлова. В это время в учебных планах геологических дисци-
плин происходили грандиозные изменения: палеонтология и историческая геология 
постепенно вытеснялись из программы, и все больше внимания уделялось изуче-
нию вещественного состава почвообразующих горных пород, изучению агроруд, ос-
нов геохимии и освоению студентами дистанционных методов (дешифрированию 
аэрофотоснимков).

В течение недолгого времени заведовал кафедрой профессор А.А. Дублянский, 
а с 1948 по 1951 гг. – профессор А.И. Кравцов. С 1951 по 1953 гг. исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой доцент Н.Н. Лущихин [1].

С 1953 по 1964 гг. заведующим кафедрой был профессор М.П. Толстой. Об-
ласть его научных интересов была связана преимущественно с гидрогеологией. 
Он принимал участие в работе коллектива гидрогеологов по составлению кар-
ты грунтовых вод Европейской части СССР в масштабе 1:1500000. Кроме того, 
М.П. Толстой теоретически разрабатывал вопросы классификаций подземных 
вод. В период руководства кафедрой М.П. Толстым она получила название «Ка-
федра геологии и гидрогеологии». В 1962 г. был издан учебник «Основы геологии 
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и гидрогеологии» сотрудников кафедры под его руководством, специально адапти-
рованный под учебную программу сельскохозяйственных вузов, впоследствии че-
тырежды переиздававшийся [73].

В Императорской России и СССР после 1917 г. и до конца 1930-х гг. почвоведе-
ние организационно было тесно связано с геологией и изучением природных ресур-
сов. Почвенный институт, впоследствии получивший имя В.В. Докучаева, с момента 
своего создания в 1927 г. был в Отделении геологии АН СССР, и только в 1938 г. его 
перевели в Отделение биологии. Неслучайно одним из основателей этого НИИ был 
ученик В.В. Докучаева – академик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг (1861–1939), основатель 
русской петрографической школы, ставший первым руководителем Почвенного ин-
ститута, одновременно возглавлявший комиссию при Геологическом комитете для 
исследований почв совместно с геологами-четвертичниками.

К началу 40-х гг. прошлого века был накоплен обширный новый материал 
по изучению почв. После Великой Отечественной войны существенно изменилось 
само содержание почвенных исследований. Этот этап характеризовался широким 
развитием биологических идей в почвоведении, активным участием науки в реше-
нии прикладных задач по развитию сельскохозяйственного производства [8, 9]. В ре-
зультате интерес к геологии как к дисциплине, базовой для изучения почвоведения, 
был существенно ослаблен. В большинстве сельскохозяйственных вузов Советского 
Союза происходило резкое сокращение академических часов для изучения курса гео-
логии, и без того сокращенного, либо курс геологии замещался изучением дисципли-
ны «Почвоведение с основами геологии», который читался, естественно, специали-

стами-почвоведами. Однако в первые десятилетия этот 
процесс почти не коснулся Тимирязевской академии.

С 1964 по 1969 гг. кафедрой заведовал доцент 
В.П. Бондарев – специалист в области минералогии 
рудных месторождений. В это время в рамках курса 
минералогии было восстановлено преподавание ос-
нов кристаллографии [1, 5]. Также В.П. Бондарев ввел 
в учебную программу преподавание основ структур-
ной геологии [58], разработал принципиально новый 
курс «Промышленные и агрономические руды», чи-
тавшийся для студентов 4–5 курсов. В 1963 г. Бонда-
рев подготовил новый специальный курс «Четвертич-
ные отложения с основами геоморфологии», и с тех 
пор этот курс был введен в учебный план Академии. 
Кроме того, работая в стенах Академии, В.П. Бонда-
рев проявил себя как крупный педагог и организатор 
геологического образования (Бондарев, 1960). Эта де-
ятельность была отмечена серебряной медалью ВДНХ 
СССР «За разработку рекомендаций по использованию 

местных агрономических руд, выпуск учебных и методических пособий по кристал-
лографии, минералогии, методике преподавания почвоведения с основами геологии»

С 1969 по 1979 гг. заведующим кафедрой был профессор Н.А. Сягаев – спе-
циалист в области четвертичной геологии, неотектоники и региональной геологии. 
Было издано и опубликовано более 120 его работ, им подготовлено 20 кандидатов 
наук [13, 14]. Большое внимание он уделял учебной, методической и научной ра-
боте на кафедре. Так, его усилиями была восстановлена и расширена учебная дис-
циплина «Четвертичная геология и геоморфология», расширена учебная практика 
студентов [65].

Бондарев Всеволод Петрович
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«Эпоху» Сягаева, безусловно, нужно признать 
эпохой расцвета кафедры. В это время курс геологии 
в том или ином виде читался для студентов всех ос-
новных факультетов Московской сельскохозяйствен-
ной академии (кроме учетно-финансового и некото-
рых специальностей зооинженерного). Теоретический 
курс был подкреплен обязательной летней ознакоми-
тельной практикой. Помимо проведения ознакоми-
тельной практики по геологии, преподаватели кафед-
ры принимали активное участие в организации и про-
ведении комплексной полевой практики по почвове-
дению, проводившейся для студентов- почвоведов III 
курса (Сягаев и др., 1975). В учебную программу был 
введен спецкурс по микроскопическому изучению по-
чвообразующих минералов и горных пород [44]. Прак-
тически все издаваемые в это время учебные пособия 
сотрудников кафедры были адаптированы под нужды 
профильных специальностей [58, 59, 65, 71, 75].

Направление научных исследований кафедры в тот период было связано с из-
учением влияния рельефа и новейших движений на эрозию и эволюцию почв, а так-
же с изучением вещественного состава почвообразующих пород.

С 1979 по 1984 гг. кафедрой заведовал профес-
сор И.Д. Данилов – известный ученый в области чет-
вертичной геологии и геокриологии, автор более 100 
изданных и опубликованных работ [30–32], в том чис-
ле нескольких монографий. Основные области его ис-
следований связаны с криолитологией, четвертичной 
геологией, палеогеографией и геоморфологией Се-
вера. В частности, в его трудах разрабатывались во-
просы истории формирования позднеплейстоценовых 
отложений различных районов севера нашей страны, 
проблема соотношения оледенений и морских транс-
грессий, палеогеографии шельфов северной Евразии 
в плейстоценовую эпоху.

На кафедре в то время читались курсы «Почво-
ведение с основами геологии» (совместно с кафедрой 
почвоведения), «Геология и гидрогеология», «Геоло-
гия с основами минералогии, четвертичной геологии 
и геоморфологии», «Основы геоморфологии и четвер-
тичной геологии» (для студентов факультета почвове-
дения и агрохимии), «Основы геологии» и курс по вы-
бору «Агроруды» (для студентов агрономического факультета). Проводились также 
учебные практики по соответствующим дисциплинам. При этом основные лекции 
по курсам «Геология с основами минералогии, четвертичной геологии и геоморфо-
логии», «Основы геологии», «Четвертичная геология и геоморфология» профессор 
Данилов читал лично [28].

Большой заслугой И.Д. Данилова стало создание отдельного курса «Основы 
геологии» для студентов агрономического факультета вместо читавшегося ранее 
на этом факультете курса «Почвоведение с основами геологии», в котором геологи-
ческая часть рассматривалась как откровенно второстепенная [71].

Данилов Игорь Дмитриевич
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Необходимо отметить, что в 60–80-е гг. кафедра геологии МСХА активно со-
трудничала с Геологическим управлением по Центральным районам (ГУЦР), Мо-
сковским геологическим трестом и другими региональными геологическими органи-
зациями. Сотрудники кафедры активно принимали участие в работах, проводимых 
этими организациями. Основной их специализацией было изучение четвертичных 
отложений [28, 29, 43, 64].

С 1985 по 1986 гг. исполнение обязанностей заведующего кафедрой геологии 
и минералогии было возложено на доцентов Н.В. Рябкова и П.И. Гречина.

Будучи потомственным сотрудником МСХА, 
П.И. Гречин (его отец И.П. Гречин был заведую-
щим кафедрой почвоведения) хорошо ориентировал-
ся не только в геологии, но и в вопросах, связанных 
с почвоведением и сельским хозяйством. Работая 
в Тимирязевке сначала в должности ассистента, а впо-
следствии доцентом, П.И. Гречин проводил огромную 
методологическую работу, адаптируя курсы геологии 
под нужды различных специальностей, быстро изме-
няющиеся условия и конъюнктуру [15, 18, 19, 22, 23]. 
В частности, он возродил преподавание курса агроруд 
для студентов агрономического факультета, составил 
оригинальные курсы, адаптированные для подготов-
ки специалистов охотоведов, агрохимиков и плодо-
водов [16, 26]. К сожалению, он не успел издать эти 
курсы в виде учебника или отдельного курса лекций.

В 1986 г., в связи с сокращением учебной на-
грузки и со сложившимися в то время тенденциями 

создания в академии крупных кафедр, были объединены в одну комплексную кафедру 
старейшие учебные подразделения РГАУ-МСХА – кафедры геологии и лесоводства.

В 90-е гг., в связи с общеизвестными политическими экономическими со-
бытиями, российский агропромышленный комплекс подвергся настоящему раз-
грому. Ввиду экономической открытости и процессов глобализации резко из-
менилась структура сельского хозяйства нашей страны и уменьшилась потреб-
ность комплекса в профильных специалистах, что не могло не сказаться на судьбе 
МСХА как головного аграрного вуза страны, а также на структуре ее факультетов 
и кафедр.

В то время многие преподаватели и опытные специалисты покидали Акаде-
мию, а на их место приходили молодые ассистенты. Так на кафедре появились не-
давние выпускники геологического факультета МГУ: Е.А. Ушанова, А.В. Гусев, 
А.Н. Краснов, А.В. Спиридонов, И.В. Латышева. Должности доцентов замещались 
преимущественно «полуставочниками», пришедшими на подработку из других про-
фильных вузов. Так, с кафедры динамической геологии геологического факультета 
МГУ были приглашены Л.В. Панина и Н.С. Фролова, а из Института природообу-
стройства – специалист-гидрогеолог И.М. Ломакин [19].

В 2001–2004 гг. объединенную кафедру лесоводства и геологии возглавил 
доктор биологических наук, профессор В.Д. Наумов – выпускник Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии, специалист в области классификации и географии 
почв [48–51].

С 1998 г. руководство отделом геологии объединенной кафедры было воз-
ложено на доцента П.И. Гречина, и благодаря его усилиям работа сектора геоло-
гии была налажена. В то время штат сектора геологии включал в себя 2–3,5 ставки 
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доцентов (доценты П.И. Гречин, А.В. Мацера, И.М. Ломакин, Н.С. Фролова, Л.В. Па-
нина) и 2–3 ставки ассистентов (ассистенты Е.А. Ушанова, А.В. Арешин и др.), ин-
женера кафедры (Л.А. Щербаков) и заведующего геолого-минералогическим музе-
ем (последнюю должность в разное время занимали П.И. Гречин, Л.А. Щербаков 
и Е.А. Ушанова). Внутри коллектива сложились стабильные рабочие отношения. 
Занятия проводились на высоком научном и методическом уровне. Сотрудники сек-
тора геологии в то время читали лекции и проводили занятия по геологическим дис-
циплинам для студентов факультетов агрономического, плодоовощного, ПАЭ (2 по-
тока – «агрохимиков» и «экологов»), а также для некоторых специальностей педа-
гогического и зооинженерного факультетов. Кроме того, занятия по геологическим 
дисциплинам проводились на вечернем и заочном отделениях факультета ПАЭ (да-
лее – ВЗО ПАЭ), причем аудиторные занятия были подкреплены летней учебной 
практикой продолжительностью от трех дней (ВЗО ПАЭ, агрономический и педаго-
гический факультеты) до двух недель (факультет ПАЭ).

Научная тематика сектора геологии в то время была направлена преимуще-
ственно на проведение исследований на стыке геологических, биологических и эко-
логических наук. Серьезное внимание стало уделяться описанию и изучению так на-
зываемых геологических памятников природы, расположенных на территории Под-
московья [2, 17, 20].

Совсем другая ситуация сложилась по сектору лесоводства объединенной 
кафедры. За ним числилась лишь одна дисциплина – «Агролесомелиорация» для 
специальности «Агроэкология» на факультете почвоведения, агрохимии и экологии. 
В штате отдела было два сотрудника: заведующий кафедрой и ассистент. Поэто-
му основная задача профессора В.Д. Наумова как заведующего кафедрой состояла 
в восстановлении роли и значения сектора лесоводства. При поддержке руководства 
Академии на факультете почвоведения, агрохимии и экологии по специальности 
«Почвоведение и агрохимия» были введены в учебный процесс курсы «Дендроло-
гия», «Лесоведение», «Лесоводство», «Агролесомелиорация». Была разработана 
курсовая работа на тему «Агролесомелиорация», введен факультативный курс «Са-
дово-парковый дизайн». Курс лесоводства стал преподаваться на факультетах «Аг-
рономический», «Плодоовощной», «Педагогический» и «Экономический». Лесная 
опытная дача МСХА по предложению кафедры была преобразована в учебно-кон-
сультационный центр УНКЦ «Лесная опытная дача». Проведенные мероприятия 
позволили увеличить штатный состав преподавателей по отделению «Лесовод-
ства», а позднее, в 2006 г., восстановить кафедру лесоводства как самостоятельную 
структурную единицу.

Наряду с педагогической деятельностью была развернута большая научно-ис-
следовательская работа, где основным объектом стала Лесная опытная дача (далее 
ЛОД). Профессором В.Д. Наумовым совместно с известным специалистом-таксато-
ром доцентом А.Н. Поляковым были развернуты комплексные почвенно-таксацион-
ные исследования постоянных пробных площадей ЛОД. Проводились также иссле-
дования на территории Исторического парка и Дендросада. Результаты исследований 
легли в основу монографии В.Д. Наумова и А.Н. Полякова «145 лет Лесной опытной 
даче РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», изданной в 2009 г. [47, 54].

В 2005 г. две старейшие кафедры – лесоводства и геологии – были вновь вос-
становлены как самостоятельные подразделения. Исполняющим обязанности заве-
дующего кафедрой геологии был назначен доцент А.В. Мацера – специалист в об-
ласти структурной геологии нефтегазоносных комплексов [41, 42].

Спустя полгода в связи с усилением преподавания в академии вопросов ланд-
шафтоведения на базе кафедры геологии была создана новая кафедра – кафедра 
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геологии и ландшафтоведения. Реорганизованную 
кафедру возглавил заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации профессор Н.Ф. Ганжара – один 
из крупнейших ученых в области изучения органи-
ческого вещества почв [10, 40], человек, обладавший 
широчайшей эрудицией и исключительным педагоги-
ческим дарованием [9, 11, 12]. Под его руководством 
кафедра подверглась существенной реорганизации. 
Расширилась научная тематика кафедры с уклоном 
в экологические и агрономические дисциплины. Спи-
сок читаемых кафедрой дисциплин пополнился кур-
сом «Ландшафтоведение», который читался (в раз-
ных вариантах) студентам факультетов почвоведения, 
агрохимии и экологии, садоводства и ландшафтной 
архитектуры, а также для некоторых специальностей 
педагогического факультета [11, 60, 61].

В штате кафедры в то время состояли: заве-
дующий (профессор Н.Ф. Ганжара); два доцента – 

Д.С. Колтыхов (впоследствии – О.Е. Ефимов) и П.И. Гречин; докторант О.С. Бой-
ко; два старших преподавателя А.В. Арешин и Е.А. Ушанова (впоследствии – 
А.В. Почикалов); заведующий геолого-минералогическим музеем (Л.А. Щерба-
ков); два лаборанта (А.М. Гавриков, А.В. Почикалов). Фактически же в составе 
вновь образованной кафедры функционировали два самостоятельных сектора: 
отдельно сектор геологии, отдельно сектор ландшафтоведения, – выполнявшие 
существенно разные научные и учебные задачи. Научная программа сектора гео-
логии наряду с традиционными направлениями в то время дополнилась палеопоч-
венными и палеоландшафтными исследованиями, а также изучением вопросов, 
связанных с рекультивацией горных выработок [3, 60, 61]. В то же время курс 
геологии, читаемый в стенах МСХА, был сокращен, количество академических 
часов уменьшено. В результате из тематического плана де-факто уходит изучение 
вопросов кристаллографии, кристаллохимии, геотектоники и эндогенных геоло-
гических процессов, ввиду чего становятся непонятными многие аспекты, свя-
занные с вопросами агрохимии, геоморфологии и функционирования литогенной 

основы ландшафта [1, 17, 21].
В 2011 г. кафедра геологии была объединена с ка-

федрой почвоведения. Заведующим новой кафедрой, 
получившей название кафедры почвоведения, геологии 
и ландшафтоведения, стал академик РАН, академик 
ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки РФ, доктор 
биологических наук профессор В.И. Кирюшин – один 
из крупнейших в мире специалистов в области агроэко-
логической оценки земель и проектирования адаптив-
но-ландшафтных систем земледелия [37–39], руково-
дивший кафедрой до 2015 г.

Бывшая кафедра геологии и ландшафтоведения 
вошла в новую кафедру практически в полном соста-
ве. Руководство сектором геологии в то время было 
сохранено «в руках» П.И. Гречина, а руководство 
сектором ландшафтоведения возложено на доцента 
О.Е. Ефимова.Кирюшин Валерий Иванович

Ганжара Николай Фёдорович
(1941–2016)
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С 2015 г. заведующим комплексной кафедрой 
почвоведения, геологии и ландшафтоведения явля-
ется заслуженный работник высшей школы, профес-
сор, доктор биологических наук В.Д Наумов. В этот 
период большое внимание было уделено сохранению 
и развитию научно-педагогической школы В.Р. Ви-
льямса «Разработка теории почвообразовательного 
процесса и плодородия почв». В связи с этим были 
разработаны новые программы: для бакалавриа-
та (программа «Генетическая и агроэкологическая 
оценка почв») и для магистратуры (программа «По-
чвообразование и плодородие почв»). В учебные 
планы были введены дисциплины «Классификация 
почв», «Структура почвенного покрова», «Цифровые 
технологии в АПК», «Основы ландшафтного плани-
рования», «Литогенная основа ландшафта», «Почвы 
тропиков и субтропиков», «Почвенные и грунтовые 
воды», «Методика экспериментальных исследований в агрохимии и агропочвоведе-
нии», «Современные проблемы классификации почв», «Зональные особенности по-
чвенного покрова» [50–52].

К сожалению, объединение кафедр не только приводит к потере самостоятель-
ного статуса – теряются научно-педагогические школы. В последние годы в значи-
тельной степени были сокращены дисциплины, ранее читаемые по кафедре геоло-
гии («Общая геология» для студентов-экологов и «Основы геологии» для студен-
тов-агрономов.) Этот процесс коснулся и сектора почвоведения (как выпускающей 
кафедры): профильная дисциплина «Почвоведение» была сокращена на агрономи-
ческом факультете с двух семестров до одного, у агрономов отсутствует практика 
по почвоведению, хотя еще недавно была двухнедельная практика. Резко уменьши-
лась продолжительность практик по почвоведению, геологии, ландшафтоведению 
для студентов-агрохимиков. Все это не способствует не только повышению качества 
образования, но и его сохранению [1].

За полтора века истории кафедры геологии Московской сельскохозяйствен-
ной академии сменилось несколько поколений ученых, которые специализи-
ровались на разных научных направлениях – как фундаментальных, так и при-
кладных (табл. 1). Это нашло отражение в формировании пяти научных школ, 
деятельность которых в том или ином виде продолжается в настоящее время. На-
учные школы кафедры геологии характеризуются следующими направлениями 
деятельности:

1. Изучение палеонтологии и стратиграфии палеозойских и мезозойских от-
ложений Центральных районов Европейской части России (Основатель – Г.А. Тра-
утшольд). Будучи сотрудником Петровской академии, Траутшольд много времени 
уделял исследованиям стратиграфии и палеонтологии отложений каменноугольной 
и юрской систем. Он совершил множество экскурсий по территории Московской гу-
бернии, а также неоднократно предпринимал длительные экспедиции для геологиче-
ского обследования районов Поволжья, Урала, Донбасса, Крыма, Северного Кавказа. 
Впоследствии материалы, собранные во время этих поездок, легли в основу публи-
каций по палеонтологии и стратиграфии России [75, 76].

В настоящее время продолжателями традиций этой научной школы являют-
ся доцент А.В. Арешин и заведующий геолого-минералогическим музеем кафедры 
С.В. Гришин [80].

Наумов Владимир Дмитриевич
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Таблица 1
Этапы развития кафедры геологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Этапы развития Годы Заведующий кафедрой Основные тенденции

Становление 1865–
1895

И.Б. Ауэрбах
Заложены основные направления развития, 
сформулированы базовые критерии 
обучения: кого, чему и как учить

Г.А. Траутшольд

А.П. Павлов

Специ-
ализация

1895–
1946

Е.С. Фёдоров Найдена «своя экологическая ниша». 
Изучение особенностей вещественного 
состава почвообразующих минералов, 
горных пород и агроруд. Активное 
внедрение результатов исследований 
в народное хозяйство

Я.В. Самойлов

М.И. Кантор

«Смутное 
время»

1946–
1953

А.А. Дублянский, 
А.И. Кравцов, 
Н.Н. Лущихин

Научная реформа биологических наук 
О.Б. Липчанской и Т.Д. Лысенко, 
в центре которой оказалась МСХА. 
Сессия ВАСХНИЛ 1948 г. 

Развитие 1953–
1969

М.П. Толстой
Продолжается изучение особенностей 
вещественного состава почвенных 
и почвообразующих минералов. Разработка 
вопросов четвертичной геологии в интересах 
агрономии. Изучение подземных вод 
в интересах сельского водоснабжения

В.П. Бондарев

Расцвет 
кафедры

1969–
1984

Н.А. Сягаев Изучение широкого спектра вопросов, 
связанных с четвертичной геологией 
и геоморфологией. Начата разработка 
вопросов, связанных с агроэкологией 
и другими экологическими дисциплинамиИ.Д. Данилов

Сохранение 
традиций

1984–
2016

П.И. Гречин
Сохранение геологии как базового 
курса для изучения других дисциплин. 
Поиск места геологии и наук о Земле 
в структуре современного образования. 
Изучение широкого круга вопросов, 
связанных с биологической геологией, 
ландшафтоведением и экологией

В.Д. Наумов

А.В. Мацера

Н.Ф. Ганжара

В.И. Кирюшин

Современный
2016–
наст. 

время
В.Д. Наумов

Снижение роли геологии в блоке базовых 
и практических дисциплин (сокращение 
академических часов для изучения 
геологических дисциплин)

2. Изучение четвертичных отложений и их значения как почвообразующих 
пород (основатель – А.П. Павлов). Особенности вещественного состава, строения 
и условий залегания четвертичных отложений в значительной степени определяются 
условиями их образования. Изучение этого вопроса имеет определяющее значение 
при характеристике четвертичных отложений как почвообразующего субстрата [65].
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3. Изучение симметрии кристаллов (основатель – профессор Е.С. Фёдоров). 
Е.С. Федоров основал учение о типах симметрии кристаллов и постоянстве углов 
между гранями, что служит в настоящее время базовым законом кристаллографии. 
Он также является создателем нового направления исследований – так называемого 
кристаллохимического анализа, позволившего по внешней форме кристалла опре-
делять его химический состав [79]. Учение Е.С. Фёдорова о симметрии кристалли-
ческого вещества легло в основу современных представлений о природе и различии 
живого и неживого вещества [55].

4. Изучение агроруд (основатель – профессор Я.В. Самойлов) [67]. Наиболее 
яркими представителями данной научной школы являются Я.В. Самойлов, М.И. Кан-
тор и П.И. Гречин. Эти разработки впоследствии легли в основу теории «зеленого» 
ландшафтно-адаптированного земледелия и принципов обращения с промышленны-
ми отходами как сырья для других производств [1].

Научные интересы П.И. Гречина включали в себя преимущественно изучение 
минерально-сырьевой базы агроруд территории нашей страны и изучение различий 
в свойствах однотипных агроруд из разных месторождений [24].

5. Изучение свойств геологической среды и биогеология (основатель – доцент 
П.И. Гречин). Доцент кафедры П.И. Гречин является одним из основателей биогео-
логии – комплексного междисциплинарного направления, занимающегося изучени-
ем влияния геологических структур различной природы на биологические объекты. 
К сожалению, в силу ряда причин он не успел закончить свои исследования – были 
изданы только фрагментарные заметки [17, 20, 22].

Итогом функционирования вышеперечисленных научных школ является со-
временная экспозиция геолого-минералогического музея им. И.Б. Ауэрбаха. В на-
стоящее время он остается структурным подразделением объединенной кафедры 
почвоведения, геологии и ландшафтоведения, являясь объектом научного и культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

К сожалению, несмотря на свою полуторавековую историю, геолого-ми-
нералогический музей является малоизвестным среди профильных геологиче-
ских музеев Москвы [70]. Тем не менее он активно используется в учебном про-
цессе кафедры почвоведения, геологии и ландшафтоведения для формирова-
ния базовых общенаучных компетенций, предусмотренных ФГОС высшего 
образования у студентов университета. Музей является плацдармом для прове-
дения специализированных практических занятий и консультаций со студентами 
по изучаемым дисциплинам, а также специалистами из других вузов и организа-
ций. При музее функционирует Клуб геологов ТСХА, в задачи которого входит по-
пуляризация геологических знаний среди абитуриентов, студентов и сотрудников 
Академии.

Коллектив музея и сотрудники кафедры проводят совместные учебно-науч-
ные мероприятия с Палеонтологическим институтом РАН, Геологическим институ-
том РАН, РУДН и МИСиС, геологическими музеями имени В.В. Ершова (МИСиС) 
и имени В.И. Вернадского, кафедрами региональной геологии и истории Земли, 
динамической геологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва [1].

В настоящее время при музее им. И.Б. Ауэрбаха организована лаборатория 
микроморфологии почв и грунтов, деятельность которой направлена на обеспечение 
учебного процесса (подготовка препаратов к практическим занятиям), а также про-
ведение литолого-петрографических, геолого-почвенных и палеонтологических ис-
следований на современном уровне.
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Выводы

Развитие кафедры геологии РГАУ-МСХА в XX в. в значительной мере было 
связано с изменениями требований сначала кафедры земледелия, а затем кафедры по-
чвоведения, закономерностями развития почвоведения как науки в целом. В течение 
всей своей истории кафедра геологии РГАУ-МСХА была «кафедрой без студентов», 
то есть она не являлась выпускающей, что предопределило ее статус внутри вуза 
и отношение к ней со стороны руководства. В то же время за полтора столетия своего 
существования научная тематика исследований, проводимых сотрудниками кафедры 
геологии МСХА, изменялась, пройдя сложный путь: от чисто описательных, геоло-
гических (литолого-петрографических, палеонтологических) до сложных междис-
циплинарных (палеоландшафтных и адаптивно-ландшафтных) исследований.

Авторы благодарят бывших сотрудников кафедры геологии МСХА П.И. Гре-
чина, И.М. Ломакина, Т.М. Перескокову и Л.А. Щербакова за предоставленные ма-
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DEPARTMENT OF GEOLOGY OF TIMIRYAZEV AGRICULTURAL 
ACADEMY: HISTORY OF FOUNDATION AND DEVELOPMENT

A.V. ARESHIN, O.E. EFIMOV, V.D. NAUMOV

(Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy)

When the Petrovsky Agricultural and Forestry Academy was founded, the Department of Min-
eralogy and Geognosy was established, along with other departments. The course of geology, taught 
at the department, had an applied significance as well as a huge ideological and educational value. 
During its existence, a scientific and pedagogical school in the field of crystallography, mineralogy 
and geology was established. The research of agronomic ores, linking the geological and agronomic 
sciences is of great importance. For a century and a half since its foundation, the department has 
gone through a difficult path from purely descriptive geological research (lithological-petrographic, 
paleontological) to complex interdisciplinary (paleolandscape and adaptive landscape) research.

Key words: history of science, Department of Geology, scientific school, Russian State 
Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (RSAU-MTAA), geology, land-
scape science, academic courses, geological museum.
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