
Зоологический кабинет: История одной фотографии 

 

 «История каждого естественно-исторического 

кабинета является с одной стороны историей 

накопления в нем коллекций, инструментов и других 

пособий, а с другой – историей лабораторных 

трудов и работ, произведенных профессорами и их 

учениками». 
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В фонде отдела библиографии и научной информации Санкт-Петербургского 

университета есть небольшой архив фотографий по истории университета. И среди них 

нашлась  эта небольшая неподписанная фотография [1]. Что же скрывается за этим 

изображением? Кем были эти люди? Чем они жили, и что осталось после них? После 

проведенного исследования было выяснено, что здесь изображены студенты и сотрудники 

естественного отделения физико-математического факультета Императорского С.-

Петербургского университета: Никольский А. М., Педашенко Д. Д., Римский-Корсаков М. 

Н., Арнольд Г. Ф., Линко А. К., Графтио А. О. и двое неопознанных сотрудников. Все они 

располагаются в помещении Зоологического кабинета в окружении скелетов и чучел. 

Следует заметить, что некоторые из экспонатов дошли до наших дней и до сих пор служат 

учебными пособиями для студентов: например, скелет гиббона, чучела пеликана, корсака 

и шимпанзе. Но, не смотря на это, здесь представлены сотрудники не только 

Зоологического кабинета, но и Зоотомического. На самом деле сбор зоологических 

музейных коллекций начался задолго до появления Кабинетов, еще с 1823 года. И лишь в 

1871 г. единый Зоологический кабинет был разделен на два – зоотомический (прообраз 

кафедры зоологии беспозвоночных) и зоологический (прообраз кафедры Зоологии 

позвоночных). До этого было 2 отделения, но кабинет один. При этом зоологические 

коллекции были также разделены и переданы соответствующим кабинетам. Но все же на 

практике их разделение не было достаточно четким. Как пишет Владимир Михайлович 

Шемкевич в историческом очерке Зоологического кабинета [2]: «Первоначальная мысль 

была, по-видимому, в Зоотомическом кабинете сосредоточить анатомические коллекции и 

анатомические исследования. По приходным книгам, например иногда обозначается, что 

шкурки поступают в Зоологический кабинет, а черепа и скелеты той же коллекции 

передаются в Зоотомический. Но это разделение, конечно, должно было оказаться 

неудобным и практика выработала иное разделение: на долю Зоотомического кабинета 

отошли беспозвоночные, прежде весьма часто поступавшие и в Зоологический, а этот 

последний стал пополняться исключительно позвоночными. Но относительно 

производящихся работ и это разделение не имеет места, и лица, занимавшиеся в 

Зоологическом кабинете, зачастую исследуют беспозвоночных животных, а лица, 

работавшие под руководством профессора, заведующего одним кабинетом, помещались и 

имели стол в другом кабинете, в зависимости  от того, где находилось свободное место». 

Так же у всех проходили общие лекции и семинары, поэтому на этой фотографии 



присутствуют зоологи обоих направлений. Датировка определялась по одежде 

присутствующих: М. Н. Римский-Корсаков одет в костюм (он окончил Университет в 

1895 г.), а Б. В. Сукачев и А. К. Линко – в студенческую форму (окончили Университет в 

1896 г.), следовательно фотография сделана в 1896 г. Но, как уточнил С. И. Фокин, иногда 

уже окончившие курс и оставленные при Университете продолжали носить студенческий 

мундир и тогда, возможно, это 1897 г. Если же судить по другим фотографиям того 

периода, М. Н. Римский-Корсаков не носил форму уже в 1895 г., поэтому точный год 

установить не удалось.  

Что же известно об ученых с фотографии, и какие их труды сохранились в фонде 

Научной библиотеке им. М. Горького? Ведь фотография – лишь застывший кусочек 

жизни, а книги являются не только сохранением научных знаний, но и своеобразным 

бессмертием для автора. Ниже следует краткая биобиблиография некоторых из них. 

Александр Михайлович Никольский (1858-1942) [3] 

В 1876 г. он окончил Астраханскую гимназию, а в 1881 г. естественное отделение 

Физико-математического факультета С.-Петербургского университета (как и все 

изображенные на фотографии). Ещё студентом, в 1880 году он участвовал в мурманской 

экспедиции для исследования китоловства Ледовитого океана, по результатам которой 

выпустил статью об орнитологических наблюдениях [4]. А после возвращении из этой 

экспедиции, он был избран на должность хранителя Зоологического кабинета, которую 

занимал с 1882 по 1896. В 1885 г. А. М. Никольский вместе с известным зоологом и 

путешественником Николаем Алексеевичем Зарудным посетил Закаспийскую область и 

северо-восточную часть Персии. Это путешествие они финансировали из своих личных 

средств. Результаты путешествия он также описал в статьях [5*-6*]. В 1887 г. Никольский 

сдал в Петербургском университете магистерские экзамены и в том же году с большим 

успехом защитил магистерскую диссертацию на тему «О фауне позвоночных животных 

дна Балхашской котловины». Материалом для работы послужили его сборы позвоночных 

животных, сделанные во время путешествия 1884 года на оз. Балхаш и Семиреченскую 

область [7-8]. А после защиты он стал в качестве приват-доцента читать лекции в 

Петербургском университете. В следующем году Никольский по поручению Крымского 

комитета, организованного при Петербургском обществе естествоиспытателей, выезжал в 

Крым для изучения фауны позвоночных Крыма. Аналогичные поездки он совершил и в 

последующие два года. В это время ученый интенсивно работал над изучением Сахалина 

и его фауны позвоночных, обрабатывая материалы, собранные во время путешествия на 

остров. Работа в этой области завершилась докторской диссертацией на тему «Остров 

Сахалин и его фауна позвоночных животных» [9], которую Никольский весьма успешно 

защитил в Петербургском университете в 1889 г. А результаты крымских поездок 

Никольский подытожил в большой монографии «Позвоночные животные Крыма» [10]. 

Петербургское общество естествоиспытателей отметило эту работу премией имени 

известного зоолога Карла Федоровича Кесслера. В 1896 г. его пригласили на штатную 

должность зоолога Зоологического музея Петербургской академии наук. Ученый стал 

заведовать отделениями рыб, земноводных и пресмыкающихся. За время работы в 

Зоологическом музее (1896—1903) Никольский обработал не только свои сборы по 

рептилиям и амфибиям, добытые во время путешествий, но и весь материал по этим 

классам животных, находившийся в музее. Итогом этой работы, кроме ряда статей, стала 



монография «Пресмыкающиеся и земноводные Российской империи» [11]. Эта книга 

Никольского была первой сводкой по амфибиям и рептилиям, обитающим в нашей 

стране. Она также была отмечена премией им. К. Ф. Кесслера. Одновременно он работал 

над большой научно-популярной книгой «Гады и рыбы», изданной в 1902 г. в нескольких 

выпусках [12]. Это издание украшено прекрасными цветными и черно-белыми 

иллюстрациями [13]. В 1903 году Никольский переехал в Харьков и стал профессором 

Харьковского университета, а позже возглавлял там кафедру зоологии позвоночных. 

Дмитрий Дмитриевич Педашенко (1868-1926) [14] 

Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию, где учился в одном классе с 

Сергеем Александровичем Жебелевым, известным филологом-классиком, специалистом в 

области античной истории, эпиграфики, археологии и впоследствии профессором 

Университета. В 1890 г. окончил Университет, а затем был оставлен при нем, сначала 

занимая должность хранителя Зоологического кабинета, затем лаборанта, а потом приват-

доцента. Ещё будучи студентом, проводил на Соловецкой станции исследования, в 1893—

1897 годах был лаборантом, а фактически – руководителем Соловецкой станции. По 

результатам деятельности на ней составлял отчеты для Общества естествоиспытателей 

[15*-17]. Именно на Соловецкой биологической станции он собрал материал для своей 

важнейшей работы «Эмбриональное развитие и метаморфоз Lernaea Branchialis», по 

которой потом в 1900 году защитил магистерскую диссертацию [18*]. Кроме Соловецкой, 

Педашенко неоднократно работал и на других биологических станциях: Мурмане [19], в 

Неаполе и Виллафранке; и также проводил исследования на острове Ява, по результатам 

которых издал сочинение «Новая тропическая форма Coelenterata» [20*]. В 1904-1906 гг. 

совершил три самостоятельные поездки в Семиреченскую область с целью изучения 

гидробионтов из пресных вод этой области. А позже в 1907-1909 гг. на основании 

собранных им в этих поездках материалов в Юрьеве были изданы Очерки фауны 

Туркестана в 6 выпусках [21]. В 1914 году Педашенко уехал из Петербурга и стал 

профессором зоологии, а позже деканом инженерно-мелиоративного факультета Донского 

политехнического института. 

Михаил Николаевич Римский-Корсаков (1873-1951) [22] 

Родился в Санкт-Петербурге в семье всем известного русского композитора 

Николая Андреевича Римского-Корсакова. Начальное образование получил дома, затем с 

серебряной медалью окончил гимназию Карла Мая. После окончания университета в 1895 

г., был ассистентом профессора В. Т. Шевякова по зоологии беспозвоночных и 

хранителем зоотомического кабинета, а позже приват-доцентом. В 1902 году был 

командирован Министерством Народного Просвещения на 1 год заграницу для научных 

занятий, по результатам которых подготовил отчет [23*]. Позже Михаил Николаевич 

активно работал в области прикладной энтомологии: его сочинения «Вредные и полезные 

насекомые» [24] и «Ядовитые животные» [25] были напечатаны в 1912 году  в 7 томе 

Итогов науки в теории и практике. Его исследования внесли огромный вклад в лесную 

энтомологию и в борьбу с насекомыми-вредителями. В 1913 году защитил магистерскую 

диссертацию под названием «Наблюдения над строением и регенерацией конечностей у 

эмбий», которая в том же году была напечатана [26*]. Римский-Корсаков был 

выдающимся энтомологом и благодаря ему  в 1919 г. на базе Зоотомического кабинета 



была основана кафедра энтомологии, по которой он был утверждён профессором и 

возглавлял ее вплоть до своего увольнения в 1930 г. по собственному желанию из-за 

травли старых профессоров в рамках "Академического дела". Позже он был приглашён 

читать лекции в Лесной институт (ныне — Санкт-Петербургская государственная 

лесотехническая академия имени С. М. Кирова), где до конца жизни заведовал кафедрой 

энтомологии и биологии лесных зверей и птиц. 

Александр Кельсиевич Линко (1872-1912) [27] 

Родился в Каргополе в семье чиновника. По всем биографическим источникам 

окончил университет в 1897 году, а по данным отчетов университета – в 1896. 

Исследования на севере начал как лаборант Соловецкой биологической станции. Летом 

1899 года Линко совместно с Педашенко было поручено закрыть Соловецкую станцию и 

перевести её имущество на Мурман. В августе того же года все участники переезда 

вернулись в Петербург, а Линко остался на месте будущей станции наблюдать за 

постройкой её здания. В течение первых 4-х лет на его долю выпало испытывать все 

неудобства, связанные с жизнью и научною работою в строящемся здании. Во время 

летних полевых сезонов 1900—1902 годов он провёл исследования на Мурманской 

биологической станции в качестве лаборанта, но являлся фактически заведующим этой 

станцией, поэтому именно под его авторством выходят все отчеты за этот период [28]. В 

это же время он активно собирает материалы и печатает научные исследования о 

планктонах и медузах [29-31]. В 1902—1908 годах занимал должность ассистента 

Мурманской научно-промысловой экспедиции под руководством Брейтфуса. Он 

участвовал в подготовке и организации издания Трудов экспедиции [32]. Его работа 1907 

года была первой отечественной сводкой, посвященной планктону моря [33]. Кроме 

собственных сочинений, занимался переводами. Например, перевел с немецкого 

«Руководство к практической зоологии» Кюкенталя [34] и «Руководство для 

преподавания биологии и для самообразования» Крепелина [35]. В 1908 г. Линко получил 

должность сверхштатного зоолога Зоологического музея, заведовал IV-м отделением 

беспозвоночных. Поступив на работу в Зоологический музей, он подготовил и 

опубликовал два тома в престижной серии «Фауна России и сопредельных стран» [36-37]. 

К сожалению, тяжелые условия жизни в экспедициях и на биологических станциях 

подорвали его здоровье и он умер в 40 лет от болезни почек, поэтому 2-й том его работы 

по гидроидам для "Фауны России" остался не завершенным. 

Борис Владимирович Сукачев (1874-1934) [38] 

Родился в семье иркутского городского головы. Окончил иркутскую классическую 

мужскую гимназию, а в 1896 г.  Университет и был оставлен для подготовки к 

профессорскому званию при Зоотомическом кабинете, где исполнял должность хранителя 

Зоотомического кабинета. Это время было отмечено активной научной деятельностью 

Бориса Сукачева. Им было опубликовано несколько статей о морских губках [39*]. А 

также к этому периоду относятся статьи о пиявках на русском и немецком языках [40*]. В 

1899 году совместно с Александром Линко осуществил перевод с немецкого языка 

учебника по общей эмбриологии, написанного профессором Рудольфом Бергом [41*]. 

Неоднократно Сукачев совершал поездки с научной целью за границу: в Гейдельберг, 

Берлин и Неаполь. В 1906 г. переехал в Юрьев, где стал лаборантом Зоотомического 



кабинета и магистрантом физико-математического факультета Юрьевского университета. 

А с 1914 года — находился в эмиграции во Франции. Там он работал в парижском 

госпитале и в морской научно-исследовательской лаборатории. А также входил в качестве 

секретаря в состав созданного в 1921 году группой русских эмигрантов «Общества 

спасения русской книги». 
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раз я встретил его в это время. Он сидел или скорее лежал в тележке, смотрел одним глазом и имел 

столь грустный вид, что, глядя на него, хотелось плакать. Я поклонился ему, но едва ли он узнал 

меня, хотя до этого времени у нас были постоянные сношения. Когда я кончил курс университета, 

он рекомендовал меня, как зоолога, в Алтайскую экспедицию». 

6. Никольский, А. М. Пресмыкающиеся, амфибии и рыбы второго путешествия Н. А. Зарудного в 

Персию в 1898 году. (Доложено 1 сентября 1899). – СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1900. – 44 с. 

* Дарственная надпись «Многоуважаемому Петру Петровичу Сушкину от автора». П. П. Сушкин - 

русский и советский учёный-зоолог и палеонтолог. В 1919 г. А. М. Никольский занял должность 

заведующего кафедрой зоологии позвоночных Харьковского университета, сменив на этом посту П. 

П. Сушкина. 

7. Никольский, А. М. Путешествие на озеро Балхаш и в Семиреченскую область А. М. Никольского. – 

Омск, 1885. 

8. Никольский, А. М. О фауне позвоночных животных дна Балхашской котловины. – СПб.: тип. В. 

Демакова, 1887. – 130 с. 

9. Никольский, А. М. Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных. Чит. в заседании Физ.-мат. 

отд. 4-го окт. 1888 г. – СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1889. – 334 с. 

10. Никольский, А. М. Позвоночные животные Крыма. Чит. в заседании Физ.-мат. отд. 29-го мая 1891. 

– СПб.: тип. Имп.Акад. наук, 1891. – 484 с. 

11. Никольский, А. М. Пресмыкающиеся и земноводные Российской империи. (Доложено в заседании 

Физ.-мат. отд. 8-го мая 1902). – СПб.: тип. Акад. наук, 1905. – 518 с. 

12. Никольский, А. М. Гады и рыбы. По Брэму и другим источникам. Вып. 1-2, 3, 5. – СПб.: акц. общ. 

Брокгаузъ-Эфронъ, 1902-1903. 

13. Иллюстрации из книги Никольского А. М. Гады и рыбы 

14. Портрет Д. Д. Педашенко 



15. Педашенко, Д. Д. Отчет о состоянии и деятельности биологической станции Имп. СПб. общества 

естествоиспытателей на Соловецком острове Белого моря за 1897 год (Отд. оттиск из трудов Имп. 

СПб. общества естествоиспытателей. 1897, Т. 28, вып. 1. – 34 с.) 

* На отчете за 1897 г. в верхнем правом углу есть подпись «А Линко», а сам текст испещрен 

пометками, сделанными тем же почерком. По всей видимости, этот экземпляр принадлежал также 

изображенному на фотографии А. К. Линко 

16. Изображение страниц с пометками из этого отчета 

17. Педашенко, Д. Д. Отчет о состоянии и деятельности биологической станции Имп. СПб. общества 

естествоиспытателей на Соловецком острове Белого моря за 1898 год (Отд. оттиск из трудов Имп. 

СПб. общества естествоиспытателей. 1899, Т. 30, вып. 1. – С. 1-9) 

18. Педашенко, Д. Д. Эмбриональное развитие и метаморфоз Lernaea branchialis L. (Из лаборатории 

Зоологического кабинета С.-Петербургского университета). – СПб.: паровая скоропечатня Г. П. 

Пожарова, 1898. – 310 с. 

* Дарственная надпись «Константину Михайловичу Дерюгину в знак искреннего уважения. Д. 

Педашенко». К. М. Дерюгин - русский зоолог, гидробиолог и океанолог, в будущем профессор 

Университета. Большая часть изданий ученых с фотографии имеет подобную дарственную надпись, 

а также его экслибрис. 

19. Мурманская биологическая станция (Отд. оттиск из трудов Имп. СПб. общества 

естествоиспытателей. 1901, Т. 32, вып. 1. – С. 1-14) 

20. Педашенко, Д. Д. Новая тропическая форма Coelenterata. – СПб.: тип. М. Меркушева, 1906. – 26 с. 

* Дарственная надпись «Многоуважаемому Юрию Александровичу Филипченко от автора». Ю. А. 

Филипченко - биолог и генетик, известный своей педагогической и научно-организаторской 

деятельностью. Он учился на естественном отделении физ.-мат. факультета, когда Педашенко уже 

преподавал там. В 1906 году, когда издано это сочинение, он как раз сдал выпускные экзамены и, 

вероятно, это был подарок по этому поводу. 

21. Очерки фауны Туркестана на основании материала, собранного Д. Д. Педашенко (1904-1906 г.) = 

Baitrage zur Kenntnis der Fauna Turkestans aus Grund des von D. D. Pedaschenko gesammeln Materials 

(1904-1906). - Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1907 - 1909. 

22. Портрет М. Н. Римского-Корсакова 

23. Римский-Корсаков, М. Н. Отчет о заграничной командировке в 1902-1903 г. – СПб.: паровая 

скоропечатня Г. Пожарова, 1905. (Отд. оттиск из трудов Имп. СПб. общества естествоиспытателей. 

1905, Т. 34, вып. 4. – С. 139-167) 

* Дарственная надпись «Многоуважаемому Андрею Владимировичу Журавскому от автора». А. В. 

Журавский – биогеограф, исследователь и основоположник научного освоения Севера. С 1901 по 

1906 год он слушал курс естественных наук физико-математического факультета Университета, где, 

видимо, и познакомился с Михаилом Николаевичем. Университетский диплом не получил из-за 

пропуска занятий и нехватки денежных средств для оплаты учёбы. Впоследствии был создателем и 

заведующим Печорской опытной естественно-исторической станцией Академии наук. Но 

трагически погиб в 32 года, когда был убит выстрелом из ружья одним из своих сотрудников. 

Существует версия о намеренном убийстве учёного по заказу губернских чиновников. Так как 

среди них у Журавского было много врагов. Он был прямолинейным и принципиальным человеком, 

позволял себе достаточно вольные выступления против местной власти и даже высмеял пороки 

местного общества в серии фельетонов. Но расследование не проводилось и причины этого 

убийства не ясны до настоящего времени, а сам убийца в одночасье был признан невменяемым и 

отправлен в сумасшедший дом. 

24. Римский-Корсаков, М. Н. Вредные и полезные насекомые // Итоги науки в теории и практике : [в 12 

т.] / под ред. М. М. Ковалевского, Н. Н. Ланге и др.; при участии В. К. Агафонова и др. - М. : Мир, 

[1911] - [1915]. - Т. VII. - М. : Мир, 1912. – С. 185-223. 

25. Римский-Корсаков, М. Н. Ядовитые животные // Итоги науки в теории и практике : [в 12 т.] / под 

ред. М. М. Ковалевского, Н. Н. Ланге и др.; при участии В. К. Агафонова и др. - М. : Мир, [1911] - 

[1915]. - Т. VII. - М. : Мир, 1912. – С. 224-247. 

26. Римский-Корсаков, М. Н. Наблюдения над строением и регенерацией конечностей у эмбий. (Из 

Лаборатории Зоотомического кабинета СПб. Университета). – Юрьев: тип. К. Маттисена, 1913. – 

236 с. 



* В этой книге в предисловии, среди благодарностей коллегам есть следующая надпись «Моей жене 

и другу Евгении Петровне Римской-Корсаковой хочу сказать свое сердечное спасибо за 

разнообразную помощь в работе: сбор материала, воспитание эмбий, исполнение многих рисунков 

и чтение корректур». Это была вторая жена Михаила Николаевича. Он познакомился с ней, когда 

стал преподавать на Стебутовских сельскохозяйственных курсах, в то время, как она была их 

слушательницей. Она была моложе его на 11 лет, но он так серьезно увлекся этой очаровательной 

женщиной с близкими ему интересами, что развелся с первой женой, хотя в семье уже было трое 

детей. 

27. Портрет А. К. Линко 

28. Линко, А. К. Мурманская биологическая станция С.-Петербургского общества 

естествоиспытателей: Отчет лаборанта за лето 1900, 1901 и 1902 гг. – СПб.: тип. М. Меркушева, 

1902. – 28 с. 

29. Линко, А. К. Наблюдения над медузами Белого моря. – СПб., 1900. 

30. Иллюстрация из этой книги 

31. Linko, A. K. Beitrag zur Kenntnis der Hydromedusen (Separat-Abdruck aus dem “Zoologischen Anzeiger” 

Bd. XXV. No. 664 vom 17. Februar 1902) 

32. Breitfuss, L. L. Expedition für wissenschaftlich – praktische Untersuchungen an der Murman - Küste. 

Zoologische Studien im Barents-Meere auf Grund der Untersuchungen der Expedition. – St. Petersburg, 

1904. 

33. Линко, А. К. Планктон близ берегов Западного Мурмана в связи с состоянием промыслов в течение 

1903-1905 гг. – СПб.: Научн. Мурм. пром. экспедиция, 1912. 

34. Кюкенталь, В. Руководство к практической зоологии / В. Кюкенталь; пер. с нем. А. К. Линко ; пер. 

К. З. Яцута; авт. предисл. В. М. Шимкевич. - СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1901. - 407 с. 

35. Биология. Руководство для преподавания биологии и для самообразования / Сост. К. Крепелин; 

Пер. Г. А. Клюге и А. К. Линко. СПб.: Издание Брокгауз – Ефрон, 1909. – 362 с. 

36. Линко, А. К. Фауна России и сопредельных стран. Гидроиды. Том 1. Haleciidae, Lofoeidae, 

Bonneviellidae и Campanulariidae (Hydroidea). – С.-Петербург, 1911. — 250 с. 

37. Линко, А. К. Фауна России и сопредельных стран. Гидроиды. Том 2. Plumulariidae, Campanulinidae и 

Sertulariidae (Hydroidea). Вып. 1. – С.-Петербург, 1912. — 138 с. 

38. Портрет Б. В. Сукачева 

39. Sukatschoff, B. Über den feineren Bau einiger Cuticulae und der Spongienfasern. – Leipzig: Wilhelm 

Engelmann, 1899 (Separat-Abdruck aus “Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie”. LXVI. 3) 

* Интересно, что это сочинение есть в фонде Научной библиотеки Университета в двух 

экземплярах. На одном экземпляре дарственная надпись «Многоуважаемому товарищу Георгию 

Федоровичу Арнольду на добрую память от автора». Г. Ф. Арнольд также присутствует на 

фотографии. А на другом дарственная надпись на немецком «Herren doktor Godlewsky zur frol. 

erinerung an Neapel». Эмиль Годлевский – польский врач, профессор эмбриологии и биологии, с 

которым Борис Сукачев мог познакомиться на биологической станции в Неаполе, где оба были в 

это время. 

40. Sukatschoff, B. Beiträge zur Entwicklungsgeswchichte der Hirudineen. I. Zur Kenntnis der Urnieren von 

Nephelis vulgaris Moqu. Tand. und Aulastomum gulo Moqu. Tand. – Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1900 

(Separat-Abdruck aus “Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie”. LXVII. 4) 

* Дарственная надпись «В библиотеку СПб. Университета от автора». 

41. Берг, Р. С. Курс общей эмбриологии : со 126 рисунками в тексте / Р. С. Берг; Пер. с нем. Б. В. 

Сукачев и А. К. Линко, хранители Зоотом. каб. С.-Петерб. ун-та; Под ред. проф. В.М. Шимкевича. – 

С.-Петербург: тип. М. М. Стасюлевича, 1900. – 294 с. 

* В предисловии сказано, что книга издана на средства, данные Владимиром Платоновичем 

Сукачевым – отцом Бориса, известным общественным деятелем и меценатом, и весь сбор от 

продажи учебника поступил в пользу студенческой столовой Санкт-Петербургского университета. 
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