
Лагузен Иосиф Иванович  

 (1846-1911) 

 Геолог и палеонтолог, учился сначала в Петропавловском 

училище, затем в Горном институте, который окончил в 1867 г. и был 

оставлен для занятий по палеонтологии и геологии в музее 

института. 

Иосиф Иванович родился 14 (26) мая 1846 г. в Санкт-Петербурге в 

семье преподавателя Петропавловского немецкого училища.  

Вся научная и педагогическая деятельность И.И. Лагузена была 

связана с Горным институтом, в стенах которого он проработал 36 лет. 

В 1869 г. он был назначен помощником заведующего музеем и 

занимался обработкой палеонтологических и геологических коллекций. В 1874 г. И.И. Лагузен 

был избран адъюнктом по кафедре палеонтологии, а в 1879 г. назначен заведующим музеем. 

А.П. Карпинский так писал о Иосифе Ивановиче: «Кому приходилось работать в Музеуме 

Института, тот мог оценить размеры той обязательности, так облегчавшей всех обращавшихся к 

И.И. за содействием» (Протоколы заседаний, 1912, с. 16).  

В 1885 г. И.И. Лагузен был утверждён в должности профессора, в 1889 г. назначен 

инспектором, в 1901 г. – директором Горного института. 

В институте И.И. Лагузен сначала читал курсы лекций по палеофитологии (палеоботанике), 

затем полный курс палеонтологии. В 1895-1897 гг. был опубликован составленный им учебник по 

палеонтологии, который стал «прекрасным памятником профессорской деятельности И.И.» 

(Краснопольский, 1911, с. 330). 

И.И. Лагузен успешно совмещал преподавательскую и научную работу. Уже через год после 

окончания института, в 1868 г., была опубликована его первая работа, посвященная описанию 

силурийских кораллов. Он принимал участие в геологической съёмке в Новгородской и Тверской 

губерниях, организованной Императорским Минералогическим обществом, и стал одним из 

авторов геологических карт этих губерний, опубликованных в 1872 и 1873 г.г.  

По заданию Горного департамента И.И. Лагузен проводил геологические исследования в 

Подмосковном буроугольном бассейне.  

В 1872 г. он изучал юрские и меловые отложения в Симбирском Поволжье. Результаты 

исследований И.И. Лагузен доложил осенью того же года на заседании Санкт-Петербургского 

минералогического общества, а затем отразил в двух публикациях. В первой, «Описание белого 

мела Симбирской губернии» (1873), он привел литологическую характеристику верхнемеловых 

отложений, описал и изобразил позднемеловые ископаемые.  

В 1874 г. вышла в свет работа И.И. Лагузена «Об окаменелостях Симбирской глины», в 

основу которой легли как его собственные исследования, так и материалы П.М. Языкова – 

дневники, оставшиеся не опубликованными, и коллекции, хранившиеся в Горном институте. 

Лагузен привел описания и зарисовки обнажений у д. Бессоновки, Старой Поливны, Городище, 

выполненные П.М. Языковым и им самим, охарактеризовал так называемые «симбирские глины», 

вопрос о возрасте которых был спорным. И.И. Лагузен описал брахиоподы, двустворчатые 

моллюски, аммониты, в том числе и новые виды и доказал раннемеловой возраст этих отложений. 



В 1883 г. И.И. Лагузен опубликовал монографию «Фауна юрских образований Рязанской 

губернии», которая стала первой в серии Трудов Геологического Комитета.  

В 1888 г. вышла в свет его работа «Ауцеллы, встречающиеся в России». Эта публикация 

активизировала дальнейшее изучение этой группы ископаемых, и за 15 лет после её выхода было 

опубликовано вдвое больше работ по ауцеллам (бухиям), чем за все предшествовавшие годы. 

В 1885-1903 гг. И.И. Лагузен, как внештатный член Присутствия Геологического Комитета, 

консультировал его сотрудников при обработке палеонтологического материала, отобранного во 

время полевых исследований. 

И.И Лагузен состоял членом Императорского Санкт-Петербургского Минералогического 

общества с 1868 г., членом Императорского Московского общества испытателей природы с 1888 г. 

C 1901 г. И.И. Лагузен был назначен директором Горного института, а в 1903 г. оставил этот 

пост по собственному желанию. «Вполне преданный науке, в высшей степени добрейший и 

чрезвычайно мягкосердечный, Лагузен  не мог не тяготиться тяжёлыми заботами, выпавшими на 

его долю при управлении Институтом в такое беспокойное время, каковыми были 1901-1903 года. 

Беспокойство и неприятности, сопряжённые с этим управлением, не могли не отозваться на его 

здоровье, что и было причиной, побудившей его в 1903 году просить об отставке» 

(Краснопольский, 1911). 

В честь И.И. Лагузена названы вид ордовикских ромбифер (иглокожих) Echinoencrinites 

lahuseni jaekel (1899); вид нижнекаменноугольных кораллов Amplexus lahuseni Stuckenberg (1895); 

виды юрских двустворчатых моллюсков Buchia lahuseni (Pavlow, 1907) и Clamys lahuseni (Borissiak 

& Ivanov, 1917); вид юрских аммонитов Kepplerites lahuseni (Parona & Bonarelli, 1895); виды 

мшанок Aechmella lahuseni Voigt (1967) и Fenestella lahuseni Stuckenberg (1895); вид девонских 

брахиопод Procerulina lahuseni (Tschernyschew, 1885); вид юрских морских ежей Rabdocidaris 

lahuseni Gerasimov (1955); виды диатомовых водорослей Aulacodiscus lahuseni Witt (1886) 

и Nitzschia lahuseni Pantocsek (1902); вид юрского хвощевидного растения Equisetum 

lahusenii Romanovsy (1878). 

 

  


