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і з ч ь г - о

Девятаго Января 1865 г ., Е го  В е л и ч е с т в о , ны нѣ 
ц а р с т в у ю щ ій  Г о с у д я р ь  И м п е р а т о р ъ , Всемилостивѣйше 
соизволшгь даровать Дерптскому Университету новый Уставъ, 
предназначенный быть основаніемъ дальнѣйшаго его разви
тая, сообразно возвысившимся требованіямъ нашего вѣка. 
Современно этому важному событію. исполнилось шестьде- 
сятъ два года съ той поры, какъ Императоръ А л ек сан д р ъ  I., 

двѣна.дцатаго Декабря 1802 г . ,  поднисалъ утвердительную 
грамоту Дерптскаго Университета.

Университета Дерптскій учрежденъ „для общаго блага 
Россійской Имперіи, въ особенности же для Губерній Лпф- 
ляндской, Эстляндской и Курляндский11 — таковы вступи- 
тельныя слова этой грамоты. Въ настоящее время, когда 
для Университета началась новая эпоха, раждается потреб
ность, уяснить себѣ, въ какой мѣрѣ онъ понынѣ соотвѣтство- 
валъ тому высокому предназначенію, которое первоначально 

указано ему.
Конечно, чтобы справедливо оцѣнить заслуги Дерпт- 

скаго Университета, необходимо было бы принять въ 
сообраягеніе и тѣ обстоятельства, которыя, въ разныя 
времена, то благопріятствовали ему, то стѣснительно вліяли 
на него; но въ настоящемъ случаѣ, когда предположено пред
ставить только в ы во д ы  законченной эпохи, въ такихъ об- 
ширныхъ изслѣдованіяхъ тѣмъ менѣе настоитъ надобности,2011120978
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что и э т и  выводы уже даютъ возможность составить вѣр- 
ное сужденіе объ Университетѣ, въ обіцемъ его видѣ.

Впрочемъ, и при такомъ ограниченіи, предлагаемый 
здѣсь обзоръ не можетъ вполиѣ исчерпать свой предметъ. 
Изображеніе дѣятельности Университета, хотя бы онъ су- 
ществовалъ даже не дольше полувѣка, составляете такую 
задачу, которая, если прослѣдить ее въ частностях!», не 
допускаетъ перечневаго рѣшенія: занятія каждаго Универ
ситета не только обнимаютъ самыя многоразличныя отрасли 
человѣческаго зианія, но и проникаютъ и въ разнообразнѣй- 
птія са>еры человѣческой жизни.

При всемъ этомъ, даже и общій обзоръ минувшей де
ятельности Дерптскаго Университета, предположенный здѣсь, 
всётаки принесетъ ту пользу, что съ одной стороны оче
виднее выставитъ значеніе этого Университета въ про- 
шедшемъ, а  съ другой послужитъ историческимъ основа- 
ніемъ тѣмъ ожиданіямъ, на которыя Университетъ даетъ 
право въ будущемъ.

Слѣдуя порядку, указанному выше приведенными сло
вами утвердительной грамоты Университета, настоящее из- 
ложеніе обращается прежде всего къ тѣмъ отраслялъ вѣ- 
дѣиія, которыя, по своей общности, имѣютъ самое обширное 
значеніе для всего Россійскаго Государства.. Съ этой точки 
зрѣнія, оно начинается съ наукъ входящихъ въ составъ 

Медицинскаго Факультета.

I.

МЕДЩИНСКІИ ФАЕУІЬТЕТЪ,

Первыхъ временъ существованія Дерптскаго Медицин- 
екаго Факультета мы коснемся тѣмъ короче, что отъ нихъ 
вообще нельзя ожидать такихъ трудовъ, которые и при те- 
перешнемъ состояніи науки имѣли бы значительную важ
ность. Дерптъ, считавшій въ то время только отъ трехъ 
до четырехъ тысячъ жителей, не представлялъ Медику об- 
ширнаго поприща дѣятельности. Первыя учрежденія въ са- 
момъ Факультетѣ были крайне недостаточны: заведеній для 
отдѣльныхъ наукъ еще не существовало; самый выборъ 
ІІроФессоровъ былъ сопряженъ съ затруднеиіями. Число 
Студентовъ Медицины въ первый годъ существованія Уни
верситета простиралось только до шести. Изъ каѳедръ ме- 
дицинскихъ были замѣщены лишь двѣ: Ф ар м ако л о г іи  и 
Т е р а п іи , первая М. Е. С ти к со м ъ  (Styx), послѣдняя Д. Г. 
Б а л ь к о м ъ  -Balk). Въ слѣдующемъ году къ нимъ присое
динилась каѳедра А н а то м іи , Ф и зіо л о г іи  и С удебной  
М еди ц и н ы , которую занялъ Профессоръ Г. Ф. И зенФ ламъ 
ilsenflamin) изъ Эрлангена. Ему обязано своимъ началомъ 
собраніе анатомическихъ препаратовъ, умноженное его ста- 
раніями до 900 нумеровъ. По выбытіи его изъ Дерптскаго
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Университета въ 1810 г., когда число Студентовъ Медицины 
возрасло уже до 92, въ Факультета въ первый разъ всту
пила ученая знаменитость, въ лицѣ Д-ра К. Ф. Б у р д а х а  
(Burdach), приглаш енная изъ Лейпцига на каѳедру упо- 
мянутыхъ наукъ. Заслуга этого Ученаго, въ послѣдствін 
столь прославивпгагося въ области Физіологіи, заключается 
несомнѣнно въ томъ, что онъ и своими лекціями и учеными 
трудами своими, изъ числа которыхъ первая книжка ого 
„Anatomische Untersuchungen, bezogen auf Naturwissenschaft 

und Heilkunde“ , вышла во время пребыванія его въ Дерптѣ, 
значительно возбудилъ здѣсь изученіе Медицины. По оста
вления имъ въ 1814 г. Университета, мѣсто его занялъ Л. Е. 
Ц и х о р іу с ъ  (Cichorius), бывшій съ 1804 г. Прозекторомъ. 
Его преподаваніе, продолжавшееся до 1827 г., оказало осо
бенно благопріятное вліяніе на увеличеніе анатомическихъ 

познаній Студентовъ.*)
Доляшость Прозектора перешла, въ 1819 г., къ Д-ру 

И. Ф. Э ш ш ольц у  (Eschscholz), первому отличному уче
нику медицинскаго Факультета, вступившему въ составъ его 
Преподавателей, въ которомъ онъ и находился до самой 
смерти своей, послѣдовавшей въ 1831 г., вскорѣ послѣ на- 
значенія его Проч>ессоромъ Анатоміи. Ученые труды его 
относятся къ предметамъ Физико-Математическаго Факуль
тета, гдѣ поэтому и будеть упомянуто о нихъ. Послѣ Эш- 
шольца, каѳедра Анатоміи была замѣщена Д-ромъ А. Г у- 
ком ъ (Hueck), изъ Ревеля, завѣдывавшимъ ею до прежде
временной кончины своей въ 1842 г. Заслуга его состоитъ 
въ томъ, что .онъ въ занятія Студентовъ за секціоннымъ 
столомъ введъ методическій порядокъ и тѣмъ споспѣшество- 
валъ практическому преподаванию Анатоміи. Свою ревность

*) Многостороннее образованіе этого ученаго доказывается и его уча- 
етіемъ въ первомъ Нѣмецкомъ Энциклопедическомъ Словарѣ (Conversations- 
Lexicon). Кромѣ того, онъ писалъ объ отличительныхъ особенностяхъ расъ.
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къ наукѣ оііъ доказалъ изданіемъ учебника Анатолии, ко
торый въ свое время былъ въ болыномъ употребленіи. Кромѣ 
этого учебника, заслуживаютъ уиоминанія и самостоятель
ный его изслѣдованія, именно его изысканія объ устройств* 
глаза. Собраніе анатомическихъ препаратовъ значительно 
обогащено имъ.*)

Такимъ образомъ оказьшается, что Медицинскій Фа
культетъ, не смотря на свое, какъ мы видѣли, стесненное, 
во многихъ отношеніяхъ, положеніе въ теченіе первыхъ де- 
сятилѣтій, успѣлъ однако и въ это уясе время образовать 
дѣльныхъ учениковъ. Этотъ Ф а к т а  отчасти долженъ быть 
приписанъ именно тому обстоятельству, что на столь тѣ- 
сномъ поприщѣ дѣятельности, на которомъ вращались тогда 
Учащіе и Учащіеся, становилось неуклонною обязанностію, 
съ величайшимъ стараніемъ извлекать изъ имѣющагося 
учебнаго матеріала всю возмояшую пользу. Этимъ-то и 
пріучаются, въ особенности молодые врачи, быть и въ ма- 
ломъ осмотрительные, точными и вѣрными своему долгу; 
они у св о ив аю та  ту основательность и добросовѣстность, ко
торыя составляютъ существенное условіе успѣшной вра
чебной дѣятельности. Это яге обстоятельство моягетъ слу- 
жить объясненіемъ, почему врачи, питомцы Дерптскаго Уни
верситета, уяге и въ ту пору пользовались довѣренностію 
въ  цѣломъ Государств*, и нѣтъ сомнѣнія, что они сохра
нили ее и въ настоящее время.

Новымъ Уставомъ Ушшерситета, изданнымъ въ 1820 
году, число Преподавателей Медицинскаго Факультета было 
увеличено. Въ справедливомъ вниманіи къ современнымъ 
потребиостямъ, Ф и зіологія  была тогда отдѣлена отъ Ана-

*) Сочпненіяііи своими Гукъ заявплъ и свое живое участіе въ мѣст- 
ныхъ интересахъ края. По смерти его издало еще очень полезное описаніе 
трехъ Остзейскпхъ Губерній въ сельско-хозяйственномъ отношеніи (Dar
stellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Ehst-, Liv- und Kurland, mit, 
einer Charte, Leipzig 1845), составленное имъ.
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томіи и вместе съ Общею П а т о л о г іе ю  и О ем іо ти ко ю  
составила особую каоедру, которую занимали сначала пи- 
томецъ Факультета Д-ръ Ф. П а р р о т ъ  младшій (Parrot, jim.), 
а потомъ, по переходѣ его, въ 1826 г., на каоедру Физики,
I. Ф. Э рдм анъ старшій (Erdmann, sen.), до 1829 г. Послѣ 
него, она хотя и нашла отличнаго представителя въ лицѣ 
М. Г. Р а т к е  (Rathke), изъ Данцига, прославившагося въ 
области Эмбріологіи и Сравнительной Анатоміи, однако пол
ное значеніе пріобрѣла только въ 1837 г ., когда, по вы
зов« Ратке, въ 1835 г., въ Кёнигсберга, былъ приглашенъ въ 
Дерптъ ПроФессоръ А. В. Ф о л ьк м аи ъ  (Volkm ann), изъ

Лейпцига.
Со вступленіемъ въ Факультетъ этого Физюлога, и 

въ Дерптѣ, для изученія Медицины, началъ становиться 
ощутительнымъ тотъ переворотъ, которымъ развитіе Меди- 
цинскихъ наукъ и въ здѣшнемъ Университет* дѣлится на 
два весьма различные по существу своему періода, соответ
ственно общему историческому ходу усовершенствованія 
этихъ наукъ въ наше столѣтіе. Въ течете  перваго пе- 
ріода, Медицина и въ Дерптѣ представляла почти только 
собраніе исполненныхъ предразсудковъ, очень скудиыхъ 
Фактическимъ содержаніемъ ученій о развитіи жизни въ здо- 
ровомъ и больномъ состояніи. Этотъ періодъ обнимаетъ 
пространство времени, почти совершенно совпадающее съ 
первою половиною существованія Дерптскаго Университета. 

Отсюда начинается второй періодъ, продолжающиеся понынѣ 
и отличающійся тѣмъ, что Медшщна съ блистательнымъ 
успѣхомъ преобразовалась въ Естественную Н ауку, и въ 

этомъ направленіи развивается и доселѣ.
Фолькманъ сдѣлался для Дерптскаго Университета про- 

водникомъ' методы, проложившей новые пути современнымъ 
Физіологическимъ изслѣдованіямъ, вліянію которой должна 
была, на будущее время, подчиниться Медицина. Что уче
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ными, подобными Іоанну Мюллеру (Müller) и другдмъ, было 
дотолѣ частію уже издано, частію же только указано въ 
Ф о р м ѣ  новыхъ проблемъ, какъ предмета дальнѣйшихъ изы- 
сканій, то Фолькманъ излагалъ Студентамъ Медицины, коихъ 
въ то время было до 240, просто, ясно и безъ всякой уче
ной пышности. При этомъ, онъ преподаваніе свое под
тверждаясь и объяснялъ демонстраціями, посредствомъ опыта 
и микроскопа, этихъ двухъ рычаговъ новѣйшей науки, съ ко
торыми собственно онъ впервые познакомилъ Дерптскихъ 
Студентовъ. Этимъ способомъ Фолькманъ содействовала, 
упроченію въ Дерптѣ Экспериментальной Физіологіи, ура- 
зумѣніе коей онъ раскрылъ Студентамъ, при помощи своего 
рѣдкаго дара преподаванія. Равнымъ образомъ, и по части 
литературной деятельности этого изследователя, ко времени 
его пребыванія въ Дерптѣ относятся замечательные труды; 
таковы, наприм., его изысканы о строеніи и отправленіяхъ 
некоторыхъ нервовъ, обширныя статьи о зрѣніи, мозге и 
ф и з іо л о г іи  нервной системы, въ Словаре Вагнёра, и другія 
ученыя разсужденія. Въ Дерпте же произведены имъ и все 
приготовительные опыты къ его из следов аніямъ о динамике

кровообращенія.
Фолькманъ оставилъ Дерптъ въ 1842 г. Факультетъ 

имелъ уже тогда возможность заместить вакантную каоедру 
Физіологіи изъ среды своихъ питомцевъ Ученымъ, вполне 
способнымъ продолжать труды, начатые его предшествен- 

никомъ. Ф. Г. Б и д д ер ъ  (Bidder), посещавшій, по окои- 
чаніи курса въ Дерпте, въ теченіе несколышхъ л ета , ино
странные Университеты, былъ сперва определенъ, въ 1836 г., 
Ирозекторомъ, а  потомъ, по смерти Гука, занялъ каоедру 
Анатоміи. Уже въ области этой науки онъ доказалъ свою 
способность къ преподаванію и къ самостоятельнымъ изы- 
сканіямъ. Своимъ яснымъ изложеніемъ и искусствомъ въ 
демонстраціяхъ онъ умелъ сделать завлекательнымъ этотъ
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предметъ, который самъ по себѣ легко можетъ показаться 

сухимъ. Съ успѣхомъ руководилъ онъ, по обязанности Про

зектора , упражненіями Студентовъ въ  препарированіи и 

обогатилъ собраніе анатомическихъ препаратовъ многими 

приращеніями, именно — превосходными препаратами нер- 
новъ. К ъ этому же времени принадлежатъ уже и его важ

ны е литературные труды, каковы —  его микроскопическія, 

отчасти вмѣстѣ съ Фолькманомъ произведенныя, изслѣдо- 
ван ія , имѣющія цѣлію раскрыть соотношенія въ  строеніи, 

по которымъ бы можно было различать волокна симпати- 

ческихъ нервовъ отъ всѣхъ другихъ. Съ 1842 г. Биддеръ 

занимаетъ каѳедру Ф и з іо л о г іи . Онъ основалъ Дерптскій 

Физіологическій Ипститутъ и прочно установилъ значеніе 
экспериментальной стороны своего предмета, начало чему 

по ложи лъ уже Фолькманъ. Учеными изысканіями объ от- 
ношеніи ганглійныхъ тѣлъ къ нервнымъ волокнамъ, о строе- 

ніи спиннаго мозга и развитіи элементовъ его Формъ, пред

принятыми имъ вмѣстѣ съ ІІроФессоррмъ К. КупФеромъ (Kupf- 

f e r ) , равно какъ и Физіологико-химическими изслѣдованіями 

о пищеварительныхъ сокахъ и обмѣнѣ вещ ествъ, совершенны
ми имъ совокупно съ Профессоромъ К. Шмидтомъ (Schmidt), 

наконецъ , —  мелкими статьями, помещенными въ  анато- 

мико-ФНЗІологическихъ ж урналахъ, онъ пріобрѣлъ себѣ по

четное мѣсто въ  Исторіи Медидинскихъ Н аукъ.

О ставш аяся, послѣ перехода Виддера на каѳедру Фи- 

зіологіи вакантною каѳедра А н а т о м іи  замѣщ ена была, 
въ  1843  г., вызваннымъ въ  Дерптъ Прозекторомъ Берлин- 

скаго Университета, Д-ромъ К . Б . Р е й х е р т о м ъ  (Reichert).

Этотъ Ученый принесъ съ собою проявившееся уже въ 

его изысканіяхъ и литературной дѣятельности воодушевле- 

ніе къ своей н аук ѣ , которое онъ своеобразнымъ препода- 
ваніемъ умѣлъ возбуждать и въ  своихъ слушателяхъ. По

мимо учеиыхъ его трудовъ, Рейхертъ, какъ преподаватель,
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оказывалъ живительное вліяніе не только на своихъ со- 

трудниковъ по н аук ѣ , но и  на публику. Его лекціи при
надлежали къ числу наиболѣе посѣщаемыхъ: кромѣ Сту- 

деитовъ, ими охотно пользовались врачи , любители Есте- 

ственныхъ Н аукъ и другіе образованные люди. Основы

ваясь всегда на демонстр аціяхъ, онѣ отличались оригиналь

ностью, свѣжестыо и ясностью:, мертвые препараты  какъ 

будто оживали въ  его рукахъ, потому что онъ, разематри- 

вая всѣ части съ Эмбріологической точки зрѣнія, заставлялъ 
ихъ , такъ сказать , возникать предъ глазами своихъ слу

шателей. Т акъ Анатомія мозга только при этой свое
образной методѣ Рейхерта становилась понятною. Этого 

же генетическаго способа воззрѣнія, какъ основнаго руко- 

водительнаго правила при изслѣдованіяхъ, держался онъ пред

почтительно и въ  области животной гистологіи. Въ этомъ- 

то именно и заключается главная его заслуга, съ одной 

стороны значительно подвинувшая впередъ науку и ея ме

тоду, а  съ другой сообщившая сильное побужденіе У ча

щимся. К акъ въ аудиторіи, такъ и вокругъ своего рабо- 

чаго стола, Рейхертъ собиралъ большое число дѣльныхъ 

молодыхъ людей. Такимъ образомъ, но части Эмбріологіи 

и Анатоміи появились труды, которые, наравиѣ съ трудами, 

предпринятыми подъ руководствомъ Биддера и другихъ Пре

подавателей, занимаютъ видное место въ  литературѣ док- 
торскихъ диссертацій. Изъ сочиненій Рейхерта ко времени 

его пребыванія въ  Дерптѣ относятся „Наблюденія надъ свя

зочными тканями (Beobachtungen über die B indegew ebe)“ , 

составившія эпоху въ наукѣ, равно какъ и помещенные имъ 

въ  Мюллеровомъ Архивѣ годовые отчеты объ успехахъ Ми

кроскопической Анатоміи (Jahresberichte über die F ortschritte  

der m ikroskopischen A natom ie), оказавш іе, въ  литератур- 

номъ отношеніи, самыя важныя услуги всѣмъ его сотрудни- 

камъ по н ау к е ; далѣе —  целый рядъ статей по-Эмбріологіи
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и Гистологіи, напечатанныхъ въ томъ же журналѣ, и, нако- 

н ец ъ , изданное Медицішскимъ Факультетомъ въ 1852 г., 

по случаю 50-лѣтнаго юбилея Дерптскаго Университета, 

разсужденіе „о моногеническомъ рождеИіи (U eber m onogene 

Zeugung)“ .
Принявъ каѳедру въ Бреславльскомъ Университете, 

Рейхертъ  оставилъ Дерптъ въ 1853 г. Его преемникомъ 

сдѣлался Д-ръ Э. Р е й с н е р ъ  (R eissner), бывшій его уче- 

никъ, по нынѣ занимающій каоедру Анатоміи. Онъ сосре

доточила. свою деятельность преимущественно п а  микро- 

скопическихъ изысканіяхъ въ  царствѣ животныхъ. Утон

ченный анатомичесшя из следов ані я самыхъ трудныхъ пред- 

метовъ обязаны ему весьма цѣнными обогащениями, каковы

 ег0 ученые труды о строеніи органа слуха, о волосахъ

человѣка и млекопитаюіцихъ животныхъ, о чеш уе некото- 

ры хъ рыбъ, особенно же результаты  его иеврологическихъ 

заиятій, помещенные въ  издаваемомъ Рейхертомъ Архиве. 

Въ новѣйшее время онъ напечаталъ сочиненіе о строеніи 

центральной нервной системы у  безхвоотыхъ жабниковъ 

(U eber den B au  des centralen  N ervensystem s der ungeschw änz

ten  B atrach ier), удостоенное преміи C. Петербургскою Ака- 
деміею Н аукъ. К ъ Микроскопической Апатоміи применена 

имъ и ФОтограФІя. Принятому имъ направленію Рейснеръ 

положилъ прочное основаніе, собравъ усильными своими 

стараиіями для споспѣшествованія ему, большой запасъ  науч- 

иаго матеріала. Подъ его руководствомъ появились также 

дельные, расширившіе науку , труды молодыхъ ученыхъ.
Ближайшимъ сотрудникомъ Рейснера Прозекторъ, Про

фессора. К. К у п Ф е р ъ , питомецъ Дерптскаго Университета, 

посвятившій свой отличный даръ преподаванія образованію 

Слуш ателей, и доказавшій свою способность къ наблюде- 

ніямъ, особенно въ  области Микроскопіи, частію, какъ уже 

сказано выш е, произведенными имъ, вместѣ ca. Биддеромъ,
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изследованіями о спинномъ м озге , частію несколькими ф и -  

зіологическими и гистологическими статьями, напечатанными 

въ  журнале Генле и ПФейФера. Новейш ій его ученый трудъ 

имѣетъ предметомъ образованіе почекъ у  млекогштающихъ 

и помещенъ въ  издаваемома. М. Ш ультце Архивѣ Микро

скопической Анатоміи.
Въ заіш оченіе, остается упомянуть еще объ одной изъ 

важнѣйшихъ наукъ въ составѣ теоретической Медицины — 

о П а т о л о г и ч е с к о й  А н а т о м іи , каѳедрою которой Универ- 

ситетъ обязанъ только новѣйшему времени. Со введенія, 

въ  1845 г., нынѣ действующаго положенія объ испытаніяхъ 

по Медицинскому Ф акультету, Патологическая Анатомія, какъ 

особый предмета., была отнесена, къ каоедрѣ Физіологіи. 
Непрестанно увеличивающейся объемъ и все болѣе и более 
возрастаю щ ая важность этой науки для изученія Медицины 

имѣли последствіемъ крайнюю необходимость въ  назначеиіи 

для нея особой каѳедры, которая и была учреждена въ 1860  

году. Э ту новую каоедру поручили такж е питомцу Универ

ситета, Д-ру А. Б ё т х е р у  (B oettcher), которы й, окончивъ 

курса, въ  Дерптѣ, усовершенствовалъ себя ва. этомъ предмете 
въ  иностранныхъ У ниверситетахъ, особенно въ Берлине, 

подъ руководствомъ Вирхова. Литературные труды сего 

Ученаго составляютъ значителыіыя иріобрѣтенія для науки 

о больномъ состояніи человѣка; онъ же основалъ при Уни

верситете и  Патологическій И нститутъ. М атеріалъ для его 

изысканій доставляютъ преимущественно умираюіціе въ 

Клиникахъ, передаваемые для вскрытія Профессору Патоло
гической Анатоміи. Такимъ образомъ, и Студентама., въ 

которыхъ Б ётхеръ ум еетъ  возбуждать любовь къ своему 

предмету, предлагаются средства къ практическимъ упражне- 
ніямъ въ  трупоразъятіяхъ. Сочиненія его касаю тся пато- 

логическихъ образованій въ  печени, почкахъ и желчномъ 

пузы ре, питанія и распаденія мышечныхъ волоконъ, и проч.
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Кромѣ того, онъ написалъ : Физіологико-химическое изслѣдо- 

ваніе о кровяпыхъ кристаллахъ, разсуяоденіе о дѣйствіи 

хлороформа на кровь и годовой отчетъ объ успѣхахъ Па

тологической Анатомін. Послѣднія двѣ статьи помѣщены 

имъ въ Военно-Медицинскомъ Ж урналѣ за  1 8 6 4  года».

Ф и з іо л о г и ч е с к у ю  Х и м ію  преподаетъ, съ 1864  г., 

Доцентъ А л е к с а н д р ъ  Ш м и д т ъ  (Schm idt), пріобрѣтшій 

извѣстность важными по своимъ послѣдствіямъ изысканіями 

о крови, въ особенности же о Фіібринѣ и причинахъ его 
свертыванія.

Въ дополненіе къ сказанному до сихъ поръ о трудахъ 

Ф акультета въ области Анатоміи и Физіологіи, необходимо 
указать  еще на то , что, кромѣ тѣхъ его учениковъ, кои 

въ  послѣдствіи сами сдѣлались Профессорами этихъ наукъ 

въ  Дерптѣ, на немъ получили свое образованіе и нѣкоторые 

Ученые, оказавшіеся способными преподавать сіи предметы 
въ  другихъ Уииверситетахъ Имперіи. И зъ нихъ занимали, 

или еще и въ  настоящее время занимаютъ каѳедры: въ 
С. Петербургской Медико-Хирургической Академіи — Про- 

Фессоръ Физіологіи А л е к с а н д р ъ  З а г о р с к ій ,  Прозекторъ 

Г. Ш у л ь т ц ъ  и ПроФессоръ Анатоміи Н и к о л а й  Я к у б о -  

в и ч ъ ; въ  Харьковѣ — Анатомъ Іо г . В а г н е р ъ ;  въ  К іевѣ 
—  ПроФессоръ Аиатоміи и Физіологіи А л е к с а н д р ъ  В а л ь -  

т е р ъ ,  ПроФессоръ Патологической Анатоміи Ю л. М а ц о н ъ ; 
сперва въ Казани —  ПроФессоръ Физіологіи Ф. О в е я н н и -  
к о в ъ ,  нынѣ Дѣйствительный Членъ С. Петербургской А ка

дем!!! Н аукъ по части Сравнительной Анатоміи и Физіологіи; 

въ  Одессѣ —  по Сравнительной Анатоміи Іо г . М а р к у а с н ъ .

Напослѣдокъ, нельзя здѣсь не упомянуть и объ извѣст- 

ныхъ Естествоиспытателяхъ, вышедшихъ изъ, Дерптскаго 

Медицинскаго Ф акультета и  посвящавшихъ свои ученыя 

занятія также и анатомико-Физіологическимъ изысканіямъ.
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К ъ нимъ принадлежать: К. Э. ф о н ъ  В э р ъ ,  ,Х. Г. П ан -

д е р ъ ,  А л е к с а н д р ъ  В у н г е ,  Г. ф о н ъ  Г е с с ъ  и А. ф о н ъ  

М иддендорФ ъ.
Переходомъ отъ теоретическихъ медицинскихъ предме- 

товъ къ собственно практическимъ могутъ служить, съ 

одной стороны — изложеніе развитія Ф а р м а к о л о г іи , вмѣстѣ 

съ которою съ самаго начала были соединены Д іэ т е т и к а  
и И с т о р ія  М ед и ц и н ы , а  съ другой —  краткое указаніе на 

то, что сдѣлано по этой наукѣ въ  Дерптскомъ Университет*.

О представителяхъ этого предмета въ теченіе перваго 

періода можно только сказать, что они, съ современной имъ 
точки зрѣ н ія , справедливо считались дѣльиыми Преподава

телями, a  нѣкоторые изъ нихъ —  и знаменитыми Врачами, 
именно Ім. Ф. Заменъ (Sahm en) и I. Ф. Эрдманъ, бывшій въ 

послѣдствіи Лейбъ-Медикомъ Короля Саксонскаго. Касательно 

послѣдняго надобно въ особенности упомянуть еще, что онъ 
оказалъ Университету услугу основаніемъ весьма цѣннаго 

Фармакологическаго собранія. Въ отношеніи же самой 

науки, первые сорокъ лѣтъ существованія Дерптскаго Уни

верситета не представляютъ ни одного Факта, который бы 

могъ имѣть вліяніе на развитіе Фармакологіи. Этого, одна
ко , нельзя ставить въ укоръ тогдашнимъ Преподавателямъ 

ея. При состояніи этого предмета въ ту  пору, такая без- 

плодность была всеобщею. Единственнымъ источникомъ 

свѣдѣній о дѣйствіяхъ врачебныхъ веществъ считался въ 

то время, такъ называвшійся, „опытъ у  кровати больнаго , 

т. е. большее, или меньшее число случаевъ и наблюденій, 

которы е, смотря по субъективнымъ воззрѣиіямъ Врачей, 

доляшы были служить опорою любой, хотя бы даже самой 

нелѣпой медицинской теоріи. Задача Преподавателя Фар- 

макологіи состояла только въ  томъ, чтобы собрать „опыты 

другихъ, согласовать ихъ съ своими собственными и пере

дать Слушателямъ' въ надлежащемъ систематическомъ по-
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рядк*. Но такъ какъ на практикѣ благопріятный ходъ 

болѣзни, который принимали за  „успѣшное д*йствіесс упо

требленного лекарства, представлялъ врачу, конечно, болѣе 

интереса, чѣмъ несчастный исходъ ея, то по этому и соби
рались предпочтительно счастливые, благопріятные случаи. 

Х отя Студентъ, съ большимъ успѣхомъ выслушавъ ученіе 

о врачебныхъ средств ахъ и ихъ дѣйствіяхъ (m ateria  m edica) 
и вступивъ въ Клинику, сначала, въ  самомъ удачномъ случаѣ, 
и приходилъ въ иѣкоторое изумленіе, почему, не смотря на 

такой превосходный запасъ  врачебныхъ вещ ествъ, больные 

все-таки  не выздоравливали ни скорѣе, ни чащ е; но его 
сомнѣнія вскорѣ исчезали : стоило лишь выздоровѣть одному 

больному, и онъ видѣлъ въ этомъ несомнѣнное и утѣши- 

тельное доказательство действительности прописанныхъ ле- 

карствъ.
Только съ того времени, когда изысканія патологико- 

анатомической школы мало по малу освоили врачей съ 

мыслью, что измѣненія въ  органахъ, которыя дотолѣ обыкно

венно интересовали ихъ лишь при вскры тіяхъ, должны 

были развиться въ больномъ еще при жизни, —  тогда 

только у  нѣкоторыхъ изъ нихъ возникли серьёзный сомнѣ- 

нія. Н а болѣзнь стали смотрѣть, какъ на выраженіе ма- 
теріяльныхъ анатомическихъ перемѣнъ въ  органахъ, и  за

дались вопросомъ, могутъ ли онѣ быть устраняемы вра

чебными веществами, коимъ приписывалось „динамическое11 

дѣйствіе. Съ этой поры начинается постепенный перево

ро та  въ  ученіи о врачебныхъ веіцествахъ и ихъ дѣйствіяхъ. 

Въ Дерптскомъ Университет* этотъ переворотъ былъ 

произведенъ двумя Учеными, занимавшими съ того времени 

каоедру Фармакологіи. Одинъ изъ нихъ своими открытыми 

и меткими нападеніями на ветхое зданіе этой науки подго

товите ея преобразованіе, а  другой принялъ на себя пре- 

подаваніе ея уже въ  положительномъ видѣ и по нынѣ про-
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должаетъ его. Первый Д -ръ Ф. Э с т е р л е н ъ  O esterlen , 

вызванный въ 1846 г .; второй Д-ръ Р . Б у х г е й м ъ  (Biich- 

heim ), его преемника! съ '1847 г.

Уже въ  предыдущемъ обозначено общими чертами по- 
ложеніе, занятое этими двумя Учеными въ  ихъ предмет*. 

Эстерленъ — сочинитель того руководства Фармакологіи, ко
торое своею проницательною критикою доказало несостоя
тельность прежняго ученія и разс*яло его призраки. Это 

критическое направленіе перенесъ онъ въ  Дерптъ и т*мъ 

приготовилъ почву д м  д*ятелыюсти своего преемника, ко

торому надлежало отвергнутое 'старое замѣнить лучшимъ 

новымъ. Будучи убѣжденъ, что наука не можетъ удовлет
вориться голословнымъ отрицаніемъ, Бухгеймъ, изъ преж- 

нихъ ложныхъ толковаяій и неосновательнаго примѣненія 

врачебныхъ вещ ествъ, не позволилъ себѣ, однако, вывести 
заключеніе, что они вообще не имѣютъ дѣйствія. Онъ всту- 

пилъ на новый путь, на коемъ для Фармакологіи и Терапіи 

представлялась возможность достигнуть бол*е опред*лен- 

ныхъ цѣлей: онъ обратился къ трудной раціональной ме

тод*, которую, конечно, уясе и прежде пытались приложить, 

но неудачно, и отъ которой теперь, при значительныхъ усп*- 

хахъ вспомогательныхъ наукъ, мояшо было ожидать благо- 

пріятнѣйшихъ посл*дствій. Подобно тому, какъ для ФИЗІО- 

логическихъ изслѣдованій, съ т*хъ  поръ, когда они всту
пили на стезю опыта, успѣхъ былъ обезпеченъ учрежденіемъ 

особыхъ Физіологическихъ Институтовъ, и для Фармакологіи 

такого нее результата можно' было ожидать только от ;> 
этого же пособія. По этой причин*, Бухгейм ъ, вскор* 

поел* прибытія въ  Д ерптъ, устроидъ, сначала въ  своей 

квартир* и частными средствами, Лабораторно для Фарма- 
кологическихъ изысканій, которая въ  послѣдствіи была причи

слена къ учебно-вспомогательпымъ заведеніямъ Университета.

Изъ этого-то заведенія уже понын* произошли резуль-
3
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таты, при которыхъ новое зданіе Фармакологіи можетъ счи
таться упроченнымъ. Изданный Вухгеймомъ учебникъ этой 
науки, въ коемъ онъ изложилъ добытые имъ доселе выводы 
своихъ изслѣдованій, вошедшіе отчасти и въ диссертаціи его 
учениковъ, сообщаетъ, кромѣ того и поясненіе тѣхъ мето- 
дическихъ правилъ, которывот сіи выводы достигнуты. Эти 
правила существенно заключаются въ товіъ, что Бухгейвіъ 
сперва Физически и хившчески разлагаетъ врачебныя веще
ства, чтобы найти могущія быть въ нихъ цѣлительныя 
составныя части, затѣвіъ дѣйствіе найденныхъ составныхъ 
частей на тѣло испытываетъ посредствовіъ Физіологическихъ 
опытовъ, при помощи хивіическихъ реагентовъ, и потовіъ 
изслѣдываетъ измѣненія, которьшъ внутри тѣла подвергаются 

введенный въ него вещества.
Дерптскій Фарвіако логическій Институтъ есть первое 

заведеніе въ  этомъ родѣ; полнѣйшее и по самовіу устрой

ству своему. Даже учрежденный за  нѣсколько лѣтъ предъ 

сивіъ подобный Институтъ въ  Вѣнѣ, какъ мозкно заключать 
изъ поздравительная сочиненія, изданнаго ПроФессоровіъ 
Ш р о ф ф о м ъ ,  по случаю 500-лѣтняго существованія Вѣнскаго 

У ниверситета, понынѣ еще не достигъ уровня Дерптскаго 

заведенія.
Лекціявіи своими и изслѣдованіями въ этой Лабораторіи 

Бухгейвіъ оказы ваетъ значительное вліяніе на Студентовъ 

Медицины. Вокругъ него всегда собираются дѣльные мо

лодые люди, путевіъ опыта и анализа разрѣш аю щ іе, подъ 

его руководствомъ, опредѣленные и съ точностію Формули

рованные вопросы.
Въ заключеніе, надобно уповіянуть, что и Фармаколо- 

гія въ  другихъ Университетихъ Имперіи преподавалась, или 

еще и доселѣ преподается ПроФессоравш, получившими свое 

образованіе въ Дерптѣ, a иаіенно: Н ик. А н к е  въ  Москвѣ, 
В. Б е к к е р о м ъ  въ К іевѣ , нынѣ Начальникъ медицинскаго
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вѣдомства въ Ц арствѣ Польскомъ, и К. Г е й б е л е м ъ  также 

въ Кіевѣ.
Переходя теперь къ собственно п р а к т и ч е с к и в іъ  віе- 

д и ц и н ски в іъ  п р е д в іе т а м ъ , настоящее изложеніе, чтобы и 

въ  этомъ отношеніи возможно было составить вѣрное по- 

нятіе о дѣятельности Ф акультета, должно возвратиться къ 

товіу, что уже сказано касательно Фармакологіи.
Если задача практической Медицины состоитъ въ  томъ, 

чтобы молодаго Медика руководствовать въ  приложеніи пріо- 

брѣтенныхъ имъ теоретическихъ свѣдѣній къ правильному 

обсуживанію и леченію болѣзней, то, безъ совінѣнія, таковые 

труды Ф акультета, въ  теченіе перваго періода, не могутъ, 
съ точки совревіеннаго научнаго воззрѣнія, имѣть притя
зания на большую цѣнность. Тогдашиіе взгляды практиче

ской Медицины представляются нынѣшней наукѣ уже неудо

влетворительными , а  потому и требовапія теперь другія, 
чѣвіъ прежде. Пока еще господствовала, такъ называемая, 

симптовіатическая Медицина, ІІатологія держалась неизвіѣн- 

ныхъ видовъ болѣзней опредѣлешіыхъ схематическихъ Форвіъ, 

и разсвіатривала болѣзни нѣкоторымъ образомъ какъ бы 
особыя сущ ества, враждебно преслѣдующія жизнь. Соответ

ственно этому предположению действовала и Терапія. Во 

врачебныхъ вещ ествахъ, которыя безъ достаточнаго осно- 

ванія прилагались ею къ отдельнымъ видамъ болѣзней, она 
видела силы , долженствующія прогонять этихъ враговъ 

жизни. Ясно, что такое понятіе по необходимости должно 
было вести къ самымъ страннывіъ колебаніявіъ при леченіи 

болезней. Этотъ взглядъ изменился, когда анатомико-пато- 

логическая школа исподволь подготовила реФорвгу практи

ческой медицины. Впрочемъ въ  Дерпте объ этой рефор

м е , не можетъ быть речи ни при I. Ф. Э р д м а н ѣ * )

*) Изъ литературныхъ трудовъ Эрдмана ко времени его нребыванія 
въ Дерптѣ, кромѣ терапевтическихъ разсужденій, относятся и нѣкоторыя его 
сочиненія по Этнографіи и ГеограФІи Россіи. #



(съ 1 8 1 8 — 1823 и съ 1828— 1843 г.), который руководите 
упраяшеніями практикантовъ, самымъ тщательнымъ обра- 

зомъ пользуясь тогдашнею Симптоматикою и Фармакологіею, 

ни при Л. А. С т р у в е  (Struve) (съ 1 8 2 4 — 1828 г.), оказав- 

шемъ услуги изучепію эндемическихъ въ здѣшнемъ краѣ сы

пей, пока, въ 1828 г., вступилъ въ  должность Им. Ф. З а м е н ъ ,  
тоже питомецъ Дерптскаго Университета. Этотъ клиниче- 

скій Наставникъ, во время котораго постоянныхъ больныхъ 

находилось въ  Клиникѣ среднимъ числомъ 155 , а  больныхъ 
приходящихъ около 830  въ  годъ, присоединившись къ ре- 
Формѣ въ  наукѣ, усовершенствованной между тѣмъ во Фран- 

ціи Л е н н е к о м ъ  (Laennec), основателемъ аускультаціи, ста

рался обратить на пользу своихъ Слушателей труды этого 

геніальнаго Ученаго. Поясненія, доставляемый клинической 
Медицинѣ Патологическою Анатоміею, побуждали къ тому, 

чтобы перемѣны, находимыя на труп ѣ , приводить въ  при
чинную связь съ перемѣнами, наблюдаемыми у  кровати боль- 

наго еще на живомъ тѣлѣ. Э та мысль, въ  полномъ ея зна- 

ченіи, была, конечно, только позднѣе ясно понята и прове

дена далѣе \ но она послужила поводомъ къ  тому, что об
разовалась Физическая метода изысканій, представившая 
возможность уже у  кровати больнаго распознавать пато- 

логико-анатомическія измѣненія въ тѣлѣ, и  тѣмъ открывшая 

совершенно новое поприще для клинической дѣятельности. 

Эту методу Заменъ, на сколько то было возможно въ тог

дашнюю пору, сдѣлалъ доступною своимъ ученикамъ; уже 
онъ пріучалъ ихъ действовать при изслѣдованіи больныхъ 

объективно, и оказалъ заслугу въ томъ отношеніи,. что 

подготовилъ Дерптскую Клинику къ том у, чтобы стать въ 

уровень съ успѣхами послѣдующаго времени.
Начало того времени, когда въ Дерптскомъ Универси

тете  практическая Медицина решительно обратилась къ 

примѣненію естествоиспытательной методы, совпадаетъ со
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введенными въ дополнительномъ Ш тате 1842 г. перемена

ми въ распределеніи учебныхъ предметовъ. Частная Па- 

тологія и  Терапія получили, въ  1844 г . ,  втораго Предста
вителя, въ  лице Д-ра I. В а р в и н с к а г о ,  изъ Москвы, воспи

танника Дерптскаго НроФессорскаго И нститута, a  затѣмъ, 
по выбытіи его, въ  184(і г., изъ Дерпта, перешли къ упо

мянутому уже Профессору Фармакологіи, Д-ру Эстерлену. 
ІІо выходе З ам ен а , въ 1847 г . ,  Эстерленъ вступилъ. въ 
заведываніе Клиникою и оказалъ существенное вліяніе на 

нее, действуя въ  духе новейшей науки. После Эстерлена 

было опредѣлено, чтобы оба Профессора Терапіи ежегодно 

чередовались въ  руководстве Клиникою. Одну каоедру, съ 

1849 по 1858 г., занималъ Іо г . Э р д м а н ъ  (E rdm ann), уче- 
никъ Зам ена и преемникъ Эстерлена, другую', съ 1851 по 

1856 г., —  Д-ръ А. К р а у з е  (K rause). Н а м есто  Эрдмана 
былъ вызванъ, въ 1859  г ., Д-ръ П. У л э  (U hle), изъ Лейпци
га-, когда же онъ еще въ  томъ же году оставйлъ Дерптъ, 

то въ 1860  г. приглашенъ Д-ръ А. В а к с м у т ъ  (W achsm uth), 

изъ  Гёттингена. По увольненіи Профессора К раузе, вторую 

каоедру Терапіи заместилъ питомецъ Дерптскаго Универси

тета , несколько летъ  прослужившій Городовымъ и Уезднымъ 
Врачемъ во внутренних!» Губерніяхъ Имперіи, Д-ръ В. В е й -  

р и х ъ  (W eyricli), сначала НІтатнымъ Доцеитомъ, а  съ 1857 

г. въ  званіи Профессора. Съ той поры Клиникою заведы- 

вали Ваксмутъ и Вейрихъ, сменяясь каждогодно. Въ 1865 
г., преждевременная смерть лишила Университета Ваксмута, 

который, какъ  теоретикъ и практикъ, пріобрелъ себе общее 

уваженіе.
И зъ литературных?» его трудовъ, кроме втораго изда- 

нія главнаго его сочиненія о патологіи души, сюда принадле

ж ать : статья „ т и ф ъ  безъ лихорадки?“ (Typhus ohne F ieber?), 

помѣщенная въ Вагнеровомъ Меднцинскомъ Архиве (Archiv 

für H eilkunde), и разсужденіе о некоторыхъ параличахъ,
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зависящ ихъ отъ продолговатости мозга. Вейрихъ напеча- 

талъ  сочиненіе о водяныхъ испареніяхъ чвловѣчѳской кожи 

( lie b e r  die W asserverdunstung  d er m enschlichen H au t), въ 

которомъ изложилъ выводы своихъ многолѣтнихъ тщатель-

ныхъ изслѣдованій.
Оба Преподавателя неуклонно стремились к ъ  тому, чтобы 

Студентовъ Медицины знакомить со всѣми воззрѣніями, 

предлагаемыми современною Физіологіею и Патологическою 

Анатоміею какъ для того, чтобъ уразум ѣть больную жизнь, 

такъ  и для того , чтобы сдѣлать возможнымъ правильное 

леченіе. Стало бы ть , при такомъ способѣ преподаванія 
равномерно прилагалась заботливость и о научномъ и о 

практическомъ образованіи Студентовъ. Между тѣмъ какъ 

въ отношений послѣдняго дѣло преимущественно состоитъ 

въ  томъ, чтобы молодыхъ Медиковъ занимать, по возможности, 

самостоятельно, для первого величайшая важность заклю

чается въ  томъ, чтобы Студенты, подъ руководством^ Н а

ставника, отыскивали причинную связь въ  явленіяхъ болѣзни 
и  возводили ихъ къ патологико-Физіологическимъ условіямъ.

Этой цѣли служитъ изслѣдованіе пац іента въ  присут,ст- 

віи П рактиканта, которому онъ передается, при чем ъ, по 

возможности, пользуются всѣми предлагаемыми наукою Ф и 

зико-химическими пособіями.*) Э ту же цѣль имѣетъ въ  виду 

и клиническое преподаваніе, да и  И рактикантъ обязанъ 
наблюдать далыіѣйшій ходъ болѣзни съ той точки зрѣнія, 

чтобы сравненіемъ болѣзненнаго состоянія подлежащихъ 

органовъ съ нормальными отправленіями жизни постановить 

правильную діагнозу. О тъ этого зависитъ и задача Тера- 
піи. Т акъ  какъ не искусство излечиваетъ, напротивъ того,

2 2  М е д и ц и н с к і й Ф а к у л ь т е т ъ .

*) По зависящему отъ мѣстныхъ отношеній недостатку въ поучитель- 
ныхъ болѣзненныхъ случаяхъ, въ Клинику, за немногими исішоченіями, 
принимаются всѣ явлшощіеся больные, а чрезъ то исподволь уменьшается 
и боязнь, удерживающая отъ нея особенно низшій классъ народа.
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излеченіе можетъ быть всегда только дѣломъ самаго жизнен- 

наго процесса, то молодой Врачъ приходитъ къ сознанію, 
что часто вся его забота  должна состоять лишь въ  томъ,

чтобы не мѣш ать этому дѣлу и обращ ать главное внима-

ніе н а  охраненіе правильности его хода, и  что терапевти

ческое посягательство на тѣло допускается только тамъ, 

гдѣ, въ  отдѣльномъ случаѣ, того требуетъ  вполнѣ опреде

ленная цѣль. При этомъ величайшая внимательность по

свящ ается діэтетическимъ условіямъ, и со всевозможнымъ 

тщ аніемъ слѣдятъ за  новѣйшими методами леченія, дабы

Студенты и въ  этомъ отношеніи не отставали отъ  успѣ-

ховъ искусства. Ііако н ец ъ , для означенной же цѣли по
стоянно производятся и вскрытія тр у п о в ъ , — эта  для 

успѣш няго наставленія столь сущ ественная часть клиниче- 

скаго преподаванія, такъ  какъ ихъ выводы разсматри- 

ваю тся въ  самой тѣсной связи съ наблюденіями, сделан

ными въ  продолженіе болѣзни.

Дополненіемъ клиническимъ наставленіямъ, кроме уста

новленной въ  недавнее время должности Доцента Клиниче

ской Пропедевтики, преподаваемой преимущественно у  кро

вати больнаго, служитъ ещ е одно важное учрежденіе, 

а  именно П о л и к л и н и к а . ПроФессорамъ Вейриху и  Вакс- 

муту она, съ I8 6 0  г ., обязана преобразованіемъ, по кото

рому завѣдываніе ею ежегодно переходитъ отъ  одного 

Профессора Тёрапіи къ другому. Подъ главнымъ надзо- 

ромъ Профессора и его А ссистента, П рактиканты пользую тъ 

больныхъ на дому, куда имъ безмездно отпускаю тся и ле

карства изъ Клинической Аптеки. Это учрежденіе дѣлаетъ 

отрадные успехи: больш ая часть (Студентовъ Медицины, 

безъ всякаго понужденія, съ  особою охотою участвуетъ  

въ  поликлинической практикѣ. Число пользуемыхъ такимъ 

образомъ больныхъ составляетъ слиіізкомъ 2500 въ  годъ. 
Постоянныхъ больныхъ съ 1840  по 1849 г. считалось въ
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Клиникѣ среди имъ числомъ 1 3 8 , а  приходящихъ 1074- 

съ 1 8 5 0  по '1859 г. первы хъ приходится по 1 5 7 , вторы хъ — 

по 1757 въ годъ. Въ послѣдніе пять лѣтъ постоянныхъ 

больныхъ каждогодно было среднимъ числомъ 2 4 2 , а  при

ходящихъ —  656. Уменьшеніе послѣдней цііФры объясняется 
весьма значительиымъ распространен!«« . поликлиническаго 

леченія.
Надлежитъ еще упомянуть, что Дерптскій Медицинскій 

Ф акультетъ образовалъ и  многихъ такихъ Студентовъ, ко

торы е, въ  послѣдствіи, заняли каѳедры Клинической Меди

цины въ  другихъ У ниверситетахъ Имперіи. К ъ нимъ при- 

надлеж атъ: К а р л ъ  Іо г . З е й д л и ц ъ ,  ПроФессоръ Терапш , 

въ С. Петербурге-, Г р и г о р ій  С о к о л ь с к ій , ПроФессоръ 

П атологіи сперва въ  Казани, потомъ въ М осквѣ; А л е к с ѣ й  

Ф и л о м а  ф  и т с к і й , ПроФессоръ Патологіи и  і о с и ф ъ  В а р - 
в и н с к ій ,  ПроФессоръ Т ерап іи , также въ  М осквѣ; Ф р. В. 
А л ь б р е х т ъ ,  ПроФессоръ Т ерапіи, въ  Харьковѣ-, Іо г . Г у с т . 

Л и н д г р е н ъ , ПроФессоръ Ч астной П атологш  и Т ерапш , 

въ  Казани-, Н и к . К о з л о в ъ ,  прежде ПроФессоръ П атологш  

и И сторіи Медицины въ  Кіевѣ, нынѣ Вице-Директоръ Ме- 

дицинскаго Д епартам ента Военнаго М инистерства, и др.

Преподаваніе Х и р у р г іи  въ  Дерптскомъ У ниверситет* 

началось только въ  180о  г.^ но число больныхъ, подлежав- 

шихъ хирургическимъ операціямъ, было тогда весьма не

значительно: въ  1 8 1 0  г. подобнаго рода больныхъ счита

лось постоянныхъ не болѣе 8 0 , а  приходящихъ не свыше 

200. Преподаваніе этой науки сдѣлало первые успѣхи при 

I. М о й е р ѣ  (Моіег), который, образовавш ись для нея путе- 

шествіями по Германии, Фрапціи и И таліи , плодотворно 

дѣйствовалъ н а  своихъ слушателей, какъ  искусный Х ирургъ  

и весьма дѣльный Н аставникъ. Онъ занималъ эту  каоедру 

съ 1815  по 1836  г. Х отя М ойеръ и ничего не произвелъ
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въ литературномъ отиошеиіи, однако въ  пользу успѣш ности 

его преподаванія свидѣтельствуетъ довольно значительное 

число отличныхъ Х ирурговъ, которы хъ можно назвать его 

учениками. Между ними первое мѣсто принадлежитъ его 

преемнику Н. П и р о г о в у , получившему образованіе сперва 

въ  Москвѣ и Д ерптѣ, а  потомъ з а  границею. К ъ сожалѣ- 

нію, Медицинскій Ф акультетъ только четыре года могъ счи

тать его своимъ членомъ.
Пироговъ блисталъ не только своею врожденною 

геніальностію и несравненною техникою въ производств* 

операцій, но и необычайнымъ даромъ преподаванш, и эти

ми высокими качествами далъ мощный толчокъ хирурги

ческому образованію Студентовъ Медицины. При этомъ, 

онъ уже въ  Дерптѣ своими литературными трудами поло- 

яшлъ основаніе своей слав* меясду сподвияшиками по наук* , 

къ  этому времени относятся оба важныя его сочиненія: хи

рургическая Анатомія артерій и связокъ (Die chirurgische 

A natom ie der A rterien  und  F ascien), и о сѣченіяхъ сухихъ 

жилъ (U eber Sehnenschnitte). Въ 1840 г. онъ переселился 

въ  С. П етербургъ, гдѣ его ожидалъ болѣе обширный кругъ  

деятельности.
Послѣ него , на каоедру Х ирургіи былъ вы зван ъ , въ 

1841  г., Д -ръ  Г. А д е л ь м а н ъ  (A delm annj, изъ М арбурга. 

Въ продолясеніе его заведыванія Хирургическою Клиникою, 

занятія въ  ней зам етно расширились, и ему удалось своимъ 
преподаваніемъ и болыпимъ искусствомъ въ  техник* обра

зовать немалое число дѣльныхъ Х ирурговъ. Кроме этого, 

Адельманъ и своими многочисленными сочиненіями суще

ственно содѣйствовалъ преусп*янію  своей науки. Эти со- 

чиненія касаю тся пластической Х ирургіи*), разсѣченія ко

*) Beitrüge zur medicinischen und chirurgischen Heilkunde, т. 2. стр. 
179- 263. Эрлангенъ 1845 ; въ  „medicinische Zeitung Russlands“, за 1846 г. M  49.
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стей *) и  операцій брюшныхъ органовъ **) Н адлеиттъ еще 

упомянуть, что онъ ввелъ свою методу гипсовыхъ перевя- 

зокъ. Сверхъ того, подъ его руководствомъ, издано много 

диссертацій о хирургическихъ предметахъ.
По дополнительному Ш тату  1842 г . ,  и для Хирургіи 

учреясдена вторая каѳедра, а  съ 1 8 4 4  г. и  Х ирургическая 
Клиника завѣдывается также поочередно. Въ этомъ послѣд- 

немъ году вторымъ ПроФессоромъ Х ирургіи былъ опредѣ- 

ленъ Д -ръ  Э. А. К а р у с ъ  (C arus), изъ Лейпцига, а  по 
смерти его , въ  1 8 5 4  г ., вступилъ въ  эту  должность Д-ръ 
Г. ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ  (von O ettingen), сначала Ш татны мъ 

Доцентомъ и вскорѣ за  тѣмъ въ  званіи Профессора. Этотъ 
Х и р у р гъ , образовавш ійся сперва въ  Дерптѣ, а  потомъ за  

границею , предметомъ своихъ занятій предпочтительно из- 

бралъ Офталмологію, въ  наш е время такъ  блистательно 
преобразованную , въ  особенности Гельмгольцемъ и Гре®е. 

Будучи критическимъ Преподавателемъ и Практикомъ во 

всей области Х ирургіи , онъ съ успѣхомъ дѣйствуетъ въ  
Дерптѣ и по части Офталмологіи. Вмѣстѣ съ ПроФессо

ромъ Г. ф о н ъ  Самсономъ, онъ издалъ популярное руко

водство къ леченію глазныхъ болѣзней, всего чащ е встрѣ- 

чающихся у  сельскаго населенія Остзейскихъ Губерній Рос- 

сш, особенно Л и ф л я н д с к о й . В ъ его извѣстіяхъ о Х ирурги

ческой Клиникѣ за  1 8 5 6 , 1858  и 1 8 6 4  годы содержатся 

многіе интересные въ  научномъ отношеніи случаи.
Въ доказательство возрастаю щ ей дѣятельности Х ирур

гической Клиники, надобно упомянуть, что въ  ней съ 1840  

по 1849 г. пользовалось ежегодно среднимъ числомъ 116  

постоянныхъ больныхъ и 520  приходящихъ, между тѣмъ 

какъ въ  слѣдующее десятилѣтіе эти цифры возрасли до 140

*) Prager Vierteljalirsschrift, т. 58; издаваемый Розеромъ и Вундер- 
лихомъ „Archiv für physiologische Heilkunde“, т. 5.

**) Prager V ierteljahrsschrift, т. 78; журпалъ Вальтера и Аммона, 
т. 4., за 1845 годъ.
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и 820 , а  въ  послѣдніе пять лѣтъ  —  до 196  и 884, при чемъ 
больные приходящіе и  поликлинически пользованные сосчи

таны  вмѣстѣ.
Не малозначительно и число образовавш ихся въ  Дерптѣ 

Х ирурговъ , занявшихъ въ  послѣдствіи, или еще и нынѣ 

занимающихъ каѳедры эт<?го предмета въ  другихъ Универ# 

ситетахъ Имперіи. Здѣсь слѣдуетъ поименовать: Ѳ ед.

И н о з е м ц е в а ,  П. Г. Б р о с с е  и  В. П. Б р о с с е ,  въ  Москвѣ*,

А. Г. С т р у в е  и  В. Г р у б е ,  въ  Х арьков*; В. К а р а в а е в а ,

О. Ц и л ь х е р т а ,  А н т . Х р . Г ю б б е н е т а  и Ю л. Ш и м а н о в -

с к а г о ,  въ  Кіевѣ.
•  По У ставу  1802 г . ,  Акушерство составляло одну ка

оедру съ Х ирургіею , но въ  1804 г. отдѣлено отъ нея и 

присоединено къ Ветеринарной Н аук* ; только съ 1 8 2 0  г. 

оно является съ даннымъ ему въ  У ставѣ назваш емъ, какъ 

третій самостоятельный практическій предметъ Медицинскаго 

Ф акультета. Первымъ ПроФессоромъ А куш ерства въ  Дер- 

пт*  былъ Д-ръ Г . Ф. Д е й т ш ъ  (D eutsch), прежде Экстра

ординарный ПроФессоръ Эрлангенскаго Университета. Кромѣ 

этой науки, онъ преподавалъ еще ученіе о женскихъ и дѣт- 

скихъ болѣзняхъ. Эти предметы и понынѣ принадлежать къ 

каѳедрѣ А куш ерства. Въ теченіе почти тридцатилѣтней своей 

дѣятельности, Дейтшъ оказалъ не маловажныя заслуги. Бго 

большая практическая опытность пріобрѣла ему довѣріе 

весьма многихъ больныхъ, а  заботливость, съ которою онъ 
въ  своемъ преподаваніи пользовался теоретическими усп е

хами своей науки, содѣйствовала образованію дѣльныхъ 

учениковъ. К ъ  числу ихъ принадлеж им и его преемникъ 

П. У . В а л ь т е р ъ  (W a lte r) , занимавшій каоедру Акушер

ства съ 1 8 3 4  г. въ  продолзкеніе двадцати пяти лѣтъ. Пре

имущественно своимъ практическимъ преподаваніемъ этого 

предмета, онъ сдѣлалъ великія заслуги и существенно спо- 

спѣшествовалъ приготовленію молодыхъ Медиковъ къ ле-
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ченію женскихъ и дѣтскихъ болѣзней. К акъ врачъ этихъ 

болѣзней, онъ снискалъ себѣ столь обширную и заслужен
ную извѣстность, что многіе больные изъ очень отдаленныхъ 

мѣстъ пріѣзжали къ нему въ  Д ерптъ , а  его самаго вызы

вали въ  С. П етербургъ для пользованія Высочайшихъ Особъ. 

іСромѣ этого , заслуживаетъ также уіюминанія и т о , что 

онъ устроилъ дѣтскую Клинику для приходящихъ, въ  ко

торой считалось ежегодно до 700 больныхъ, и съ особымъ 

стараніемъ заботился объ оспопрививаніи.
Дѣятельность каѳедры А куш ерства расширилась съ 

1843  г . , когда А куш ерская Клиника стала особымъ заве- 

деніемъ, съ  собственнымъ помѣщеніемъ, въ  которомъ о д н ^ о  

не могли пользоваться больше 50  — 60  больныхъ въ годъ. 

Съ 1859  г. въ  ней съ такимъ же успѣхомъ преподаетъ 

ученикъ В альтера Д-ръ I. Г о л ь с т ъ  (Holst). Сверхъ лите- 

ратурны хъ его трудовъ, каковы : „B eiträge  z u r G ynäkologie 
und G eburtskunde“ , и нѣкоторыя отдѣльно напечатанныя 

разсужденія, надлежитъ еще признать существеннымъ прю- 

брѣтеніемъ для клиническаго преподаванія, что онъ при 

А куш ерской Клиникѣ учредилъ особое отдѣленіе для поль-

зованія женскихъ болѣзней.
Для замѣщенія каѳедры Акуш ерства въ другихъ Уни- 

верситетахъ Имперіи, въ  Дерптѣ образовались слѣдующіе 

учены е: А л е к с , ф о н ъ  К и т е р ъ ,  въ  С. П етербург*; М. 

ф о н ъ  Р и х т е р ъ  и Вл. Ф. К о х ъ ,  въ  М оскв*; Фр. В. Г а н ъ ,  

Г . Д. Б л ю м е н т а л ь  и П. Д ю б о в с к ій , въ Х арьков* ; Ал.

К о з л о в ъ ,  въ  Казани.
Дополнительнымъ П Ітатомъ 1842 г. Университету да

рованы ещ е двѣ ординарныя каоедры, состоящія въ  тѣснои 

связи съ практическою Медициною, именно —  каоедры Госу

дарственна™  Врачебновѣдѣнія и  Фармацевтическихъ Н аукъ.

К онечно, Государственное Врачебнов*д*ніе не было 

упущ ено изъ виду уже въ  У став*  У ниверситета 1802 г.,
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которымъ преподаваніе его поручалось Профессору Анато- 

міи; но въ  теченіе многихъ лѣтъ оно оставалось въ слиш- 

комъ зависимомъ положеніи, не смотря на то , что съ 1821 

г. чтенія о немъ были вмѣнены въ  особую обязанность 

тогдашнему Ш татному Доценту Д-ру Г. К ё л е р у  (K oehler), 

а  Студенты должны были подвергаться испытанію въ  немъ. 

Правильный взглядъ на этотъ важный предметъ, имѣющій 

такое близкое отношеніе къ Государству, установился толь

ко съ 1 8 4 4  г., когда получившій свое образованіе въ  Дерптѣ, 

С тарш ій Врачъ Брестъ-Литовскаго Александровскаго Кадет- 

скаго К орпуса, Д-ръ Г. ф о н ъ  С а м с о н ъ -Г и м м е л ь с т іе р н ъ  

(von Sam son-H im m elstiern), былъ приглашенъ Университе- 

томъ въ  званіи Профессора Г осударствен н ая  Врачебновѣ- 

дѣнія. Э тотъ опытный У чены й, досел* занимающій сио 

каоедру, съ болынимъ успѣхомъ поднялъ занятая своею 

наукою , о чемъ свидѣтельствуетъ и возрастаю щ ее между 

Студентами пониманіе существенной ея важности. Этому 

содѣйствовало еще и то обстоятельство, что Профессору 

Государственнаго Врачебнов*д*нія предоставлено, въ вид* 

должностнаго права, главное завѣдываніе мѣстною Окружною 

Лечебницею. Не смотря на свои малые размѣры и недоста
точное устройство, это заведеніе доставляетъ однако возмож

ность къ наставленію начинающихъ врачей въ  госпиталь

ной служб*.
Во всякомъ случаѣ, оно содержитъ въ  себѣ значитель

ный м атеріалъ для устройства Госпитальной Клиники въ 

томъ вид*, какъ она развилась со времени дѣятельности 

Профессора Государственнаго Врачебновѣдѣнія, а  по отно

сительно-большому числу пац іентовъ , одержимыхъ бол*з- 

нями дыхательныхъ и кровообращательныхъ органовъ, оно 

служитъ преимущественно и для спеціальнаго наставленія 

Студентовъ Медицины въ  постукиваніи (percussio) и вы- 

слушиваніи (auscultatio). По распоряженію высшаго на-
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чальства, Окружной Лечебницѣ предоставлено также поль

зоваться случаями, встрѣчающ имися въ  практикѣ здѣшнихъ 

Судебныхъ Врачей. Вмѣстѣ съ сим ъ, это заведеніе пред- 

л агаетъ  и пособія какъ  для упраж неній въ  трупоразъятіяхъ  

вообщ е и с у д е б н ы х ъ  вскрытій въ  особенности, так ъ  и 

для врачебныхъ слѣдствій надъ ж и в ы м и , для рѣш енія су

дебныхъ и административныхъ вопросовъ. И зъ случаевъ, 

чащ е встрѣчаю щ ихся при этомъ, можно назвать: членовре

дительства, притворныя болѣзни, особенно во время ре- 

крутскихъ наборовъ, съ  порядкомъ которы хъ, насколько въ 

нихъ участвую тъ Врачи, часть Слуш ателей знакомится по- 

средствомъ личной наглядности, такж е душевныя болѣзни, 

составдяющ ія въ  Лечебницѣ довольно обыкновенное явле- 

ніе, и  др.
Такими же случаями, съ «которыми иногда бываю тъ 

ещ е соединены судебно-химическіе и  судебно-микроскопи- 

ческіе объекты , пользую тся не только для преподаванія и  

упраж неній, но и при испытаніяхъ Студентовъ, въ  особен

ности же В рачей , ш цущ ихъ „учено-служ ебны хъ зван ій“ .

Во всѣхъ этихъ отнош еніяхъ, дѣятельность ф о н ъ  Сам

сона была весьм а плодотворна; наиболѣе же онъ содѣй- 

ствовалъ тому, что нынѣшніе Медики вступаю тъ въ  жизнь 

съ  болѣе вѣрны мъ пониманіемъ своихъ гражданскихъ обя

занностей и съ лучшимъ знаніемъ относящ агося къ нимъ 

законодательства, чѣмъ э т о , по большей части, случалось 

прежде. Онъ неоднократно издавалъ извѣстія о своихъ 

практическихъ трудахъ. Надлежитъ такж е упомянуть здѣсь 

и  о его рецензіи на сочиненіе П ирогова: „П атологическая 

А натомія Азіятской холеры“ , напечатанной по разпоряж е- 

нію С. П етербургской Академіи Н аукъ .

И зъ каѳедръ Судебной Медицины въ  другихъ Универ- 

ситетахъ Имперіи М осковская зан ята  питомцемъ Дерптскаго 

У ниверситета А. А р м Ф ел ьд о м ъ .
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Н акон ец ъ , что касается  до преподаванія Ф а р м а  ц е в -  

т и ч е с к и х ъ  Н а у к ъ ,  то оно до 1843  г. не принадлежало 

къ Медицинскому Ф акультету и производилось безъ всякаго 

особо начертаннаго учебнаго п лан а, хотя испы танія Ф ар

мацевтовъ и удостоеніе ихъ степенями и были предоставлены 

этому Ф акультету. Учрежденіе самостоятельной каѳедры 

Ф армаціи послѣдовало въ  1843  г. Вмѣстѣ съ нею осно- 

ванъ и И нститутъ для образованія Ф армацевтовъ. Для за- 

мѣщенія этой каоедры и руководства Ф армацевтическаго 

И нститута, понынѣ составляющ аго единственное въ  своемъ 

родѣ заведеніе въ  И мперіи, былъ назначенъ А птекарь Э. 

З и л л е р ъ  (S iller), посдѣ него Химикъ К . Ш м и д т ъ  (Schm idt) 

заступилъ его м ѣ сто , съ  котораго онъ однако уж е черезъ 

два года переш елъ на каоедру Химіи. В акантная каѳедра 

бы ла зан ята , въ  1 8 5 2  г . ,  извѣстнымъ своими изслѣдова- 

ніями о платинныхъ металлахъ Д-ромъ К. К л а у с о м ъ  

(Claus), образовавш имся въ  Химической Л абораторіи Дерпт

скаго У ниверситета. И  въ  Дерптѣ онъ неутомимо продол- 

жалъ свои богаты я послѣдствіями изы сканія до самой смерти, 

постигш ей его въ  1 8 6 4  г. Кромѣ того, онъ издалъ мето- 

дичёскія таблицы реагентовъ для упраж неній Студентовъ 

Медицины и Ф армацевтовъ въ  качественномъ анализѣ. 

Преемникомъ его сдѣлался Д-ръ Г . Д р а г е н д о р Ф ъ  (D ra- 

gendorff), пріобрѣтш ій себѣ извѣстность ещ е въ  званіи Се

кретаря Р усскаго Ф армацевтическаго О бщ ества основаніемъ 

и изданіемъ Ф армацевтическаго Ж урнала.

Е сли уясе при Зиллерѣ образованіе Ф армацевтовъ зна

чительно возвысилось, то ещ е болѣе надлежитъ сказать это 

о послѣдующемъ времени. При основательномъ и  обшир- 

номъ преподаваніи въ  связи съ раціонально руководимыми 

упражненіями У чащ ихся, при томъ пособіи, которое они 

находили въ  собственной разносторонней опытности На-
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ставниковъ по аптекарской части, въ  Дерпт* теоретически 

и практически образовались многіе дѣльные Фармацевты.
Въ закдю ченіе, остается еще кратко указать  на тѣ 

плоды деятельности Медицинскаго Ф акультета, которые 

произрасли для п р а к т и к и  и для разны хъ о т р а с л е й  
у п р а в л е н ія .  Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія

нижеслѣ дующее.
Преясде всего надлежитъ принять въ  соображеніе число 

Лекарей, Докторовъ и Ф армацевтовъ, получившихъ свое 

образованіе въ  Дерптскомъ Университет*.
До конца 1 8 6 4  г. ч и с л о  С т у д е н т о в ъ  М е д и ц и н ы , 

по матрикулу, составляло 2361, т. е. почти 0 ,3  всего числа 

Студентовъ до означеннаго времени.
И зъ  нихъ пріобрѣли званіе Л е к а р я  844, степень Д о к 

т о р а  М ед и ц и н ы  765, а  всего удостоены медицинскихъ 

степеней и званій 1609. Число Докторовъ было бы еще 

больше, если бы съ 1838  по 1845  г. не было воспрещено 

удостоивать этой степени непосредственно послѣ испытанія 

и публичнаго защищенія диссертаціи.
Общее число Ф армацевтовъ, образовавшихся въ  про- 

долженіе упомянутаго времени, простиралось до 2374. И зъ 

нихъ получили званія и степени: М а г и с т р aj*') или У ч е 

н а г о  А п т е к а р я  56, П р о в и з о р а  и соединенное съ тѣмъ 

право владѣть или самостоятельно управлять Аптекою 782, 

А п т е к а р с к а г о  П о м о щ н и к а  1536.
Съ тѣхъ поръ, какъ , съ учрежденіемъ Фармацевтическа

го И нститута (1842), образованіе Ф а р м а ц е в т о в ъ  суще

ственно возвысилось, и самое назначеніе ихъ къ практической 

дѣятельности выиграло какъ въ  своей важности, такъ  и въ 

въ  своемъ объем*. Можно подтвердить доказательствами, 

что большая часть лицъ, пріобрѣтш ихъ званіе Помощника,

•*) Эта степень введена только Правилами объ нсиытанінхъ 1845 г.
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является, по истеченіи срока, къ  испытанно на званіе Про

визора и , за  рѣдкими исключеніями, выдерживаетъ его. 
Такимъ образомъ, Дерптскій Медицинскій Ф акультетъ зна

чительно споспѣш ествовалъ дѣльному и  основательному за- 

вѣдыванію Аптеками во всемъ Государств*, т*м ъ болѣе, 

что многіе изъ  Фармацевтовъ стремятся къ  том у, чтобы 

сдѣлаться собственниками, или, по крайней м *р*, управляю

щими А птекъ. Вслѣдствіе этого же оказалось возможнымъ 

замѣщ ать ими и  вы сш ія должности на служб* по ихъ части, 

а  именно при «ьармацевтическихъ Депо нѣкоторыхъ Мини

стерствъ , при центральныхъ А птекахъ Г осударства, при 

госпиталяхъ разны хъ вѣдомствъ, при Физикатахъ и другихъ 

врачебныхъ учрежденіяхъ. Е сть ташке примѣры, что Фар

мацевты, пріобрѣтш іе степень А птекаря, или М агистра, на

ходили поприще для своей дѣятельности въ  званіи Препода

вателей при Университетахъ. Ером* того заслуживаетъ 

вниманія, что Ф армацевты , пріученны е, по самому роду 

своихъ занятій , къ  точности, охотно принимаются и по 

другимъ частямъ службы, именно —  по акцизному у п р а
влению, яселѣзнымъ дорогамъ и телеграадаымъ станціямъ.

И зъ числа Л е к а р е й  и Д о к т о р о в ъ  бблыпая часть 

посвятила себя ч а с т н о й  п р а к т и к * .  Невозможно поиме

новать здѣсь всѣхъ т ѣ х ъ , которы е стяжали себ* въ  ней 

почетное имя, равно какъ и нѣтъ надобности особенно упо

минать, что и нѣкоторыя изъ  прежде уже названныхъ лицъ 

занимали отличное положеніе и  въ  частной практик*. Из- 

в * стн о , что врачи-питомцы Дерптскаго Университета раз- 

сѣяны по всей Имперіи. Многіе изъ  нихъ действовали, или 

ещ е и теперь дѣйствую тъ въ  самыхъ отдаленныхъ мѣстахъ, 

какъ наприм. К . П р и т ц ъ  и О. Д у м б е р г ъ  въ  Б арн аул* , 
К . Ф. К и н а с т ъ  въ  И ркутск* , С. Г . Т и л и н г ъ  въ  Аянѣ, 

Г. Б а р т ъ  и В . П ф ейФ Ф еръ въ  Амурской О бласти, Э. Ф.

З е н г б у ш ъ ,  морской вр ачъ , въ  Ситх*. Другіе временно
5
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участвовали въ ученыхъ экспедиціяхъ, наприм. Э. А. К и - 
б е р ъ  въ  полярной экспедиціи Врангеля, или же состояли 

при посольствахъ, наприм. Г . К а ы г е р ъ  и В. ф о н ъ  Б о к ъ ,  
бывшіе врачами при посольств* въ  Тегеран*. Нѣкоторые 

своею практикою снискали себѣ довѣріе Высочайшихъ Особъ, 

даже были удостоены званія Л ейбъ-М едиковъ, наприм. Г.

А. Р а у х ъ ,  Ф. И. К а р е л л ь ,  К. Іо г . З е й д л и ц ъ , Я. 

Ш м и д т ъ , К. ф о н ъ  В р а н г е л ь .
Далѣе нужно принять во вниманіе т о , что сдѣлано 

Дерптскими Лекарями и Докторами въ  м ед и ц и н  с к и х ъ  

д о л ж н о с т я х ъ  п о  в о е н н о м у ,  м о р с к о м у  и а д м и -  

н и с т р а т и в н ы м ъ  в ѣ д о м с т в а м ъ . Здѣсь необходимо упо

мянуть, что съ 1819  г ., при Медицинскомъ Факультет* 

сущ ествуетъ Институтъ для казеннокоштныхъ Студентовъ 

Медицины, предназначенный преимущественно снабжать вра

чами армію и ф л о т ъ . Первоначально этотъ Институтъ былъ 

учрежденъ на 4 0  Студентовъ*, но изъ этого числа много 

стипендій почти постоянно оставались незамѣщенными. ГІо- 

нынѣ въ  немъ образовались 433  воспитанника, изъ коихъ 

290  поступили на службу Лекарями и Докторами. Многіе 

изъ нихъ были опредѣлены по военному и  морскому вѣдом- 

ствам ъ, а  въ  чрезвычайныхъ случаяхъ, наприм. въ военное 

время, этотъ Институтъ могъ также отчасти удовлетворять 
потребности во врачахъ. Сверхъ того, Правительство доселѣ 

пользуется Медицинскимъ Факультетомъ для дальнѣйшаго 
образованія молодыхъ Врачей, обучавшихся въ  другихъ за- 

веденіяхъ и  состоя'вшихъ уже н а  слуясбѣ по морскому, воен

ному и другимъ вѣдомствамъ. Равнымъ ооразомъ многіе 

Врачи, получившіе образованіе въ  Дерптѣ, служили, или еще. 

и  теперь служатъ при Госпиталяхъ, или въ гражданскихъ 
медицинскихъ должностяхъ. Т акъ какъ объ этомъ нельзя 

собрать точныхъ статистическихъ данныхъ, то изъ числа 
т*хъ, которыхъ можно бы было назвать, здѣсь будутъ пои
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менованы только слѣдующіе: К. О. Р о з е н б е р г  ер  ъ ,  нын* 

Генералъ-Ш табъ-Докторъ и Директоръ Медицинскаго Депар

тамента М орскаго М инистерства; Ѳ. Ц ы ц у р и н ъ , нын* 

Директоръ Медицинскаго Департамента Военнаго Мини
стерства; Э. Ю л. Г о л ь м б л а д т ъ , Генералъ-Ш табъ-Докторъ 

Кавказской арміи; I. Г о л ь т е р м а н ъ , Ш табъ-Докторъ войскъ 

Восточной Сибири; К. Г. Т р е м е р ъ * ) , Старшій Врачъ Ни- 

колаевскаго М орскаго Госпиталя; Ѳ. Ф ерд. Ш в а н к ъ , Ор- 

динаторъ Кронштадтскаго Военнаго Госпиталя; въ  С. Пе
тербург*: В. Л е р х е , Директоръ Глазной Лечебницы и Гофъ- 
окулистъ; I. Ф р. В е й с с е , Директоръ Первой Дѣтской Воль

ницы; К . Г. Ш п ё р е р ъ  и Л е о н г . Ф р о б е н ъ , Старшіе 

Врачи въ  Маріинской Больниц*; К. Г. Т и л ь м а н ъ , С тар

шей Врачъ Петро-Павловской Вольницы; Э. Г л е з е р ъ ,  Ме- 

дицинскій Инспекторъ гавани; К. Ц и м м е р м а н ъ  — Стар- 
шій вр ачъ , и  Ѳ. Г у г е н б е р г е р ъ  — Ординаторъ Калин- 

кинской Больницы; Б арон ъ  П. ф онъ М а й д е л ь , Ш тадтъ- 

Физикъ; Н. В и л ь ч к о в с к ій , Старшій Врачъ Перваго Сухо- 

путнаго Госпиталя; А л. И г е л ь б е р г ъ , ИнСпекторъ Псков

ской Врачебной У правы ; Г. Е ш е ,, Инспекторъ Ншкегород- 
ской Врачебной У правы ; Г. Э р е н б у ш ъ , Ѳ. И р м е р ъ  и 

К. Б у р е й ,  Инспекторы Эстляндской, Лифляндской и  К ур

ляндской Врачебныхъ У правъ; К . Г а у г е р ъ ,  Предсѣдатель 
Ф изиката; И. Р а м б а х ъ ,  Инспекторъ Врачебной Управы; 

Я . К р а н г а л ь с ъ ,  Старшій врачъ въ Маріинской Вольниц* 
въ  Павловск*; А. А в е н а р іу с ъ ,  Старшій врачъ Калинкин- 

ской Больницы; В. Ф р е б е л іу с ъ ,  Старшій врачъ въ  Во- 
спитательномъ Дом*; К. ф о н ъ  Л и н г е н ъ , Старшій врачъ 

Больницы Св. Маріи - Магдалины ; А. В а л ь т е р ъ  и Э. Ф. 
Ф р о б е н ъ , Старш іе врачи въ  Больниц* Морскаго Кадет-

*) Прежде былъ Старшимъ Врачемъ Архангельскаго Морскаго Го
спиталя, а потомъ участвовалъ въ кругосвѣтномъ путешествіи подъ началь- 
ствомъ Капитана Шанца.

*
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скаго Корпуса. Н аконець, нѣкоторые занимали, или еще 
доселѣ занимаютъ важныя должности и по другимъ отра- 

слямъ управленія, наприм.: М. С т. В у л ь м е р и н к ъ , Вице- 

Инспекторъ по Лесному вѣдомству; Ю л. Ш т у б е н д о р ф ъ , 

бывшій продолжительное время Губернаторомъ въ  Восточ

ной Сибири-, В лад , ф о н ъ  Д а л ь , извѣстный въ  Русской 

Л итературе подъ именемъ К азака  Луганскаго, состоявшей, 

до 186Д г ., Управляющимъ Нижегородскою Удѣльною Кон
торою , затѣмъ причисленный къ М инистерству Удѣловъ, 

Почетный Членъ С. Петербургской Академіи Н аукъ.

П Р И Л О Ж Е Н О .
о  ДИССЕРТАЦІЯХЪ НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ.

Въ предыдущемъ уже неоднократно упоминалось о доктор- 
скихъ диссертаціяхь Студентовъ Медицины. Эти труды совер
шены, большею частію, подъ руководствомъ, а иногда и съ 
участіемъ ПроФессоровъ избраниыхъ для нихъ предметовъ. Такъ. 
какъ и въ нихъ съ одной стороны усматривается деятельность 
Медицинскаго Факультета, а съ другой — они содержатъ въ 
себѣ не маловажный научный матеріалъ, удостоенный вниманш 
даже заграничными Учеными, то въ настоящемъ случаѣ умѣстно 
сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія объ этихъ трудахъ и поимено

вать лучшіе изъ нихъ.
Никому не покажется етраннымъ, если здѣсь будетъ ска

зано, что между сими трудами диссертаціи по предметамъ п р а к 
т и ч е с к о й  Медицины не могутъ имѣть прит'язашя на одинако
вое значеніе съ диссертаціями, относящимися къ т е о р е т и ч е -  
скимъ  Медицинскимъ Наукамъ. Это объясняется не только 
тѣмъ, что въ кругу занятій Медицинскаго Факультета въ те- 
чете'посл'Ьдняго періода теоретическія науки вообще прюбрѣли
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перевѣсъ надъ практическими предметами, но и тѣмъ, что на
чинающему Медику недостаетъ еще обильнаго запаса практи- 
ческихъ опытовъ у кроватей больныхъ, изъ котораго полу
чаются матеріалы для значительныхъ частно-патологическихъ 
и терапевтическихъ трудовъ.

При всемъ этомъ, и въ области Практической Медицины 
заслуживаютъ упоминанія тѣ диссертаціи, которыхъ сочинители 
предлагаемыми Терапевтическою Клиникою пособіями восполь
зовались для того, чтобы посредствомъ тщательныхъ наблюде- 
ній, химическаго анализа и Физическихъ изслѣдованій посильно 
содействовать разрешенію какого-нибудь научнаго вопроса. Изъ 
числа такихъ диссертацій могутъ быть поименованы следующія:

W e i d e n b a u m ,  G., De leucaemia. Cum tab. lith. 1859.
El i r l i c l i ,  M., Ueber Leukämie. 1862.
An d e r  s oli n , A ., Beiträge zur Kenntniss der nicht Zucker füh

renden Harnruhr. 1862.
В eh  s e , E., Beiträge zur Lehre vom Fieber. 1864.
T r o j a n o w s k y ,  C., Klinische Beiträge zur Lehre von der Bron- 

cliiectasie. 1864.
C l e v e r ,  E ., Untersuchungen über die unmerkliche W asserver

dunstung des menschlichen Körpers. Eine Selbstbeobach
tung. Mit 2 lith. Tafeln. 1864.

По Х и р у р г і и  и А к у ш е р с т в у  можно yate изъ прежняго 
времени указать на нѣкоторыя диссертаціи, имѣющія более зна
чительную важность для науки; таковы:

• • P i r o g o w ,  N., De vinctura aoi-tae abdominalis. 1832.
I n o s e m t z e w ,  Fed., De lithotomiae methodo bilaterali. 1833.

Относящіяся къ новейшему времени диссертаціи по этимъ 
наукамъ, имеютъ, по большей части, своимъ предметомъ кли- 
ническіе болезненные случаи, представляющіе особенный ин- 
тересъ. К ъ этимъ диссертаціямъ обыкновенно присовокуп
ляется тщательный’сводъ принадлежащей къ нимъ литературы. 
Здесь упомянуты только те  изъ нихъ, которыя основаны на 
самостоятельныхъ изысканіяхъ и опытахъ:

S z y m a n o w s k i ,  J . ,  Additamenta ad ossium resectionem. Cum 
tab. lith. 1856.

B e r t h e n s o n ,  J . ,  Nonnulla de neochondroplasmatum articulorum 
origine et cura. 1857.

B a r a n o w s k i ,  J., Nonnulla de lentis tumore aqueo imbibito post 
cataractarum operationes intumescentia. 1858.

B r a s c h e ,  N., Expérim enta de capsulae lentis discissione in ani- 
malibus facta. 1858.
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G i r g e n s o h n ,  О., De retinitide traumatica respectu patliologico- 
anatomico nec non ophthalmoscopico dijudicata. Cum tab. 
lith. 1859.

B e r g m a n n ,  E. B., Zur Lehre von der Fettembolie. 1862.
H o h l b e c k ,  M., Ein Beitrag zur Lehre von der Embolie der Lun- 

gencapillaren. 1863.
H o l s t ,  V. v., Zur Lehre von den Selbstamputationen. Mit 2 lith. 

Tafeln. 1863.
P r é v ô t ,  О., E in Beitrag zur Casuistik der Atrcsie des uterus 

bicornis. 1864.

М ѣ е т н ы я  Э н д е м и ч е с к і я  болѣзни также доставляли ма- 
теріалы  для диссертацій, и уже въ  первое время существованія 
Университета Студенты Медицины обращали на нихъ свое вни-

маніе. Сюда относятся:
R i n n e ,  H. Ch., De pustula livida, vulgo die blaue Blatter, morbo 

Esthoniae endemio. 1809.
B a e r ,  C. E. v., De morbis in ter Esthonos endemicis. 1814.
H u n n i u s ,  C., De morbo sinni wil (blaue Blatter) nominato, car- 

bunculo quodam Esthoniae rusticis endemio. 1821.

Эндемическими глазными болѣзнями занимались :
S e i d l i t z ,  C. J. ,  De praecipuis oculorum morbis in ter Esthonos 

obviis. 1821.
H o l s t ,  L. ab, Variae theoriae de trachomatis natura et causis 

propositae ratione critica dijudicatae. 1856.
M a u r a c h ,  E ., Disquisitiones de trichiasi, disticliiasi e t entropio.

І857.
R e y h e r ,  G., De trachomatis initiis, statisticis de eo notationibus 

adjunctis. 1857.

Выводы этихъ изслѣдованій, простиравшихся на всю Лиф- 
ляндію, кратко и статистически изложены въ диссертаціи:

We i s s ,  C., Zur Statistik und Aetiologie der unter dem Landvolke 
Livland’s am häufigsten vorkommenden Augenkrankheiten, 
besonders des Trachom’s. Mit einer Karte. 1861.

Окружная Лечебница, по вышеупомянутымъ отношеніямъ 
своимъ къ каѳедрѣ Государственнаго Врачебновѣдѣнія, предла
гала также случаи къ занятіямъ, которыхъ плоды представлены 
въ  заслуживающихъ поименованія диссертаціяхъ. К ъ  нимъ при

над леж ав :
S c h r o e d e r ,  C. de, De rupturarum  conditionibus quibusdam sub- 

tilioribus dissertatio medico-forensis. 1847.
Wu l f f ,  F., Nonnulla de cordis pondéré ас dimensionibus, im pri

mis ostiorum et valvularum atrio - ventricularium ratione 
habita. 1856.

F a l c k ,  J. H., De hominis mammaliumque domesticorum pilis, 
medicinae legalis ratione habita. 1856.
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S t r a u s s ,  A., De claviculae percussione. 1857.
P u c z n i e w 8 k y ,  L., De venenis, praesertim  cantharidino, strych- 

nino, atropino post intoxicationes in sanguine reperiendis. 
1858.

Здѣсь можно упомянуть еще о двухъ диссертаціяхъ, каса
ющихся общаго вопроса:

M a y d e l l ,  P. de,  Nonnulla topographiam medicam Orenburgen- 
sem spectantia. 1849.

H ü b n e r ,  F., Biostatik der Stadt Dorpat und ih rer Landgemeinde 
in den Jahren 1834—1859. 1861.

Извѣстность Дерптскихъ медицинскихъ диссертацій осно
вывается въ особенности на изслѣдованіяхъ, произведенныхъ 
въ Анатомическомъ, Физіологическомъ и Фармацевтическомъ 
Институтахъ. Доказательствомъ этому можетъ служить слѣду- 
ющее исчисленіе замѣчательнѣйшихъ диссертацій.въ этомъ родѣ, 
напечатанныхъ въ послѣдніе 18 лѣтъ.

I. ПО АНАТОМІИ.

О б ъ  э п и т е л і а л ь н ы х ъ  т к а н я х ъ :

B r o e c k e r ,  G., De tex tu ra  et formatione spinarum  et partium 
similium. Acc. tab. lith. 1848.

R e i s s n e r ,  E., Nonnulla de hominis mammaliumque pilis. Com- 
mentatio pro venia legendi. Cum 2 tabb. lith. 1848.

H e h n ,  M., De textura et formatione barbae balaenae dissertatio 
anatomico-physiologica. Cum 2 tabb. lith. 1849.

О м ы ш е ч н ы х ъ  т к а н я х ъ :

H o l s t ,  De structura musculorum in genere et annulatorum  mus- 
eulis in specie obBervationes microscopicae. Cum tab. lith. 
1846.

S c h w a r t z ,  V., Observationes microscopicae de decursu musculo
rum uteri et vaginae hominis. Cum tab. lith. 1850.

T o  b i e n ,  A. J . , De Glandulorum ductibus afferentibus ratione 
imprimis habita telae muscularis. Cum tab. lith. 1853.

S c h m i d ,  W ., De vesicae urinariae collo non exstante atque de 
organi illius tunica musculari disquisitionibus in viro in
stitu te . 1859.

M o r i t z ,  E. ,  Untersuchung über die Entwickelung der querge
streiften Muskelfaser. Mit 1 Tafel. 1860.

О т к а н я х ъ  х р я щ а ,  к р о в е н о с н ы х ъ  с о с у д о в ъ  и п а р е н х и м а т о з -  
н ы х ъ  о р г а н о в ъ :

B e r g m a n n ,  E ., Disquisitiones microscopicae de cartilaginibus, 
in specie hyalinicis. 1850.

S c h u l t z ,  E ., Disquisitiones de structura et tex tura canalium 
aëriferorum. 1850.
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W ey r i e h ,  H ., De tex tura  et structura vasorum sanguiferorum. 
1851

H l a s e k ,  W ., De structura et tex tura  lienis mammalium e t ho
minis. 1852. . . .

T a u b e ,  A. ,  De membranis serocis in cavis magms corporis liu-
mani obviis. Cum tab. lith . 1854.

W e r n e r  B., D e capsulis suprarenalibus. 1857.
W a l te r , ’ P., Untersuchungen über die T ex tur der Lymphdrusen.

Mit 1 Tafel. 1860.

О ц е н т р а л ь н ы х ъ  ч а с т я х ъ  н е р в н о й  с ис т е мы:
S c h i l l i n g  E. G ., De medullae spinalis tex tu ra , ratione im pri

mis habita originis, quae d icitu r, cerebralis nervorum  врі- 
nalium. Cum 2 tabb. 1852. _

О w s i a n n i k o w ,  P h ., Disquisitiones microscopicae de medullae 
spinalis tex tura imprim is in piscibus factitatae. Cum 3 tabb.
cupro expressis. 1854. . . . . .

K u p f f e r ,  C., De medullae spinalis tex tûra in  ram s ratione m- 
primis habita indolis substantiae cinereae. 1854.

M e t z l e r ,  A., De medullae spinalis avium textura. Cum tab. iitli. 

1855.
H e s s ,  N ., De cerebelli gyrorum  tex tura  disquisitiones microsco

picae. Cum tab. lith. 1858. _
K u p f f e r ,  G., De cornus Ammonis tex tu ra  disquisitiones praeci- 

p u e i n  cuniculis institutae. Cum 2 tabb. lith. 1859. 
S t e p h a n y ,  E ., Beiträge zur Histologie der Rinde des grossen 

Gehirns. Mit einer Tafel. 1860.
В o c h m a n n ,  E. v., E in Beitrag zur Histologie des Rückenmarks.

Mit 1 Tafel. 1860. ' .
T r  a u  с o t t ,  J . ,  E in Beitrag zur feineren Anatomie des Rücken

marks von Rana tem poraria L. Mit 1 Tafel. 1861.
S t i e d a  L., Ueber das Rückenmark und einzelne Theile des Ue- 

hirns von Esox Lucius L. Mit 2 lith . Tafeln. 1861. 
S a h m e n ,  H ., Disquisitiones microscopicae de chiasmatis optici

textura. Cum tab. lith. 1854.
B l e s s i g ,  A ., De retinae tex tura  disquisitiones microscopicae.

Cum tab. lith. 1855.
B o e t t c h e r ,  A., O bservations microscopicae de ^ t io n e  q uaner- 

vus cochleae mammalium term inatur. Cum tab. lith. 185b. 
F i x s e n ,  C., De linguae raninae textura. 1857.
E r i c h s e n ,  J . ,  De tex tura  nervi olfactorii ejusque ramorum.

Cum tab. lith. 1857.
W a h l ,  E. de,  De retinae tex tura  in  monstro anenceplialico dis

quisitiones microscopicae. Cum tab. litli. 1859.
W a g n e r ,  J., Ueber den Ursprung der Sehnervenfasern im mensch

lichen Gehirn. 1862.

П о Э м б р і о л о г і и :
B i d d e r  A ., De cranii conformatione ratione imprimis habita 

Jacobsonii de cranio primordiali ejusque ossiücatione sen- 
tentiae. Cum tab. lith. 1847.

S c h r e n c k ,  G., De formatione pennae. Cum tab. lith . 1Ö4Ö.
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S c h  Öl e r ,  H., De oculi evolutione in embryonibus gallinaceis. 1848.
R e i s s n e r ,  E., De auris internae formatione. 1850.
B r a n d t ,  A., Disquisitiones de ossificationis processu. Cum 2 tabb.

1852.

По С р а в н и т е л ь н о й  А н а т о м  i n  и З о о т о м і н :

M a r c u s  e n ,  J., De ranarum  cloaca et vesica urinaria. 1848.
M o r a w i t z ,  F., Q.uaedam ad anatomiam blattae germanicae per- 

tinentia. 1853.
R e n  g a r t e n ,  L. a, De anadontae vasorum systemate dissertatio 

physiologico-zootomica. 1853.
B r a c k e l ,  G. a,  De cutis organo quorundam animalium ordinis 

plagiostomorum disquisitiones microscopicae. Cum tab. lith.
1858.

B r u t z e r ,  G., De scaphiryncho rafinescii disquisitiones anatomicae. 
Cum 2 tabb. 1859*).

II. ПО ФИЗІОЛОГІИ.

П о у ч е н і ю  о п и щ е в а р е н і и  и. о б м ѣ н ѣ  в е щ е с т в ъ :

J a c u  bo w i t s c h ,  N., De saliva. 1848.
S t a c k m a n n ,  F., De bilis copia accuratius definienda. 1849.
L e n z ,  E., De adipis concoctione et absorptione. 1850.
S c h e i l b a c h ,  R ., De bilis functione, ope fistulae vesicae felleae 

indagata. 1850.
H ü b b e n e t ,  A. de, Disquisitiones de succo gastrico. 1850.
Z a n d e r ,  R., De succo enterico dissertatio physiologica. 1850.
W i s t i n g h a u s e n ,  C. A. de, Expérim enta endosmotica de bilis in 

absorptione adipum neutralium  partibus. 1851.
L a n g ,  A., De adipe in u rina  conteuto. 1852.
G r ü n e w a l d t ,  0 . de,  Succi gastrici humani indoles physica et 

chemica ope listulae stomaclialis indagata. 1853.
S c h r o e d e r ,  E. de, Succi gastrici humani vis digestiva ope fistu- 

lae stomachalis indagata. 1853.
K r o e g e r ,  S., De succo pancreatico dissertatio physiologica. 1854.
S l c r e b i t z k i ,  A., De succi pancreatici ad adipes et albuminates 

vi atque effectu dissertatio physiologica. 1859.
W i e g a n d t ,  A ., Untersuchungen über das Dünndarmepithelium 

und dessen Verhültniss zum Schleimhautstroma. Mit 1 T a 
fel. 1860.

S c h m i d t ,  A., Ueber Ozön im Blute. 1862.
H e l t z l ,  A ., Beiträge zur Lehre vom Verdauungsferm ent des 

Magens. 1863.
H a e c k e r ,  A ., Ueber den Einfluss ozonisirter Luft auf die Ath- 

mung warm blütiger Thiere. Mit 1 lith . Tafel. 1863.
A s s m u t h ,  J., Ueber die E inw irkung des W asserstolïhyperoxydes 

au f die physiologische Verbrennung. Mit 1 lith . Taf. 1864.

*) О нѣкоторыхъ напіісанііыхъ Студентами Медицины днссертаціяхъ, 
относящихся къ Зоологін въ тѣснѣйшемъ смысли, будетъ упомянуто на 
своемъ мѣстѣ.
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K e r n i g ,  W. ,  Experim entelle Beiträge zur KenntnisB der W är
m eregulirung beim Menschen. 1864.

П о  Ф и з і о л о г і и  с и с т е м ы  к р  о в о  о б p а щ е н і  я:

R o s e n b e r g e r ,  G., De centris motuum cordis disquisitiones ana- 
tomico-pliysiologicae. 1850.

W e y r i c h ,  V., De cordis adspiratione expérimenta. 1853.
L e n z ,  E., De ratione in te r pulsus frequentiam  es sanguiniB pres- 

sionem lateralem  et sanguinis fluentis celeritatem obtinente.
І853.

H o l l ä n d e r ,  G., Quaestiones de corpusculorum solidorum  e tractu 
intestinali in vasa sanguifera transitu . 1856.

/ W e i s s ,  W. ,  Experim entelle Untersuchungen über den Lymph- 
strom. Mit 1 Tafel. 1860.

П о  Ф и з і о л о г і и  п е . р і і Ф е р п ч е с к и х ъ  и е р в о в ъ :

F o w e l i n ,  C., De causa mortis post nervo.s vagos dissectos in- 
stantis. • 1851.

K r a u s e ,  E ., De rigore m ortis in genere ac de rigore  in muBcu- 
lis laevibus obvio in specie. 1853.

K ü t t n e r ,  C., De origine nervi sympatliici ranarum . 1854.
K n o c h ,  J . ,  De nervi sympatliici vi ad corporis temperiem, ad- 

jectis de aliis ejus actionibus nec non de origine observa- 
tionibus. 1855.

L e h m a n n ,  A., E xpérim enta quaedam de nervi optici dissecti ad 
retinae texturam  vi e t effectu. Cum tab. lith. 1857.

L o e w i n s o l i n ,  J . ,  Expérim enta de nervi vagi in  respirationem
vi et effectu. 1858.

B o s s e ,  C. H., De gangliorum  spinalium vi*in nutriendas radices 
posteriores nervorum  spinalium . Cum tab. lith. 1859.

A l b a n u s ,  A ., Experim entelle Untersuchungen über die Bezie
hung des Hàlsstranges des Sympathicus zur Tem peratur des 
Kaninchenohres. Mit 1 Tafel. 1860.

M a n d e l s t a m m ,  L., Beobachtung doppelsinniger Leitung im ra 
mus lingtiEÜis nervi trigemini. 1864.

III. ПО ФАРМАКОЛОГІИ.

И з с л ѣ д о в а и i я о . ц ѣ л и т е л ь н ы х ъ  с о с т а в н ы х ъ  ч а с т я х ъ  в р а ч е б 
н ы х ъ  в е щ е с т в ъ .

B u c h h e i m ,  E., De trim ethylam ino aliisque ejusdem generis cor- 
poribus. 1854.

W o l o d z k o ,  H ., D e m ateriis ad elaterini ordinem pertinentibus 
quaedam disquisitiones. 1857.

F u d a k o w s k i ,  A., Disquisitiones pharmacologicae de senna. 1859.
Se m m  e r ,  C., Disquisitiones pharmacologicae de asa foetida et 

galbano. 1859.
N e u m a n n ,  J., Ueber die vorzugsweise wirksam en Bestandtheile 

des schwarzen Pfeffers. 1860.
P r z e c i s z e w s k i ,  F. ,  Pharmakologische Untersuchungen über 

Ammoniacum, Sagapenum und Opoponax. 1861.
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И з с л ѣ д о в а н і я  о б ъ  и з м ѣ н е н і я х ъ ,  к о т о р ы м ъ  в р а ч е б н ы я  в е щ е с т в а  
п о д в е р г а ю т с я  в ъ  т ѣл ѣ .

O e t t i n g e n ,  G. ab, De ratione qua calomelas m utetur in tractu 
intestinali. 1848.

Z i m m e r  m a n  n ,  G., Meletemata de antimonio. 1849.
M a y e r ,  A., De ratioue qua ferrum  m utetur in corpore. 1850.
S t r a u c h ,  E., De demonstratione spiritus vini in corpus ingesti. 

1852.
M a s i n g ,  R., De m utationibus spiritus vini in corpus ingesti. 1854.
M a g a w l y ,  Comes J., De ratione qua nonnulli sales organici et 

anorganici in tractu intestinali m utantur. 1856.
P i o t r o w s k i ,  J ,  De quorundam acidorum organicorum in orga- 

nismo humano mutationibus. 1856.
W i t t e ,  G. J., Meletemata de sacchari, manniti, glyzyrrliizini in 

organismo mutationibus. 1856.
W u l f f  i n s .  E., Ueber den Nachweis der Salpetersäure im  Harn. 

1861. '
L o h r  e r ,  J . ,  Ueber den Uebergang der Anunoniaksalze in  den 

Harn. 1862.

И з с л ѣ д о в а н і я  о б р а з а  д ѣ й с т в і й  в р а ч е б н ы х ъ  в е щ е с т в ъ .

O l e c h n o w i c z ,  F., Expérim enta quaedam de endosmosi. 1851.
W a g n e r ,  H., De effectu n a tri sulfurici. 1853.
S a v i  ta  c h ,  B., lle letem ata de acidi arsenicosi efûcacia. 1854.
K r i c h ,  G. F ., Expérim enta quaedam pharmacologica de oleis 

ricini, crotonis et euphorbiae lathyridis. 1857.
H a g e n t o r n ,  W ., Disquisitiones pharmacologicae de quarundum 

convolvulacearum resinis institutae. 1857.
Z w i n g m a n n ,  G., Disquisitiones pharmacologicae de quarundum 

convolvulacearum resinis institutae. 1857.
U n t i e d t ,  G., De bilis vi in effectu quorundam remediorum  pur- 

gantium. 1858.
B a s t g e n ,  C. A., De bilis ad jalapae et scammonii résinas vi et 

effectu. 1859.



II.

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКІИ 
ФАКУЛЬТЕТЪ.

Физико - М атематическій Ф акультетъ получилъ само- 

стоятельность только въ  1 8 5 0  г . ,  въ  слѣдствіе раздѣленш  

прежняго Филосошскаго Ф акультета н а  двѣ части. К ъ нему 

отнесены М атематическая и Естественный Н ау ки , также 

Сельское Хозяйство вмѣстѣ съ Технологіею.
Всестороннее приложеніе этихъ н аукъ  въ  жизни на- 

родовъ есть уж е всѣми признанный ®актъ. Н о помимо 

это го , больш ая часть и зъ  нихъ имѣетъ задачею изслѣдо- 

ваніе всеобщих^» истинъ и -иеизмѣнныхъ законовъ природы, 

которы е, по сущ еству своему, стоятъ внѣ всѣхъ различій, 

зависящ ихъ отъ національности, государственныхъ учреж-

деній и нравовъ.
Исходя отъ  точки зрѣ н ія , указанной для настоящ аго

излож енія, Ф изико-М атематическому Ф акультету , по спра

ведливости, слѣдуетъ занять ближайшее мѣсто подлѣ М е

дицинскаго.
Первы я лекдіи въ области М атематическихъ Н аукъ  

преподавалъ, во в т о р о ю  полугодін 1 8 0 3  г . ,  О бсерваторъ
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ещ е несущ ествовавш ей тогда О бсерваторіи, Э. Фр. К н о р р е  

(E. F r . К п о гге ), въ  слѣдующемъ 1 8 0 4  году возведен

ный въ  Экстраординарные Про<і>ессоры. В ъ томъ же 

году н а  каѳедру Чистой и Прикладной М атематики былъ 

приглаш енъ, съ  званіемъ Ординарнаго П рофессора, И. В. 

ПФаФФъ (J. W . Pfaff). Эти У чены е, не смотря н а  недо

статочность средствъ , которыми они могли располагать, 

издали уже значительный астрономическія наблюденія*). 

В ъ  1807  г. І І Ф а Ф Ф ъ  предложилъ основать обсерваторію . 

П ланъ постройки былъ начертанъ И. В. К р а у з е  (J. W . 

K rau se), П р о Ф е с с о р о м ъ  Экономіи, Технологіи и  Гражданской 

А рхитектуры , руководившимъ самыми работам и и окончив- 

шимъ ихъ въ  1 8 1 0  году. У ниверситетъ понесъ чувстви

тельную потерю , когда ПФаФФъ, столь извѣстны й Ученый, 

бы лъ , въ  1 8 0 9  г . ,  вы званъ въ  Н ю ренбергъ. Когда же 

вСлѣдъ за  тѣм ъ К норре ум еръ въ  1 8 1 0  году, то въ  Дерптѣ 

нѣкоторое время совершенно не было особыхъ представи

телей М атематическихъ Н аукъ  до тѣхъ  п о р ъ , пока препо- 

даваніе ихъ не приняли н а  себя, въ  1812  г . ,  вновь при

глаш енные —  ПроФессоръ Г . Г у т ъ  (G. H uth) и О бсерва

торъ  М. Г. П а у к е р ъ  (М. G. P a u c k e r) , первый и  весьма 

замѣчательный М атематикъ, образовавш іися въ  Дерптскомъ 

У н и верси тет* , подъ руководствомъ Ш > а Ф Ф а . Впрочемъ, 

П аукеръ не долго занималъ свое мѣсто: уж е въ  1813  г. онъ 

былъ опредѣленъ ПроФессоромъ въ  М итавскую высш ую  Гим- 

назію **). Г у т ъ , обладавши! многосторонними познаніями 

и  необыкиовеннымъ даромъ преподаванія, вскорѣ по при-

*) Сравни: J . W. P f a f f ,  Astronomische Beiträge М  I  —IV. D orpat 
1806—1807. De tubo culminatorio Dorpatensi. Accedunt formulae ас tabulae 
in usum astronomorum . Dorp. 1808. E. F . K n o r r e ,  Beobachtung und Be
rechnung der Bedeckung des Aldebarans vom Monde den 18. September 1810. 
Онъ же нздалъ руководство къ своішъ матеыатпческимъ лекціямъ, Дерпгъ

1803- . . . V I**) Изъ его сочиненій сюда прннадлежптъ: D issertatio n iauguraiis (le
nova explicatione pliaenomeni elasticitatis corporum  rigidorum . Dorp. 1813.
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бытіи въ  Д ерптъ приступись къ  занятіямъ на Обсервато- 

р іи , плодомъ которы хъ появились въ  свѣтъ его Физическія 

наблюденія надъ большою кометою 1811  года. Лекціи же 

его , соотвѣтственно названію замѣщаемой имъ каѳедры, 

касались исключительно предметовъ Чистой М атематики и 

нѣкоторыхъ частей М атематики Прикладной, наприм. Ар- 
тиллеріи и ФортиФикаціи. Ііодъ вліяніемъ преподаванія 

этого М атематика и получивши по предложенію Г. Ф. Пар- 

рота, стипендію, одинъ изъ тогдашних*' Студентовъ Фило- 

логіи рѣшился промѣнять этотъ предметъ на изученіе Ма

тематики и Астр ономіи. Такимъ-то образомъ былъ прюбрѣ- 

тенъ для этихъ наукъ Ф. Г . В и л ь г е л ь м ъ  С т р у в е  (F. G. 
W ilhelm  S truve), занявшій самое высокое мѣсто между Астро
номами наш его вѣ ка , и  въ  этомъ званіи ознаменовавшій 

себя почти безпримѣрною дѣятельностыо, обнимавшею всю 

пространную Русскую  Имперію. Посвятивши два года 

своимъ новымъ занятіямъ, С труве, 20 лѣтъ отъ роду, по

ступить на мѣсто О бсерватора, съ званіемъ Экстраорди

н а р н а я  Профессора. Н е задолго передъ тѣмъ онъ началъ 
свою литературную дѣятельность, сдѣлавшуюся въ послѣд- 

ствіи столь обширною, диссертаціей о геограФическомъ по

ложены Дерптской Обсерваторіи*). Въ то время въ  Дерптѣ 
ещ е не было особой каоедры Астрономіи. Струве, въ  за- 

вѣдываніе котораго была предоставлена О бсерваторія, от

части преподавалъ нѣкоторые математическіе и аетрономи- 

ческіе предметы, но преимущественно сосредоточилъ свои 

труды на наблюденіяхъ, которыя съ этой поры производи

лись постоянно. Р аб о ты , уже тогда совершенныя им ъ, и

#■) Dissertatio inauguralis de geographica positione speculae astrono- 
raicae Dorpatensis. Mitaviae 1813. Въ послѣдующемъ изложенш, подробное 
исчисленіе сочиненій Струве, которыхъ число очень значительно, будетъ 
опущено. Для предположенной здѣсь цѣли достаточно упомянуть только о 
его важнѣйшихъ ученыхъ трудахъ.
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неутомимость, съ коею онъ продолжалъ и хъ , сдѣлавшись, 

въ  1 8 2 0  г . ,  Ординарнымъ ПроФессоромъ по вновь учре
жденной каѳедрѣ А с т р о н о м іи , имѣли послѣдствіемъ то, что 

Дерптская О бсерваторія въ  самый краткіи срокъ стала од

ною изъ значительнѣйшихъ между существовавшими въ  то 

время. К ъ этому присоединилось еще то вполнѣ благо- 
пріятное обстоятельство, что щ едроты Правительства, даро- 

вавш аго этому заведенію важныя средства, весьма много 
споспѣшествовали предположеніямъ Струве. Отъ Рейхен- 

б ах а , въ  М юнхенѣ, былъ пріобрѣтенъ отличный меридіан- 

ный к р у гъ , а  въ  1 8 2 4  г. доставленъ въ  Дерптъ большой 

реФ ракторъ, одно изъ послѣднихъ произведеній Фрауенго- 

Фе р а , умерш аго въ  1826  г . ,  и единственный инструмента, 

съ такимъ совершенствомъ въ  устройствѣ оконченный еще 

собственными руками этого мастера.
Когда средства для наблюденій были столь блистательно 

увеличены, Струве, остававшейся, по выбытіи Г ута  въ  1818  

г . ,  единственнымъ ЬІаставникомъ М атематики до 1821 г., 

началъ свои изысканія надъ неподвижными звѣздами, ока- 
завш ія рѣш ителыю е вліяніе н а  преобладаніе Звѣздной Астро- 

номіи въ  трудахъ Русскихъ Обсерваторій. Но при этомъ 
онъ обращ алъ свои изслѣдованія и  на явленія въ  планетной 
системѣ, которымъ наука обязана точнымъ измѣреніемъ 

С атурнова кольца и сжатія Ю питера, равно какъ и наблю- 

деніямй затмѣнія Ю питеровыхъ спутниковъ.
Значительно расш иривъ, съ 1821 г., преподавание спе- 

ціально астрономическихъ предметовъ, о н ъ , по установкѣ 

большаго рефрактора, наблюденія посредствомъ меридіаннаго 

круга предоставилъ, съ  1827 г ., О бсерватору Э. В. П р е й с у  

(E. W . P re u ss )* ), а  свою дѣятельность сосредоточилъ на

* ) Съ 1821 по 1823 г. онъ былъ Помощникомъ Директора Обсервато- 
ріи, потомъ, въ качеств* Астронома, сопровождалъ Отто Ф. Коцебу въ  его 
второмъ кругосвѣтномъ путешествіи, а въ 1827 г. оиредѣленъ вторымъ Астро- 
номомъ или Обсерваторомъ.
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изслѣдованіи двойныхъ звѣздъ, коихъ онъ открылъ болѣе 

3000.
Уже прежде, а именно въ  1 8 1 6 —1818 годахъ, Струве, 

по порученію и на 'ечетъ Императорскаго Лифляндскаго 
Общеполезнаго и Экономическая Общества, произвелъ три

гонометрическое измѣреніе Л и ф л я н д і и ,  которое позднѣе по
служило основаніемъ топографической карты  этой Губерніи, 

составленной Главнымъ Ш табомъ. Этотъ трудъ подалъ 
ему также поводъ къ измѣреніямъ высотъ, къ коимъ, въ по- 
слѣдствіи, присоединились и другія работы, по нивеллиро- 

ванію*).
Вскорѣ по окончаніи упомянутаго измѣренія Л и ф л я н - 

діи, послѣдовало градусное измѣреніе, съ которымъ почти 
одновременно Генералъ Теннеръ произвелъ измѣренія въ 
Литовскихъ Губерніяхъ. -Этимъ было положено основаніе 
большому Русско - Скандинавскому градусному измѣрешю, 
центральнымъ пунктомъ котораго сдѣлался Дерптъ**). Всѣ 
мѣрные жезлы, употребленные въ  Россіи для геодезическихъ 

операцій въ  иослѣдшою четверть столѣтія, сравниваемы 
были съ нормальною мѣрою, первоначально изготовленною 

для измѣренія градусовъ ш ироты въ Остзейскомъ краѣ***). 
Градусное измѣреніе, въ той его части, которая касалась 
Прибалтійскихъ Губерній, оконченное Струве въ 1821— 1827 
годахъ, оставалось подъ его руководствомъ до 1839 г ., т. 

е. и тогда, когда было продолжено далѣе къ сѣверу, чрезъ 
Великое Княжество Финляндское. Извѣстно, что это пред- 

пріятіе, будучи соединено съ работами, произведенными на 
югѣ Теннеромъ, получило такіе размѣры, что къ 1851 г.

п  Сравни : O t t o  S t r  u v e ,  Uebersicht der Thätiglceit der Nikolai-Haupt- 
sternwarte während der ersten 25 Jahre ihres Bestehens. St. Petersburg lSßo, 
стр. 64 и 66. Многія изъ нашихъ показаній о трудахъ В. Струве на Дерпі- 
ской Обсерваторін заимствованы изъ этого сочнненія.

**) Ср. Otto Struve, тамъ же стр. 59.
***) Ср. Otto Struve, тамъ же стр. 69.
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была вычислена дуга меридіана между Фугленесомъ у Ле- 

довитаго моря (70° 40') и Измаиломъ (45° 20') — самоб 
обширное изъ всѣхъ доселѣ предпринятыхъ градусныхъ 

измѣреній.
Владѣя необыкновеннымъ даромъ преподаванія, Струве 

своими леіщіями и практическимъ руководствомъ образовалъ 
большое число учениковъ не только изъ Студентовъ Уни
верситета, но и изъ молодыхъ Офицеровъ морскаго и ин- 
женернаго вѣдомствъ. Изъ послѣднихъ надлеягитъ упомя

нуть здѣсь въ  особенности Генералъ - Лейтенанта В. Ф. 
В р а н г е л я , которымъ произведены самыя тщательныя 

съёмки всего побережья Остзейскаго края и Генералъ- 
Маіора В р о н ч е н к о , извѣстнаго многочисленными опредѣ- 
леніями мѣстъ въ  Россіи и Малой Азіи. И зъ прочихъ его 
учениковъ могутъ быть поименованы только тѣ ,кои  пріобрѣли 

себѣ особенную извѣстность: К. Ф. К н о р р е , Директоръ Об
серватория въ Николаевѣ и ПроФессоръ въ тамошней Ш тур

манской Ш колѣI, В. Ф. Л ем м ъ*) (въ послѣдствіи Генералъ), 
извѣстный м н о г и м и  работами по ч а с т и  г е о г р а Ф І и ,  п р и н и -  

мавшій участіе въ  градусномъ и з м ѣ р е н і и  и , въ качествѣ 
Офицера Генеральнаго Ш таба, произведший значительное 

число геограФичесКихъ опредѣленій мѣстъ, особенно въ 
сѣверной Персіи, въ Х орасанѣ; В. Ѳ ед о р о в ъ * * ), позднѣе 

ПроФессоръ Астрономіи въ  Кіевѣ, сопровождавшій младшаго 
Паррота при его восхожденіи на А раратъ и долгое время 
путешествовавшій по Сибири, гдѣ также занимался геогра- 
Фическимъ опредѣленіемъ многихъ мѣстъ*, Г. С а б л е р ъ ,  

умершій въ званіи Директора Виленской Обсерваторіи***) •,

*) Былъ Помощникомъ Директора Обсерваторіи, съ 1823 по 1825 годъ.
**) Былъ Помощникомъ съ 1825 по 1834 годъ.
***) Былъ Помощникомъ съ 1834 по 1837 годъ. По полученнымъ отъ 

О. Струве частныыъ- извѣстіямъ исправляли временно должность Помощника 
У. Портъ, позднѣе Механикъ въ Пулковѣ, и И. Паншъ, бывшій Старшій 
учитель въ Ревелѣ.

7
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Г. Ф у с с ъ ,  сдѣлавшій множество астрономическихъ и метео- 
рологическихъ наблюденій во время своего путешествія въ 
Пекинъ чрезъ Сибирь и Гоби, умершій также Директоромъ 

Обсерваторіи въ Вильнѣ; А. С а в и ч ъ , нынѣ Академикъ и 
ПроФессоръ С. П етербургская Университета, произведшій, 
вмѣстѣ съ Г. Фуссомъ и Г. Саблеромъ тригонометрическое 
нивеллированіе между Касиійскимъ и Чернымъ Морями; 
П. К о т е л ь н и к о в ъ , ПроФессоръ въ К азани ; О. С т р у в е , 
занявшій послѣ своего отца мѣсто Директора Николаевской 

Главной Обсерваторіи въ  Пулковѣ*).
Вильгельмъ Струве, окончивъ, въ 1839 т . ,  свою дѣя- 

тельность въ Дерптѣ, принялъ на себя завѣдываніе только- 
что упомянутымъ великолѣпнымъ заведеніемъ, стязкавши 
на то своими предшествовавшими двадцатипятилѣтними тру
дами исключительное право, тѣмъ болѣе, что онъ самъ 

поднялъ и  ировелъ дѣло о его основаніи. При открытіи 
этого заведенія, для занятій въ немъ, были опредѣлены 
слѣдующія лица: Г. Фуссъ, О. Струве, Г. Саблеръ, У. Портъ.

Впрочемъ, не только первоначальный производитель- 
ныя силы заимствованы Пулковомъ у  Дерптской Обсерва- 
торіи , но изъ нея же перешли туда и значительные науч

ные матеріалы**). К ъ нимъ принадлежитъ большой запасъ 
меридіанныхъ наблюденій, съ величайшею тщательностью 

произведенныхъ В. Струве и ІІрейсомъ. ІІриведеніе ихъ 
къ меридіану (Reduction) стоило ПулковскимъУченымъ весьма 

копотливыхъ вычисленій, при чемъ главная забота состояла 
въ томъ, чтобъ изъ богатыхъ сокровищъ, скрывавшихся 
въ воеьми томахъ Дерптскихъ набдюденій, извлечь возможно- 
ббльшую пользу для науки***'-. Равнымъ образомъ и лунныя

*) Былъ Помощникомъ Директора Обсерваторіи съ 1837 по 1839 г.
'*") Ср. Otto Struve, тамъ же стр. 46.
***) Ср. Otto Struve, тамъ же. стр. 51.
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наблюденія, въ  иродолженіе многихъ лѣтъ происходившія 
въ Дерптѣ, были взяты въ соображеиіе при работахъ, пред
принятыхъ по этому предмету въ Пулковѣ. Все, на что 

доселѣ сдѣланъ только намёкъ, уже достаточно свидѣтель- 
ствуетъ, сколь велико участіе Дерптскаго Университета въ 
громадныхъ успѣхахъ Астрономіи и Геодезіи въ Россіи.

Въ преемники В. Струве былъ избранъ и даже утвер- 
жденъ Астрономъ П. Г а н з е н ъ  (Р. H ausen); но переселе- 
ніе его въ Дерптъ не срстоялось, а въ 1840 г., на  вакант
ную каоедру Астрономіи поступить I. Г. М е д л е р ъ  (J. Н. 
M ädler), уже пріобрѣтшій себѣ почетное имя въ наукѣ 
своимъ сочиненіемъ о лунѣ, которому и теперь еще при

надлежитъ пальма первенства. Въ теченіе двадцати пяти 
лѣтъ онъ былъ отличнымъ Директоромъ Дерптской Обсер- 
ваторіи и продолжалъ начатое Струве изданіе наблюденій, 
коего при немъ вышло семь томовъ.

Но въ особенности нужно обратить здѣсь вниманіе на 
то направленіе, которое онъ полояотлъ въ основу своихъ 

занятій въ Дерптѣ. Неутомимыя старанія, съ коими онъ 
пытался движенія неподвшкныхъ звѣздъ внутри той системы, 
къ которой принадлежитъ наше солнце, объяснить какъ 

вращанія вокругъ общаго центра, — старанія, которымъ 
только позднѣйшее потомство будетъ въ состояніи произ
нести окончательный приговоръ, — повели его къ обшир- 
нымъ изысканіямъ, сопровождавшимся ваяшыми послѣд- 

ствіями*). Онъ произвелъ- цѣлый рядъ измѣреній двойныхъ 
звѣздъ, вычислить для тѣхъ изъ нихъ, которыя прошли 
уже большую часть своихъ путей, элементы этихъ путей, 
принявши при этомъ за  основаніе Ньютоновъ законъ, и 

изъ согласованія наблюденныхъ разстояній и угловъ поло-

*) Untersuchungen über die Fixsternsysteme. 2 Theile. Dorpat 1847 u. 
1848. Beiträge zur Fixsternkunde, von der holländischen Gesellschaft der 
Wissenschaften gekrönte Preisschrift. Haarlem 1856.
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женій съ вычисленными вывелъ, что этотъ закоиъ остается 
въ своей силѣ и внѣ нашей планетной системы. Далѣе, 
чтобъ опредѣлить точныя величины собственныхъ движеній 
3222 Брадлеевыхъ звѣздъ, положенный имъ въ основу 
своихъ изслѣдованій, онъ сдѣлалъ самое тщательное срав- 
неніе разныхъ каталоговъ звѣздъ, и тѣмъ впервые далъ 
возможность пользоваться богатыми сокровищами этихъ 
наблюденій для разнообразнѣйшихъ изысканій. Вмѣстѣ съ 
сими главными занятіями, Медлеръ. производишь и наблюде- 

нія въ солнечной системѣ, къ которымъ принадлежатъ его 
изслѣдованія поверхностей планетъ, измѣренія планетъ для 

опредѣленія ихъ вида и величины, и наблюденія надъ ко
метами. Въ 1860 году онъ предпринималъ поѣздку въ 
Виторію, въ Испаніи, чтобы наблюдать тамъ полное сол
нечное затмѣніе, и напечаталъ подробное разсужденіе о 

томъ. Кромѣ этого онъ оказалъ весьма важныя, по об
ширности ихъ вліянія, заслуги своими образцовыми обще
доступными сочиненіями, значительно содѣйствовавшими 

побужденію наклонности къ занятіямъ Астрономіею и рас- 
иространенію уваженія къ астрономическимъ познаніямъ.

Вмѣстѣ съ нимъ трудился, съ 1842 года, Д-ръ Ѳ. 
К л а у с е н ъ  (Th. C lausen), въ качествѣ Обсерватора. Онъ 
принималъ участіе въ упомянутыхъ изслѣдованіяхъ непо- 
движныхъ звѣздъ, наблюдая посредствомъ меридіаннаго 
круга, который былъ вполнѣ переданъ ему, и вычисляя 
положены звѣздъ. Между другими его трудами надлежитъ 
упомянуть здѣсь объ остроумномъ объяснеши солнечныхъ 

круговъ, поводомъ къ которому послужило явленіе, наблю
денное съ Дерптской Обсерваторіи. Но главное свое искус
ство онъ показалъ въ утомительныхъ и слошныхъ вычисле- 
ніяхъ небесныхъ возмущеній. Плоды относящихся сюда его 
занятій представлены имъ въ сочиненіи: о пути кометы 
1770 годя, удостоенномъ награды Датскимъ Королевскимъ
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Обществомъ Н аукъ, и  въ разсужденіи о кометѣ Бѣлы, при- 
мѣчательной своимъ дѣленіемъ. Сверхъ этого, онъ и въ 
Дерптѣ, не говоря уже о прежнихъ его многочисленныхъ 
трудахъ, занимался частію задачами Чистой Математики, 
частію проблемами Механики, и результаты его занятій 
высоко оцѣнены знатоками этихъ предметовъ.

Въ продолженіе деятельности Медлера нѣкоторые Сту
денты, въ особенности изъ числа тѣхъ, кои занимали мѣста 
Помощниковъ при Обсерваторіи, сдѣлались извѣстными 
Астрономами. Первымъ изъ нихъ былъ И. Г. В. Д ёл- 
л е н ъ ,  съ 1844 г. находящійся въ Пулковѣ, гдѣ онъ 
и въ настоящее время состоитъ Старшимъ Астрономомъ. 
З а  инмъ слѣдовадъ А. С т р у в е , умершій въ Пулковѣ, въ 

1850 г ., и отличившійся вычисленіемъ пути спутниковъ 
Нептуна. Н а его мѣсто поступилъ 1 . Ш в а р ц ъ ,  который, 
въ теченіе долголѣтняго своего пребыванія въ  Восточной 
Сибири, опредѣлилъ географическое положеніе многихъ 

мѣстъ, и воспользовавшись работами всѣхъ своихъ пред- 
шественниковъ, составилъ первую достовѣрную карту этого 
обширнаго края. Его преемникомъ въ званіи Помощника 
былъ А. В а г н е р ъ ,  съ 1850 г ., состоящій въ Пулковѣ, 
гдѣ онъ и  теперь еще занимаетъ мѣсто Старшаго Астро
нома. Онъ участвовалъ также въ  г^адусномъ измѣреніи 

въ Финляндіи и Норвегіи.
Въ заключеніи, надлежитъ коснуться здѣсь того оосто- 

ятельства, что основательнаго образованія въ Астрономіи 
могутъ, какъ показалъ опытъ, достигнуть только тѣ, кото
рые, въ качествѣ Помощниковъ при Обсерваторіи, получили 
средства практически познакомиться съ производствомъ ра
ботъ. Лекціи и собственныя занятія имѣютъ въ этой 

области, большею частію, только пропедевтическое значеніе. 
Поэтому-то необходимо заботиться въ особенности о томъ, 
чтобъ Университетскія Обсерваторіи не только снабжались
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пособіями для наблюденій, но и устраивались так ъ , чтобы 
при нихъ всегда состояло нѣсколько молодыхъ людей. Это 

тѣмъ желательнѣе, что и въ  интересѣ самой науки чув
ствуется настоятельная потребность въ увеличения числа 
дѣятелей, на коихъ бы можно было возлагать вычисленія 
наблюденій, возрастающихъ въ  такихъ размѣрахъ, что, по 
большей части,- нѣтъ способовъ осилить ихъ.

Преемникомъ Гута. по каѳедрѣ Ч и с т о й  и П р и к л а д 
ной  М а т е м а т и к и  сдѣлался, въ 1821 г ., М. В а р т е л ь  съ 
(М. Bartels). Этотъ остроумный и свѣтлый мыслитель 
своимъ преподаваніемъ значительно подвинулъ впередъ изу- 
ченіе Математическихъ Н аукъ. Ему также принадлежитъ 
и та  важная заслуга, что онъ содѣйствовалъ образованію 
въ Математикѣ большей части поименованныхъ уже уче- 

никовъ Струве. Изъ его сочиненій надобно упомянуть 
здѣсь: „изслѣдованія аналитическихъ Функцій“ и „лекціи о 
математическомъ анализѣ“ .

Въ числѣ Математиковъ, образовавшихся подъ его ру
ководствомъ, былъ и К. Э. Зен Ф ъ  (C. E . Senff), который 

пріобрѣлъ званіе Частнаго Преподавателя въ 1835 г ., по 
возвращеніи своемъ изъ-за границы, гдѣ онъ, именно въ 
Кёнигсбергѣ, своими спеціальными занятіями, подъ вліяніемъ 
тамошиихъ знаменитыхъ Математиковъ, еще болѣе усовер- 
шенствовалъ свои познанія. Въ этомъ званіи онъ началъ 
преподавать нѣкоторые предметы Прикладной Математики, 

наприм. Катоптрику и Діоптрику, Теоретическую Механику, 
которыя дотолѣ еще не преподавались въ Дерптѣ, да и 
позднѣе онъ продолжалъ излагать труднѣйшія части При
кладной Математики. Въ 1837 году о н ъ . сдѣлался преем
никомъ Бартельса, а  въ 1843 г ., когда, по отдѣленіи Чи
стой Математики отъ Прикладной, была учреждена вторая 

математическая каѳедра, принялъ на себя каоедру Ч и сто й  
М а т е м а т и к и , которую и занималъ до 1849 года. Обра-
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тивъ особенное вниманіе на методическое преподаваніе Эле

ментарной Математики, ЗенФъ содѣйствовалъ какъ вообще 
распространенно математическихъ свѣдѣній между Студен

тами, такъ  въ особенности образованію дѣльныхъ Учителей 
Математики въ учебныхъ заведеніяхъ Округа. Онъ также 
принималъ участіе въ  образованіи многихъ изъ поимено

ванныхъ выше Астрономовъ. Съ признательностью надле
житъ еще упомянуть и о его трудахъ для науки. К ъ нимъ 
принадлежатъ его изслѣдованія, въ коихъ онъ является Ма- 
тематическимъ Физикомъ, а  именно его измѣренія, касаю

щаяся явленій аккомодаціи въ  глазѣ , сперва изданныя А.
В. Фолькманомъ*), равно какъ и его теоретическія изыска- 
нія о законахъ двойнаго преломленія лучей, особенно въ 
кристаллахъ дву- и одночленной системы. Въ этомъ по- 
слѣднемъ сочиненіи онъ показалъ себя основательнымъ зна- 
токомъ и поборникомъ теоріи ундуляціи.

По смерти ЗенФа, каѳедра, Чистой Математики оста
валась незамѣщенною до 1854 г . ,  когда на нее поступилъ 

Д-ръ П. Г е л ь м л и н г ъ  (Р. Keimling), который уже съ 1852 
г. состоялъ Ш татнымъ Частнымъ Преподавателемъ. Этотъ 
М атематикъ, въ своихъ ученыхъ трудахъ, изъ коихъ не
которые напечатаны въ Запискахъ Голландской Академіи 
Н аукъ , съ успѣхомъ пытался найти сокращенныя методы 
для вычисленія нѣкоторыхъ классовъ интеграловъ, которое 
съ помощію извѣстныхъ средствъ, по причинѣ ихъ запу

танности, неудобоисполнимо.
Для П р и к л ад н о й  М а т е м а т и к и  бы лъ, въ 1843 г., 

вызванъ Ф. М и н ди н гъ  (F. Minding), который и въ  насто
ящее время занимаетъ эту каоедру, распространяя иногда 
свои лекціи и на важнѣйшія части Чистой Математики. 
Будучи уже съ отличной стороны извѣстенъ въ ученомъ

'*) Ср. Wagner’s physiologisches Wörterbuch. Статья: з р ѣ н і е .



5 6 Ф и з и к о - М а т е м а т и ч е с к і й  Факул ь т е т ъ .

мірѣ своими многосторонними трудами, онъ, въ  области 
теоретической Статики, издалъ такія сочиненія, коими зна
чительно расширено ученіе о центрахъ силъ*). Изъ 
позднѣйшихъ его литературныхъ трудовъ особенно приме
чательны т ѣ , въ которыхъ онъ старался сдѣлать доступ
ными вычисденію новыя проблемы, каковы наприм. его из- 
слѣдованія о кривизнѣ кривыхъ поверхностей, — его рѣ- 
шеніе задачи: определить число способовъ, по коимъ со
образно съ даннымъ закономъ, можетъ быть пройденъ рядъ 
чиселъ, — задачи, которой одинъ частный случай извѣстенъ 
подъ именемъ R ö s s e l s p r u n g .  Далее, заслуживаюсь также 

упоминанія его статьи: объ основныхъ Формулахъ Геодезіи, 
объ исключеніи (eliminatio), о различеніи наибольшихъ и 
на.имеыьшихъ въ  варіаціонномъ исчисленіи, наконецъ объ 
истинномъ происхожденіи Формы, къ которой Гамильтонъ 
привелъ уравненія въ  Аналитической Механике. Его со- 
чиненіе объ интеграціи диФФеренціальныхъ уравненій пер- 

ваго порядка было удостоено награды С. Петербургскою 
Академіею Н аукъ.

Перейдемъ теперь къ Е с т е с т в е н н ы м ъ  Н а у к а м ъ . От

носительно ихъ надлежитъ заметить, что въ  Дерпте онѣ 
первоначально были почти совершенно подчинены Меди
цине. По этому тогда едва ли не одни только Студенты 
Медицинскаго Факультета и занимались изученіемъ ихъ. 
Да и въ послѣдствіи нередко случалось, что Медики, обра- 
зовавшіеся въ Дерптскомъ Университете, оставивъ прак
тику, посвящали себя какой-нибудь изъ Естественныхъ 
Н аукъ. Такой взглядъ, при коемъ настоящею задачею 
представлялось не столько самая наука, сколько ея прило- 
женіе къ жизни, обусловливался отчасти тогдашними об
щественными отношеніями, отчасти устройствомъ самаго

*) Ср. F. Minding, Handb. der theoret. Mechanik. Berlin 1838. Стр. 78.
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Университета; такъ, наприм., въ  то время съ Химіею были 
соединены Фармація и Рецептура, —  одиа и тазке каѳедра 
совмещала въ себе Всеобщую Естественную Исторію, при 
чемъ обращалось преимущественное вниманіе или на Бо
танику, или на Минералогію. Только исподволь, съ увеличе- 

ніемъ числа Преподавателей и умноженіемъ учебныхъ по
собий, это отношеціе изменилось, чему особенно содейство
вало и разделеніе ФилоеоФСкаго Факультета на две части. 
Тогда только могла определителыіее проявиться склонность 
къ занятіямъ разными отраслями Естествоведенія.

Каоедру Ф и зи к и , съ основанія Университета, зани
мали трое знаменитыхъ Ученыхъ: Ф. Г. П ар р  о т ъ , съ 1802 
г. по 1826 г ., его сынъ Фр. П а р р  о т ъ ,  съ 1827 по 1840 

г., и Л. К е м т ц ъ  (L. Kämtz), съ '1842 г. и  поныне.
Старшему Парроту принадлежитъ, по многимъ причи- 

намъ, высокое место въ Исторіи Дерптскаго Университета, 
который, по большей части, ему обязанъ своею первона
чальною организаціею. Но здѣсь будутъ разсмотрены только 
его учебная деятельность и его ученые труды.

Въ последнемъ отношеніи, надобно упомянуть о томъ 

участіи, которое Парротъ принималъ въ развитіи вазкнаго 
ученія о проницаемости органическихъ перепонокъ, когда оне, 
въ виде перегородокъ, натянуты мезкду зкидкостями разныхъ 
свойствъ. Конечно, великое значеніе этого ученія было при
знано только позже, послѣ того какъ Дютроше предлозкилъ 
его, въ '1826 г ., подъ именемъ эндосмоса и экзосмоса, — 
когда имъ воспользовались для объясненія* приготовленія 
сока въ растеніяхъ, а  въ  особенности, когда въ новѣйшее 

время оно привело Грэма (Graham) къ новому способу хи- 
мическихъ выдѣленій, діализу; но за Иарротомъ остается 
та  заслуга, что онъ , въ 1802 г ., не только повторилъ и 
распространилъ основный опытъ, сделанный Нолле (Nollet), 
въ половине прошедшаго столетія, но и первый высказалъ

8
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мысль, что этотъ случай можетъ послужить къ объясненію 
съ одной стороны выдѣленій въ животномъ тѣлѣ, а  съ дру
гой _  уподобленія и  воспроизведенія (reproduction). Да- 

лѣе, Вольтавой гипотезѣ о прикосновении, онъ противо- 
поставилъ химическую гипотезу и при этомъ выразилъ нѣ- 
которыя положенія, въ послѣдствіи подтвержденный Делари- 
вомъ и Фарэдэ*). Участвовавши столь замѣчательнымъ 

образомъ въ успѣхахъ науки и притомъ доказавши свою 
проницательность, предугадывавшую значеніе нѣкоторыхъ 
ученій, онъ не менѣе того заботился и о томъ, чтобы сде
лать полезный примѣненія Физпческихъ свѣдѣній; такъ на
прим., онъ занимался улучшеніемъ рупора, насосовъ, кра- 

сокъ, громоотводовъ и проч.
Этою разностороннею, четверть вѣка продолжавшеюся 

деятельностью, о коей свидетельствуюсь и его многочислен
ные литературные труды , Парротъ на весь Университетъ 
оказывалъ необычайное, поучительное и оживляющее, 

вліяніе.
Изъ его учениковъ назовемъ здесь только замеча- 

тельнѣйшихъ: его сына и преемника Фр. П а р р о т а  и не
давно умершихъ Академиковъ А. Ѳ. Куші>ера и Э. Л ен ц а .

Когда Ф. Г. Парротъ, сделавшись Заслуженнымъ ПроФес

соромъ, былъ вызванъ въ С. Петербургскую Академію, его 
место занялъ Фр. П а р р о т ъ ,  который, какъ уже упомянуто 
выш е, замещалъ некоторое время вновь учрежденную ка
оедру Физіологіи. Онъ совершилъ несколько значительныхъ 
ученыхъ путешествій, коихъ результаты и составляютъ, 
главнымъ образомъ, его литературные труды. Первое за 
мечательное путешествіе онъ предпринималъ еще въ 1811 г.,

*) G. Parrot, Ueber den Einfluss der Physik und Chemie auf die Arz
neikunde nebst einer physikalischen Theorie des Fiebers und der Schwind
sucht. Eine Inaugural-Dissertation. Dorpat 1802. §§ 52—56.

*) Gilbert’s Ann. d. Physik. 1802. Th. XII, S. 51, zweiter Lehrsatz.
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вместѣ съ Минералогомъ М. ф о н ъ  Эигельгардтомъ (М. v. E n 
gelhardt), въ  Крымъ и на Кавказъ. Въ описаиіи этого путе- 
шествія кроме разныхъ геогностическихъ замѣтокъ, сообщено 
и известіе объ интересномъ явленіи пониженія уровня Каспій- 
скаго Моря, которое и было тогда впервые опредѣлено ба- 
рометрическпмъ нпвеллированіемъ. Позднее онъ восходилъ 
на Моиъ-Розу, одна изъ вершинъ коей еще и теперь на
зывается Иарротовой, и въ  качестве Естествоиспытателя 
прошелъ Пиринеи, отъ Атлантическаго Океана до Среди
зем н ая  Моря. Последуя своему особенному располоясенію 
къ гипсометрическимъ измѣрепіямъ и съ целію наблюденій 
надъ маятникомъ, онъ, въ 1829 г., предпршшлъ, въ сопро- 
вожденіи четырехъ питомцевъ Университета, а именно: 

выш епоименованная В. Ѳ е д о р о в а , М. В е г а г е л я ,  Ю . 
Г е н а  и К. Ш и м а н а ,  путешествіе на А раратъ , на 
который онъ первый и взошелъ. Въ 1837 году онъ со
вершилъ свое последнее путешествіе къ Нордъ - Капу, 
въ сопутствіи своего ученика А. Н ё ш е л я * ) .  Во 
всехъ этихъ путешествіяхъ П арротъ, кроме изследованія 
общихъ Физическихъ отношеній, обращалъ особенное вни- 
маніе на снеговую лииію и на границы распространепія 
некоторыхъ растеній, и наука обязана ему нѣсколькими 
указаніями, весьма важными для ГеограФІи растительнаго 
царства. Къ соясалѣнію, произведенныя имъ при этомъ 
магнитныя наблюденія остались необработанными. Его яс
ное и убедительное преподаваніе постоянно привлекало боль
шое число Слушателей. Сверхъ описаній своихъ путе- 
шествій и некоторыхъ мелкихъ статей по части Физики,

*) А. ІІёшель провелъ долгое время въ Еиргнзскихъ степяхъ, куда 
Правительство посылало его съ порученіемъ устроить артезіанскіе колодцы. 
Такая же цѣль, равно какъ и востановденіе древнихъ орошеній на равнинѣ 
Куры, въ Закавказьн, составляютъ предметы его теперешней дѣятельности. 
Онъ оказалъ также заслуги наукѣ своими геогностическіши наблюденіями и 
собраніями.

*
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онъ напечаталъ такиіо нѣсколько еочиненій медицинскаго 

содержанія.
Преемникъ П аррота, I .  К ем -гцъ , бы лъ , уже до вы

зова въ  Дерптъ, съ отличной стороны извѣстенъ какъ Фи- 
зикъ, въ особенности своею Метеорологіею, надъ усовер- 

шенствованіемъ коей онъ прододжалъ неутомимо трудиться 
и по вступленіи своемъ въ Дерптскій Универсптетъ. Такъ, 
онъ принялъ на себя обработку всѣхъ наблюденій, достав- 
ляемыхъ въ  Русское Географическое Общество, и резуль

таты  своихъ трудовъ напечаталъ въ „R epertorium  für Me
teorologie“ . Онъ занимался также земнымъ магнитизмомъ, 

изслѣдовалъ отиошенія его въ  одной части Л и ф л я н д іи  и  

Эстляндіи, съ этого же цѣлію совершилъ двѣ поѣздки въ 

Фииляндію, откуда моремъ ѣздилъ въ  А рхангельску а  на 
обратномъ пути оттуда до Дерпта опредѣлидъ магнитные 
элементы. З а  тѣмъ, онъ обработывалъ теорію земнаго ма- 
гнитизма, далъ точнѣйшее опредѣленіе его п о с т о я н н ы х ъ  

и сообщилъ предварительныя извѣстія о томъ въ „Philoso- 
pliical-Magaz,inu . Онъ трудился также надъ изслѣдованіемъ 

отношеиій высотъ въ одной части Л и ф л я н д іи ,  а  въ  послѣд- 
піе годы часто посѣіцалъ Альпы для изученія нѣкоторыхъ 
геограФігческихъ условій растительности и явленіи ледни- 

ковъ. При этомъ онъ убѣдился, что прежнее ихъ расши- 
реніе зависѣло не отъ болѣе низкой температуры предше- 
ствовавшаго времени, но отъ того , что Альпы были на 
нѣсколько тысячъ Футовъ выше, чѣмъ теперь. Это мнѣніе 
подробнѣе излозкено имъ въ „V erhandlungen der geogra

phischen Gesellschaft zu W ien“ . Физическій Кабинетъ, подъ 
его завѣдываніемъ, обогатился значительными пособіями.

Изъ его учениковъ заслуэкиваютъ особеннаго упоми- 

нанія здѣсь: П. Г. А. М о р и т ц ъ , состоящій нынѣ Дирек
торомъ Магнитно-Метеорологической Обсерваторіи въ Ти-
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ф л и с Ѣ ,  и Частный Преподаватель Дерптскаго Университета 

Д-ръ А. ф о н ъ  Э тт и н ге н ъ * ).
Здѣсь также надлезкить упомянуть и о М. Г. Я к о б и  (М.

Н. Jacobi), который, въ  1835 г., былъ вызванъ на Экстраор
динарную каоедру Гражданской Архитектуры, учрежденную 

въ 1829 году. Узке въ Дерптѣ онъ обратилъ на себя вниманіе 
своими изысканіями объ электро-магнитизмѣ ; здѣсь зке про

извелъ онъ опыты, приведшіе его къ изобрѣтенію Гальва
нопластики и примѣненію электромагнитизма, какъ двизку- 

щей силы. Эти занятія онъ, какъ извѣстно, продолзкалъ и 
позднѣе, сдѣлавшись, въ 1838 г ., Членомъ С. Петербург

ской Академіи Наукъ.
Рядъ лекцій о Х и м іи  былъ открытъ въ Дерптскомъ 

Университетѣ въ  '1803 г. А. Н. Ш е р е р о м ъ  (А. N. Sche
re r ) ,  который въ свое время былъ извѣстенъ и какъ Уче
ный. и какъ дѣятельный, разносторонній Писатель. До вы
зова въ Дерптъ онъ состоялъ Ординариымъ ПроФессоромъ 

въ  Галле. Находясь здѣсь онъ устроилъ Химическую Ла
бораторно •, но узке черезъ годъ онъ перешелъ въ  С. Петер
бургскую Медико-Хирургическую Академію. Его преемникъ, 
Д. Г. Г р и н д ел ь  (D. H. Grindel), Ризкскій урозкенецъ, былъ, 

по своему времени, не незначительнымъ Химикомъ. Онъ озки- 

вилъ изученіе Фармаціи и проявилъ обширную литературную

*) Высшіп ученыя степени но Математическим* Наукамъ и Физики до 
сихъ поръ давались въ Дерптскомъ Университет* очень р*дко: степень Ма
гистра шесть, а Доктора восемь разъ. Иервымъ Магистромъ Математики 
былъ В. Л а п ш и н ъ ,  въ 1832 г., а Физики Р. В и ш н * в с к і й ,  въ 1853 г. По- 
сл*дній написалъ диссертацію : Die mittlere jährliche Temperatur auf der Erd
oberfläche als Function der geographischen Länge und Breite, nach den Beob
achtungen dargestellt-, m it einer Isothermenkarte. Второй Магистръ Физики 
A. ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ  иредставилъ диссертацію : Der Rückstand der Leide
ner Batterie als Prüfungsmittel für die A rt der Entladung. Dorpat 1862. 
Для доказательства своей способности быть Преподавателемъ (Habilitation), 
онъ напнсалъ : Ueber das Laden der Leidener Batterie durch Induction und 
über die Entladung der Batterie durch das Iuductorium. Mit einer Figuren
tafel. Dorpat 1862.
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деятельность въ учебникахъ и ученыхъ статьяхъ. Имъ 

были написаны также популярный письма о Химіи и на

печатана карманная книга Ботаники для Л и ф л я н д і и ,  Э с т - 

ляндіи и Еурляндін.
Дѣятельнось Гринделя продолжалась до 1814 г., когда 

на каоедру Теоретической и Прикладной Химіи. былъ при- 

глашенъ I. Е. А. Г и зе  (J. E . A. Giese), изъ Харькова. Своими 
многочисленными сочинеиіями и своимъ преподаваяіемъ онъ 
имѣлъ значительное вліяніе на изученіе Химіи. Кромѣ его 
трудовъ въ  области Органической Химіи, теперь, конечно, 

уже устарѣлыхъ, слѣдуетъ въ  особенности упомянуть здѣсь 
о его миоготомномъ учебиикѣ Общей Химіи, изданномъ на 

Русскомъ язы кѣ, потому что этотъ учебникъ, въ продол- 
женіе многихъ лѣтъ, служилъ во всѣхъ Университетахъ 
Имперіи руководствомъ при преподаваніи Химіи.

Въ 1821 г. Гизе въ послѣдыій разъ преподавалъ осно

вания Общей Химіи и „ФизіограФическую часть Фармацев
тики“ ; его каѳедра, послѣ к р а т к а я  промежутка, перешла, 
въ  1823 г ., къ Г. В. О з а н н у  (G. W . O sann), изъ Іены. 
Пробывши пять лѣтъ въ  'Д ерптѣ , онъ оставилъ его, въ 

сдѣдствіе вызова въ Вюрцбургъ. Къ его ученикамъ принад- 
лежалъ Г. Г е с с ъ ,  который, въ  званіи Члена С. Петербург

ской Академіи Н аукъ , былъ дѣятельнѣйшимъ представите- 
лемъ изученія Химіи въ Россіи.

И зъ литературныхъ трудовъ О занна, кромѣ учебника 
Теоретической Химіи, Стехіометріи и разныхъ статей^по 

Химіи и Физикѣ, надлежитъ упомянуть здѣсь о его изслѣ- 
дованіяхъ Русскихъ платиновыхъ рудъ и о его опытахъ 
надъ ФосФоресценціею.

Преемникомъ его былъ, съ 1828 г., Фр. Г е б е л ь  (Fr. 

Goebel). Уже преніде онъ пріобрѣлъ себѣ извѣстность мно
гими учеными трудами по части Органической Химіи, въ 
особенности своими изслѣдованіями о маслахъ, а  въ  теченіе
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своей двадцатидвухлѣтней Профессорской деятельности въ 

Дерптѣ онъ еще болѣе ознаменовалъ себя разными заслу

гами. Благодаря ему, образованіе Медиковъ и Фармацев
товъ въ  Химіи существенно улучшилось; преимущественно 

же онъ принесъ пользу тѣмъ, что, пока каоедры Химіи и Фар- 
маціи еще не были раздѣлеиы, подъ его руководствомъ 
приготовились Фармацевты, изъ коихъ и по сію пору со- 
стоитъ большая часть старшихъ Аптекарей въ  Россіи. Его 

же заслугою было и учрежденіе Фармацевтическаго Инсти

ту та , планъ котораго выработанъ имъ. Равнымъ образомъ, 
практическое же вліяніе имѣли и многія изъ его сочиненій, 
именно его учебники Фармаціи и Сельско-Хозяйственной 

Химіи. И зъ его трудовъ по части Химіи замечательны 
изследованія о муравьиной кислоте и ея соединеніяхъ, о 

Оезояровой и дитоФелдиновой кислотахъ, также анализы 
воды степныхъ соляныхъ озеръ. Въ '1834 году онъ совер- 
шилъ путешествіе въ Южную Россію , къ Каспійскому 
Морю и по Киргизскимъ степямъ, съ целію ближе позна
комиться съ своеобразными отношеніями Восточной Россіи, 
и главное, чтобъ изследовать местонахожденія соли, при 
чемъ онъ обращалъ особенное вниманіе на составпыя части 
родниковой, речной и озерной воды. Въ семени очень 

распространенная степнаго растенія Paeganum  harm ala 
онъ открыдъ красное красильное вещество и алкалоидъ. 

Дальнейшія изцскапія объ этомъ предмете были въ  послед
ствия произведены Академикомъ Ф р и тц ш е . Плоды своего 
путешествія Гёбель представилъ въ особомъ описаніи, ко
торому весьма большую цЬну придаютъ ботаническія до- 

подненія, сделанный его спутникомъ, уже уномянутымъ 
выше ПроФессоромъ Фармаціи, К . Тѵлаусомъ. Проживши 
долгое время въ К азани , К лаусъ, какъ Ботаникъ, неодно

кратно изследовалъ Поволжье и былъ однимъ изъ основа- 

тельнейшихъ знатоковъ тамошней Флоры.
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По смерти Гёбеля, ыа каѳедру Химіи переведенъ, въ 
1852 г ., К . Ш м и д т ъ , который уже въ 1846 г. сделался 
Частнымъ Преподавателемъ въ  Медицинскомъ Факультетѣ, 
а  потомъ — ПроФессоромъ Фармаціи. Онъ и поныиѣ за- 
нимаетъ упомянутую каоедру. Образовавшись по части 

Химіи въ  Лабораторіяхъ Г. Розе, Либиха и Вёлера, Шмидтъ, 
еще до возвраіценія изъ-за границы, сталъ извѣстенъ своимъ 

сочиненіемъ : „Z u r vergleichenden Physiologie d er w irbello
sen T hiere.“  Въ Дерптѣ, во время холеры, онъ обратилъ 

свои изысканія на ф и з і о л о гико-патологико-химическія явле- 
нія, встрѣчающіяся въ этой болѣзни, и результаты  ихъ 
изложить въ сочиненіи: „C harakteristik  der epidemischen 

Cholera.“  Другія его изслѣдоваиія въ области животной 
и растительной Химіи, наприм. объ удѣльномъ вѣсѣ бел
ковины, о составѣ кровяныхъ шариковъ, о броженіи, о при- 
сутствіи щавелекислой извести въ  клетчатыхъ растеніяхъ 

и пр., помещены въ лѣтоппсяхъ Вёлера и Либиха. Сверхъ 
этого, онъ сдЗзлалъ дополненія къ судебно-химичекому рас- 
познаванію кровяныхъ пятенъ и вм есте съ Фр. Виддеромъ, 

произвелъ упомянутый выше изслѣдованія о пиіцеваритедь- 
ныхъ сокахъ и  обмене веществъ. ІІринятіе имъ на себя 
каоедры Химіи и заведыванія Химическою Лабораторіею 

побудило его посвятить свою деятельность также Минераль
ной и Сельско-Хозяйственной Химіи. Изысканія, произве- 
денныя имъ въ этой области, ииѣютъ более прямое при- 

ложеніе къ практической жизни; таковы , наприм., его из- 
следованія о минеральныхъ водахъ, особенно же о соля- 
ныхъ водахъ Старой Русы  и техническом!» ихъ употребле- 

ніи, о Столыпинскихъ серныхъ источникахъ въ Самарской 

Губерніи, о Тосканскихъ Борнокислыхъ Фумаролахъ, о го- 
рючихъ газахъ  Апшеронскаго полуострова, объ Эзельскихъ 

и Гапсальскихъ грязяхъ, по Статистике разведенія льна, о 
содержаніи сахара въ моркови и свекловице Северныхъ
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Губерігій, о содержаніи крахмала въ картофеле и его зна- 
ченіи для винокуренія. Сюда же должны быть отнесены и 
его анализы: девонскихъ глинъ Эмбахской долины и под- 
силурійскихъ глинъ Зстляндіи, известняковъ, бураго угля, 
каменнаго угля и торфа, изъ различныхъ местностей Россіи. 

Своими- сиошеніями съ Л ифляндским ъ  Общеполезнымъ и 
Экономическимъ Обществомъ, а также и предпринятыми 
имъ въ интересахъ сельскихъ хозяевъ анализами почвы и 

разводимыхъ растеній, Шмидтъ оказалъ благотворное влія- 

ніе на сельское хозяйство и возбудить научныя занятія 
имъ. Въ устроенной по его указаніямъ Химической Лабо
ратория, принадлежащей, безспорно, къ целесообразнейшимъ 
лабораторіямъ нашего времени, занимаются, подъ его ру

ководствомъ, ежегодно среднимъ числомъ отъ 20 до 30 мо- 
лодыхъ людей, по той методе нрактико-химическаго изуче- 
нія, которую собственно онъ первый пересадить сюда изъ 

Лабораторій вышепоименованныхъ великихъ Ученыхъ.
И зъ Химиковъ, образовавшихся въ  Д ерпте, большая 

часть перешла къ практической деятельности, а  некоторые 

определены Преподавателями Химіи въ учебныхъ заведе- 
ніяхъ Имперіи. Здесь могутъ быть упомянуты: О. К.
Ш м и д т ъ , ПроФессоръ въ  Горыгорецкомъ Земледельческомъ 
И нституте; Г. С т р у в е , Химикъ при Горномъ Департа

менте и Монетномъ дворе, равно какъ и при С. Петер- 
бургскихъ Госпиталяхъ ведомства И м п е р а т р и ц ы  М а р іи ;
А. Г ё б е л ь ,  Хранитель Минералогическаго Кабинета при 

Академіи Н аукъ , принимавшій участіе въ  ученыхъ экспе- 
диціяхъ въ Персію и , въ  недавнюю пору, в?> Туркестанъ, 
и пріобретшій известность многими химическими изыска- 

ніями; I. Н а т а н с о н ъ ,  ПроФессоръ Химіи въ В арш аве*);

*) I. Натансонъ и А. Гёбель были единственными Студентами Химіи, 
поэднѣе получившими степень Магистра; первый написалъ диссертацію: 
„Ueber das Acetylamin und seine Derivate,“ Dorpat 1855, послѣдній — : „Ueber

9
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К. В е н р а т ъ ,  управляющей зеркальною  'Фабрикою въ  

Войсекѣ.
Каоедра О б щ е й  Е с т е с т в е н н о й  И с т о р іи  была, до 

1809 г., занята Г. А. Г е р м а н о м ъ * ) (G. A. G erm ann). Хотя 
онъ и устроилъ Зоологическій и Минералогическій Каби

неты, но, какъ ученикъ В а т ш а , тогдашняго Іенскаго Про
фессора, онъ преимущественно былъ Ботаникъ. При со- 
дѣйствіи I. Вейнмана, извѣстнаго Криптогамолога, быв- 
шаго въ послѣдствіи Придворнымъ Садовникомъ, Германъ, 
въ 1806 г . ,  положилъ основаніе доселѣ существующему 

Ботаническому Саду. Нельзя не упомянуть также, что въ 
1804  г. онъ, съ шестю Студентами, совершилъ, по части 
Естественныхъ Н аукъ , путешествіе черезъ Эстляндію въ 

Финляндію: оно было первымъ, предпринятымъ съ одобренія 
Дерптскаго Университета. Изданіемъ въ свѣтъ результа- 
товъ, пріобрѣтенныхъ имъ какъ въ это , такъ и въ после

дующая его путешествія по внутреннимъ Губерніямъ Россіи, 
онъ расширилъ свѣдѣнія объ отечественной Флорѣ. Имъ 
же сдѣланы нѣкоторыя дополненія къ Орнитологіи Сѣвера.

Ббльшее значеніе получила эта каоедра съ того вре

мени, когда, въ 1811 г ., поступилъ на нее бывшій дотолѣ

den heilsamen Meeressclilamni an den Küsten der Insel Oesel, Dorpat 1858. 
Стеііенн Доктора по этой Иаукѣ до сихъ поръ еще никто не пріобрѣлъ. 
Изъ диесертацій же, представленныхъ для иолученія степени Кандидата и, 
по ихъ достоинству, напечатанныхъ частію вполнѣ, частію въ извлеченіи, 
заслуживаютъ упоминанія здѣсь: Алекс,  ф. Б у д б е р г а ,  Relation des speci- 
iischen Gewichts und der Zusammensetzung verschiedener Cerealien und Le
guminosen, въ Livl. Jahrb. der Land wir tliscli. Bd. XIII. 1855; Фр. Ф н л ь р о з е ,  
Chemisch-geologische Untersuchung der devonischen Dolomitetage an der We- 
likaja bei Pskow, въ Archiv für die Naturkunde Liv-, Esth- und Kurlands. 
S e rie  1. Bd. 2. S. 248; Фр. Л а р с с е н а ,  Das Verhältniss des speciflsclien Ge
wichts der Kartoffeln zu ihrem Gehalt an Trockensubstanz und Stärkemehl, 
въ Livl. Jahrb. der Landwirtliscli. Bd.. XVI. 1863; В. Л и в е н а ,  Die Anwend
barkeit der Dolomitthone des Dünaufers zu W assermörtel, въ Archiv für d. 
Naturk. Liv-. Esth- und Kurlands. Serie 1. Bd. 3.

*) Онъ былъ Рижскій уроженецъ и образовался въ заграничных* 
Университетах*.
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Директоромъ Ботаническаго Сада въ ГрейФевальде, K. I. 
ф о н ъ  Л е д е б у р ъ  (K. J. v. L edebour), состоявшій ПроФес
соромъ до 1836 г. и стяжавшій себѣ значительную извест
ность, какъ Ботаникъ, а  въ особенности какъ знатокъ 
Русской Флоры. Съ него начинается въ Дерптскомъ Уни
верситете самостоятельное изученіе Б о т а н и к и . Его путе- 

шествія — въ Крымъ, 1818 г . ,  и на А лтай, 1826 г ., — 
существенно распространили знакомство съ растительными 
сокровищами этихъ странъ, а изданныя имъ сочиненія, ка

ковы: путешествіе по Алтайскимъ горамъ и по степямъ 
Зюнгарскихъ К иргизовъ, — F lo ra  altaica, — leones plan- 
tarum  novarum  vel imperfecte cognitarum , floram rossicam, 
imprimis altaicam  illustrantes — и F lo ra  rossica, весьма 

значительно обогатили свѣдѣнія о растительныхъ отноше- 
ніяхъ Россійской Имперіи. Во время его управленія Бо- 
таническій Садъ пріобрѣлъ также обширную извѣстность, 
именно тѣмъ, что содѣйствовалъ разпространенію многихъ 
рѣдкостей Русской Флоры. Значительно и число учениковъ 

Ледебура, и многіе изъ нихъ оказали услуги своими изслѣ- 
дованіями Имперіи по части Естественной Исторіи. Здѣсь 
могутъ быть упомянуты слѣдующіе: I. Г. Ф л е й ш е р ъ , Ав- 

торъ уважаемаго сочиненія о Флорѣ Остзейскихъ Губерній; 
К . А. М е й е р ъ , въ послѣдствіи Академикъ и Директоръ 
Императорскаго Ботаническаго Сада въ С. Петербурге, 
спутникъ Ледебура въ его путешествіяхъ въ  Крымъ и на 

Алтай, изслѣдовавшій Кавказъ и Талышинскія горы, и  на- 
печатавшій многія сочиненія по части Ботаники-, Р . Т р а у т -  
Ф е т т е р ъ , нынѣ Директоръ С. П етербургская  Ботаниче
скаго Сада, сочинитель Исторіи Ботаники въ Россіи и не
м а л а я  числа другихъ ученыхъ трудовъ по Систематике и 

ГеограФІи растеній; I. Ш и х о в с к ій , позднѣе ПроФессоръ 
Ботаники въ С. Петербургс.комъ Университете-, П. К о р -  

н у х ъ -Т р о ц к ій , бывшій потомъ ПроФессоромъ Ботаники
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въ К азани , и  Ал. Ш р е н к ъ ,  предпринимавши!, съ цѣлію 
ботаническихъ изслѣдованій, путешествія въ  земли Самоѣ-

довъ и въ Сибирь*).
По выбытіи Ледебура, на вакантную каѳедру Ботаники 

приглашенъ, въ 1836 г., его ученикъ, А л е к с . Б у н г е  (Alxd. 
Bunge), дотолѣ состоявшій ПроФессоромъ этого предмета въ 

Казани. Онъ сопровождалъ Ледебура въ  его путешествіи на 
Алтай. Въ послѣдствіи, онъ самъ неоднократно посѣщалъ эти 

горы, былъ съ Духовною Миссіею въ Пекинѣ, объѣхалъ При- 
волжье, а  въ  1858 и 1859 г. участвовалъ въ экспедидіи 
въ  Х орасанъ и АФганистанъ. Плоды этихъ путешествій 

представлены имъ въ  его сочиненіяхъ, которыя по этому и 
относятся почти исключительно къ Флорѣ Россіи , преиму

щественно нее ея степной области и странъ пограничныхъ 
съ Среднею Азіею. Сюда принадлежатъ: его участіе въ 
обработаніи Алтайской Флоры, въ упомянутомъ описаніи 
путешествія Ледебура, — очеркъ до того времени неиз- 

вѣстныхъ отношеній растительности въ  Гоби, коимъ поло

жено первое основаніе Флоры Сѣверной А зіи, — и Флора 
А рало-Каспійскихъ степей и Б ухары , съ особенною тщ а
тельностью обработанная имъ по тѣмъ богатымъ матеріа- 
ламъ, которые были собраны Алекс. Леманомъ. Эти труды 

по изслѣдованіямъ Флоры, равно какъ и вывезенныя изъ 
путешествія въ Персію собранія растеній, послужили по- 
водомъ къ изданію имъ многихъ монограФІй, изъ коихъ 
здѣсь могутъ быть поименованы: монограФІи рода Т а таг іх , 
A nabaseae, родовъ Pedicularis въ Ледебуровой flora rossica,

*-) Только I. Ш и х о в с к і й  и И. К о р  ну х ъ  - Т р  о ц к і й получили въ 
Дерптѣ степень Доктора Ботаники. Диссертація перваго : De fruclus plan
t a i n ,  phanerogamarum natura.“ Dorp. 1832. Днесертащя послѣдняго: „De 
plantarum  plianerogamarum germinatione.“ Dorp. 1832 Ал е к с .  Ш р е н к ъ  
нріобрѣлъ степень Магистра Мипералогіи -, его ди ссер тац ш : „Uebeisiüit d 
oberen Silurischen Schichtensystems Liv- und Esthlands vornamhch ihrer In
selgruppe. 1. Tlieil. Geognostisch-geologische Skizze. Dorpat 18,><5.
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Cousinia и др. Нѣкоторые изъ его учениковъ также зна
чительно обогатили свѣдѣнія о Русской Флорѣ. И зъ нихъ 

можно указать здѣсь: на Ад. Л е м а н а * ), —  К. Э. М ерк- 
л и н а , извѣстиаго своими ботанико - палеонтологическими 

изысканіями, —  Ф. Б у з е ,  который, въ  качествѣ Б ота
ника, изслѣдовалъ Русскую Арменію и большую часть 
Персіи, — С. Г. Т и д и н г а , упомянутаго уже Врача, 
впервые познакомившаго съ растительностью А яна, въ 
Юго-Восточной Сибири, — О. Б а з и н е р а ,  посѣтившаго 
Хину и содействовавш ая успѣхамъ лѣсоводства въ Южной 
Россіи , — К . М а к с и м о в и ч а , пріобрѣтшаго известность 

двумя путешествіями, по части Ботаники, на Амуръ и въ 

Японію, — Фр. Ш м и д т а , первоначально заним авш аяся 
Ботаникою, а  потомъ обративш аяся къ Падеонтологіи и 
Геогнозіи, и изслѣдовавшаго Эстляндію, Эзель, Моонъ, Гот- 
дандъ, равно какъ Амурскій край и Сахалинъ, —  Н. ф о н ъ  

З е й д л и ц а , объѣхавшаго К авказъ , Русскую Арменію и 
Сѣверо-Западную Персію, — П. Г л е н а ,  сопутствовавшаго, 
въ  качествѣ Ботаника, Фр. Шмидту въ его путешествіи на 

Амуръ и Сахалинъ, —  Э. Р у с с о в а ,  нынѣ Помощника Ди

ректора Ботаническаго Сада въ  Дерптѣ, —  и Л. Г р у н е р а ,  
который, подобно обоимъ только-что поименованнымъ, сдѣ- 
лалъ значительный дополненія къ Флорѣ Остзейскихъ 

Губерній.
Съ учрежденіемъ второй каоедры Естественной Исто- 

о іи , въ  1820 г ., М и н е р а л о г ія  и Г е о г н о з ія  сдѣлались 
самостоятельными предметами, для преподаванія коихъ былъ 

приглашенъ М. ф о н ъ  Э н г е д ь г а р д т ъ , изъ Эотдяндіи. Зани
мавшись отчасти въ Д ерптѣ, подъ руководствомъ И аррота

*) Ал. Леманъ сопровождалъ К. Э. ф. Бэра въ его путешествіи на 
Новую Землю, а съ 1839 по 1842 г. путешествовалъ но Центральной Азіи. 
Изъ этого путешествія онъ вывезъ богатый собранія по всѣмъ тремъ цар- 
стваиъ природы. Умеръ въ Снмбирскѣ, въ 1842 году.
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и Ш ерера , онъ усовершенствовалъ свое образованіе глав- 

нымъ образомъ во Ф рейбургѣ, у  Бернера, и , ставши его 

восторзкеннымъ ученикомъ, умѣлъ сообщить и своимъ Сду- 
шателямъ то особенное рвеніе къ н ау к е , которымъ отли

чалась Вернеровская школа. Въ ученомъ мірѣ онъ извѣ- 
стенъ своимъ геогностическимъ описаніемъ Финляндін и 
очеркомъ строенія скалъ Л и ф лян діи  и  Э с тл ян д іи . Этими 
сочиненіями, равно какъ и своими путешествіями по Кав
казу , въ Крыму, по Олонецкой и Архангельской Губерніямъ 

и большей части У рала, онъ спопѣшествовалъ познаніямъ 
о геогностическихъ отношеніяхъ Россіи. Минералогическій 
К абинетъ, тогда отделенный отъ Кабинета Естественныхъ 

Произведеній, получилъ при немъ, вмѣстѣ съ значитель
ными обогащеніями, и первое, соответствующее требова- 

ніямъ науки, устройство. Изъ его учениковъ преимуще
ственно засдуживаютъ упоминанія: Г. ф о н ъ  Г е д ь м е р с е н ъ  
и Э. Г оФ м анъ*), оказавшіе важныя заслуги по части гео

гностическихъ и геограФическихъ изследованій Россіи, и 

К. Г р е в и н к ъ  (C. G rewingk).
По смерти Энгельгардта, въ 1842 г., на каоедру Мине

ралогия былъ вызванъ Г. А б и х ъ  (H. A bich); но его деятель
ность въ Дерпте продолжалась только краткое время, потому 

что многолетнія изысканія на К авказе и въ горной стороне 
Арменіи удерживали его вдали отъ Университета, а  въ 
1847 г. онъ совсемъ вышедъ изъ него. Въ его отсутствіе 

и пока каоедра оставалась незанятою, лекціи Минерадогіи 
временно читались ПроФессоромъ Фр. Гёбелемъ, Частными 

Преподавателями Г. Асмусомъ (Herrn. Asmuss) и А. Шрен- 
комъ (A. Schrenck) и ПроФессоромъ Петцгольдтомъ (Petz- 

liolclt). Въ эту пору образовались въ Дерптскомъ Универ

*) Э. ГоФыан'ь былъ первый, пріобрѣтшій въ Дерптѣ степень Маги
стра Минералогіи. Его диссертаціл: „Geognostische Beobachtungen auf einer 
Reise von Dorpat nach Abo. Neb9t einer Karte von Hochland. Dorp. 1837.
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с и тете : К. ф . Д и т т м а р ъ , составившій геогностическую 

карту Камчатки; Р . П а х т ъ * ) , известный своими палеонто
логическими изысканіями въ Л и фляндіи  и  Воронежской Гу- 

берніи, и М. ф . Г р ю н в а д ь д т ъ , сдедавшій большія услуги 
палеонтологическимъ из следов аиіемъ Уральскихъ Горъ.

Въ 1854 г. каоедра Минералогіи была поручена К. 
Г р е в и н к у , который дотоле состоялъ Хранителемъ Мине
ралогическая  Кабинета С. Петербургской Академіи Н аукъ 

и уже пріобрелъ себе известность разными учеными тру
дами, въ  особенности же своими геогностическими изыека- 
ніями на полуострове Канине. Минералогическій Кабинетъ 
Университета былъ приведенъ имъ въ систематическій по- 

рядокъ и, благодаря изданному имъ описанію, содержащему 
въ  себе не только перечень предметовъ, но и исторію этого 
собранія, сделался гораздо доступнее. Особенную же за
слугу онъ оказалъ своимъ сочиненіемъ : „Geologie von Liv- 

und K urland,“  къ коему приложена генеральная геогности- 
ческая карта Остзейскихъ Губерній. Онъ обратилъ также 

свое вниманіе на метеориты, падающіе въ этомъ к р ае , и, 
вм есте съ К. Ш мидтомъ, издалъ о нихъ отдельное изсле- 

дованіе. Въ заключеніе, надлежитъ еще упомянуть о томъ 
его труде , въ которомъ онъ описалъ все доселе найден
ные предметы, относящіеся къ каменному періоду Прибал- 

тійскихъ Губерній, и разсмотрелъ ихъ въ  связи съ куль- 
т у р о -историческими вопросами. Подъ его руководствомъ 

образовались: Баронъ Ф р. ф о н ъ  Р о з е н ъ ,  ныне Доцентъ 

Минералогіи въ Казани и I. Н е ч к о в с к ій ,  который, кроме 
своего гдавнаго предмета, Медицины, съ уснЬхомъ зани

мался и Палеонтологіею **).

*) Онъ нанисалъ диссертацію на степень Магистра: „Der devonische 
Kalk in Livland. Ein Beitrag zur Geognosie der Ostseeprovinzeil.“ Dorp. 1849.

**) I  Нѣчковскій, для полученія степени Доктора, нанисалъ днссер- 
тацію: „De Euryptero remipede.“ Dorpat 1858. Кромѣ этого ему же ирпнад-
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Касательно каоедры Мине рало гіи слѣдуетъ еще заме

тить, что до сихъ поръ Минер алогія и Палеонтологическая 
Геогиозія остаются соединенными, между тѣмъ какъ эти 
науки, по своему современному подоженію, требуютъ осо- 
быхъ представителей. Раздѣленіе ихъ тѣмъ желательнее, 
что теперь одному уже трудно овладеть даже только темъ 
палеонтологическихъ матеріаломъ, который доставляютъ

Остзейскія Губерніи.
Изученіе З о о л о г іи  въ Дерптскомъ Университете уже 

до учрежденія самостоятельной каоедры этой науки, ока

зало немаловажные успехи. И. Ф. Э ш ш о л ь ц ъ , о коемъ 
уже было говорено выше, при обозрѣніи Медицинскаго Фа

культета, привезъ въ  Дерптъ изъ своего перваго круго- 
светнаго путеш ествія, совершениаго имъ вм есте съ О. ф . 

Коцебу, 1815— 1818 г., богатыя естественно-исторически, 
особенно ясе зоодогическія собранія. Во время этого пу- 
тешествія онъ, совокупно съ А. ф . ПІамиссо, усердно пре
дался занятіямъ Зоологіею и, между прочимъ, познакомилъ 
съ замечательнымъ явленіемъ перемежающагося размноже- 
нія некоторыхъ животныхъ. Вывезенныя имъ собранія 
вошли, большею частію , въ составъ Зоологическаго Каби

нета , который тогда уже былъ отдѣлеиъ отъ Минера логи- 
ческаго, и доставили ему матеріалы для несколышхъ пре- 
восходныхъ ученыхъ трудовъ. Въ званіи П розектора, а 
потомъ Профессора, Эшшольцъ читадъ лекціи объ отдель- 
иыхъ отрасляхъ Зоологіи и о Сравнительной Анатоміи.

дежитъ: „Versuch einer Monographie der in den sibirischen Schichten der 
Ostseeprovinzen vorkommenden Trilobiten,“ напечатанный въ Archiv für die 
Naturkunde Liv-, Esth- und Kurlands. Bd. 1. S. 1. S. 517—626, mit drei T a
feln. Въ томъ же Архивѣ было помѣщено и дополненіе къ этой статьѣ. 
Диссертація Фр. ф. Р о з е н а  па стетень Магистра: „Die chemisch - geognosti- 
schen Verhältnisse der devonischen Formation des Dünathals in Liv- u. Kur
land und des W elikajatlials bei Pskow.“ Dorpat 1863. Вообще степень Ма
гистра Минералогіи понынѣ получили четверо, а Доктора только одинъ.
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Съ 1823 по 1826 г. онъ совершилъ второе кругосветное 
путешествіе. Пріобретенія, сделанныя имъ по части Зоо- 
логіи, были на этотъ разъ еще значительнее, a  сочиненія, 
для которыхъ они послужили поводомъ, еще важнее. Его 

система АкалеФОвъ, его Зоологическій А тласъ, къ сожале- 
нію, прерванный его смертію въ 1831 г ., и его многочи- 
сленныя, особенно энтомологическія, разсужденія, сохранятъ 
его имя въ потомстве, еслибъ даже не было на дальнемъ 
С евере Эшшольцева Залива, а  въ нашихъ садахъ Кали- 

Форнской Эшшольціи.
Въ 1822 и 1823 годахъ лекціи Зоологіи читались 

также Частнымъ Преподавателемъ Д-ромь Ф. Э. Э й х в а л ь -  
дом ъ  (Eichw ald), который, впрочемъ, вскоре перешелъ въ 
Казань, позднее въ Вильно, а оттуда въ  С. Петербургскую 

Медико- Хирургическую Академію. Онъ посвятилъ себя въ 
особенности палеонтологическимъ изследованіямъ Россін.

Равнымъ образомъ нельзя не упомянуть здесь и  о М. 
Г. Р а т к е ,  хотя и принадлежавшем^ собственно къ Меди
цинскому Факультету, но въ  продолжеиіе некотораго вре
мени преподававшемъ Зоологію. Вместе съ тем ъ , онъ 
былъ и Директоромъ Зоологическаго Кабинета, коллекціи 

коего значительно обогатились предметами, вывезенными 
имъ изъ ученаго путешествія къ Черному Морю. Во время 
его деятельности обучался въ  Дерптскомъ Университете 

знаменитый Академикъ А. ф о н ъ  М иддендорф ъ.
Съ 1836 года въ  теченіе продолжительная времени 

лекціи Зоологіи читалъ Ш татный Преподаватель Д-ръ Г. 
А с м у с ъ ,  воспитанникъ Университета. Самьшъ замеча
тельнымъ изъ его ученыхъ трудовъ были изследованія 
и сопряженный съ большими трудностями сопоставденія 
найденныхъ близъ Дерпта любопытныхъ остатковъ иско- 
паемыхъ рыбъ нашего девонскаго песчаника, которые 

недавно пожертвованы Университету Г-мъ К. ф о н ъ  В а-
ю
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лем ъ . Кромѣ этого, Аемусъ привелъ въ систематически 
порядокъ Зоологическій Кабинетъ, въ коемъ дотолѣ храни
лось много неразсмотрѣнныхъ еще матеріаловъ. Своимъ 
же одушевлениымъ нренодаваніемъ онъ во многихъ своихъ 
Слушателяхъ возбудилъ любовь къ занятіямъ Естествен

ными Науками.
В ъ 1843 г. была учреждена ординарная каоедра Зоо- 

логіи и на нее приглашенъ изъ Кёнигсберга 9 д. Г р у б е  
(Grube). Онъ занимался преимущественно изслѣдованіемъ 
ннзшихъ животныхъ Формъ, въ особенности кольчецовъ, о ко
ихъ онъ напечаталъ особую монограФІю. Кромѣ этого, онъ, 
при изданіи втораго тома путешествія МиддендорФа по Си
бири, принялъ на себя отдѣлъ о кольчецахъ и чужеядныхъ, 
a  вмѣстѣ съ Академикомъ Врандтомъ обработалъ иглоко- 
жихъ. Миогія его статьи, частію систематическаго, частно 
сравнительно-анатомическаго содержанія, о червяхъ и голо- 

туріяхъ помѣщены въ  Архивѣ Вигмана и Мюллера, а  об
зоръ найденныхъ имъ паукообразлыхъ Л и ф л я н д іи ,  Эстляндіи 

и Курляндіи напечатанъ въ трудахъ Дерптскаго Общества. 
Естествоиспытателей. Въ 1857 г. Грубе перешелъ въ 

Бреславльскій Университетъ.
Съ той поры до самой смерти своей, вскорѣ за- 

тѣмъ послѣдовавшей, каоедру Зоологіи занималъ Г. А с- 
м у с ъ ,  въ званіи И справляю щ ая должность О рдинарная 

Профессора.
Прееминкомъ ему сдѣлался, съ 1860 г., Г. Ф лоръ  (Flor), 

тоже воспитанникъ Дерптскаго Университета. Онъ по пре
имуществу занимается энтомологическими изслѣдованіями', 

такъ изъ Л и ф л я н д с к о й  Фауны въ особенности обработаны 
имъ Rhyiicliotae, о коихъ онъ напечаталъ уже два тома въ 
трудахъ Дерптскаго Общества Естествоиспытателей. Объ 
этомъ яге предметѣ онъ помѣщалъ неболыпія статьи въ бюл-
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летеиѣ М осковская Общества Естествоиспытателей и въ 
Вѣнскомъ ежемѣсячномъ энтомологическомъ журналѣ.

Изъ воспитанниковъ Университета, исключительно по- 
святившихъ себя изученію Зоологіи и въ послѣдствіи пред- 
ставившихъ самостоятельные труды, заслуживаютъ упоми- 
нанія здѣсь: Л ео п о л ьд ъ  Ш р е н к ъ , извѣстный основатель
ною обработкою Фауны А м урская края , нынѣ С. Петер
бургски Академикъ; К. Г о р с к ій , бывшій ПроФессоромъ 
Анатоміи въ Варш авѣ; Г. Г е р с т Ф е л ь д ъ , путешествовав- 
шій на Амуръ и напйсавшій нѣсколько статей о найден

ныхъ имъ моллюскахъ и тысячеиожкахъ-, Фр. М о р а в н т ц ъ , 
теперь Хранитель Энтомологическая отдѣленія въ Музеѣ
С. Петербургской Академіи Н аукъ; А л е к с а н д р ъ  П Іт р а у х ъ , 
писавшій о монотремахъ и черепахахъ, нынѣ состоящій 
при Энтомологическомъ отдѣленіи Музея С. Петербургской 
Академіи Н аукъ; К. Б л е с с и г ъ ,  предпринимавши"! путе- 
шествіе на Цейлонъ и въ Новую Голландію, и сдѣлавшій до- 
полненія къ свѣдѣніямъ о жукахъ изъ отдѣла гетеромерыхъ 

въ A ustralia felix; К . Ф и к ссен ъ  (Fixsen) въ  С. Петербургѣ; 
ГраФЪ Е в г е н ій  К е й з е р л и н г ъ , принимавши!, по части 

Зоологіи, участіе въ экспедиціи въ Х орасанъ, писавшій о 
разныхъ пріобрѣтеиныхъ имъ тогда предметахъ, a  позднѣе 
обратившиеся преимущественно къ изученію пауковидныхъ, 

о коихъ и издалъ особую монографію; Н. Д ы б о в с к ій , пи- 
савшій о Л и ф л я н д с к и х ъ  карпахъ и бывшій въ послѣдствіи 
ПроФессоромъ въ Варшавѣ*).

У яге при обозрѣніи Медицинскаго Факультета было

*) Степень Мягистра Зоологіи получили четверо, а именно: J1. 
Ш р е н к ъ ,  нанисавшій дпссертацію : „Ueber d ie’Luchsarten des Nordens und 
ihre geographische Verbreitung. Ein Beitrag zur zoologischen Geographie.“ 
Dorp. 1849; K. Г о р с к і й ,  котораго днссертація: „lieber das Becken der Sau
rier. Eine vergleichend-anatomische Abhandlung. Mit 2 lith. Tafeln.“ Dorp. 
1852; Г. Г е р с т и е л ь д ъ ,  представпвшій диссертацію: „Ueber die Mundtheilc 
der saugenden Insecten. Ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie.“ Dorp.
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говорено о тѣхъ Студентахъ Медицины, которые позднѣе 
стяжали себѣ славу въ области Естествовѣдѣыія; но труды, 
совершенные ими, такъ важны, что вполнѣ умѣстно будетъ 
еще разъ произнести здѣсь добровѣщія имена X. Г. П ан- 
д е р а  и К. Э. ф о н ъ  Б э р а . Оба эти Ученые имѣли решитель
ное вліяніе на Эмбріологію ; кромѣ того, первый изъ нихъ 
весьма замѣчателенъ своими основательными и обширными 
палеонтологическими изысканіями, а  второй пріобрѣлъ себѣ 
Европейскую извѣстность своими многосторонними біологи- 
ческими изслѣдованіями.

Наконецъ, что касается С е л ь с к а го  Х о з я й с т в а  и 
Т е х н о л о г іи , то эти предметы въ началѣ соединялись съ 
Г р аж д ан ск о ю  А р х и т е к т у р о ю , и первымъ Преподава- 
телемъ ихъ, при самомъ основаніи Университета, былъ I.
В. К р а у з е * ) .  До 1806 г. онъ, въ качествѣ Универси
т е тс к ая  Архитектора, почти, исключительно занимался ру
ководствомъ построекъ, въ коихъ должны были помѣщаться 
аудиторіи и разныя заведенія, и Университетъ ему обязанъ 
иревосходнымъ устройством!» ихъ. Этотъ усердный и раз- 
носторонній дѣятель преподавалъ до '1828 г. Послѣ того, 
его мѣсто, въ продолженіе года, оставалось вакантнымъ.

Вслѣдъ за тѣмъ, для Гражданской Архитектуры была 
учреждена особая экстраординарная каоедра.

Ординариымъ ПроФессоромъ Сельскаго Хозяйства и 
Технологіи поступилъ I. Ф. Д. Ш м альц ъ  (Schmalz). Бывши 
еще до вызова въ Дерптскій Университетъ извѣстенъ какъ 
плодовитый Писатель по части Сельскаго Хозяйства, онъ 
и въ послѣдствіи обогаіцалъ Литературу этого предмета

1853; Г. Ас ыу с ъ ,  коего длссертація: „Das vollkommenste Hautskelet der 
bisher bekannten Thierreiche. An fossilen Fischen des alten rothen Sandsteins 
aufgefunden und aus ihren Resten erläutert.“ Dorp. 1856. Степени Доктора 
Зоологіи ннкто не получалъ.

*) I. В. К р а у з е ,  родомъ изъ Саксоніи, былъ, до опредѣленія въ Уни- 
версптетъ, домашнпмъ учителемъ и сельскимъ хозяйномъ въ Лифляіідіи.
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своими сочиненіями, какъ наприм.: объ овцеводствѣ, о раз- 
веденіи картофеля и клевера, о бонитированіи, и т. д. Уже 
въ первые годы своей деятельности онъ старался сообщить 
своему преподаванію возможно - большее практическое 
значеніе. Съ этою цѣлію Правительствомъ было основано, 
по его предположеніямъ, Сельско- Хозяйственное Заведеніе 
въ Альтъ-КустгоФѣ. Хотя оно и закрылось уже въ 1839 
г ., однако въ немъ образовалось довольно значительное 
число сельскихъ хозяевъ, которые приложили свои познанія 
частію на практикѣ, частію въ званіи Наставниковъ въ 
Земледѣльческихъ Институтахъ Имперіи.

Шмальцъ оставался въ Дерптѣ до 1845 г., а въ 1847 
г. его мѣсто занялъ А лекс. П етц го л ьд тъ . Съ него на
чалось преобразованіе въ преподаваніи Сельскаго Хозяй
ства и Технологіи соответственно новымъ требованіямъ, 
возникшимъ между тѣмъ и въ этой области. Такъ какъ 
Сельское Хозяйство, въ слѣдствіе успѣховъ Химіи, перестало 
получать свои задачи и методы исключительно отъ однихъ 
только практиковъ, но, на основаніи болѣе точныхъ свѣдѣ- 
ній о иитаніи и развитіи растительныхъ и животныхъ ор- 
ганизмовъ, подверглось рѣшительной реФормѣ, то и Уни
верситетское преподаваніе относящихся къ нему предметовъ 
не могло остаться безъ перемѣнъ. Сообразно съ суще- 
ствомъ дѣла, оно теперь приняло болѣе теоретическое на- 
правленіе, при чемъ нашли себѣ иреимущественное прило- 
женіе ученія Химіи и другихъ Естественныхъ Наукъ. Тоже 
самое произошло и въ отношеніи Техиологіи. Подъ влія- 
ніемъ этого взгляда, Петцгольдтъ не только читалъ свои 
лекціи, но даже устроилъ, въ самомъ цѣлесообразномъ 
видѣ, Земледѣльческо-Химическую Лабораторію и Земле- 
дѣльческо-Технологическій Кабинетъ. Кромѣ этого, онъ, 
съ сельско-хозяйственною цѣлію и въ сопровождены нѣсколь- 
кихъ Студентовъ, совершилъ путешествія по разнымъ
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частямъ Имперіи, а именно: въ 1849 г. по внутреннимъ и 
восточыымъ Губерніямъ, въ 1855 г. по западнымъ и юж- 
нымъ Губерніямъ, въ 1863 и 1864 годахъ по Закав
казью. Плоды этихъ путешествій представлены имъ частію 
въ подробныхъ сочиненіяхъ, частію въ отдѣльныхъ статьяхъ. 
Другіе его литературные труды касаются каменнаго угля, 
чернозема, тор®а и окаменѣнія органическихъ тѣлъ.

Изъ воспитанниковъ Дерптскаго Сельско-Хозяйствен- 

наго Заведенія наиболѣе извѣстны: В. К р а у з е ,  бывшій 
ПроФессоромъ въ Горыгорецкѣ; II. П ел л ь , состоявшій не
которое время Адъюнктъ-ПроФессоромъ при Альтъ-Куст- 
г о ф с к о м ъ  Заведсніи, а потомъ поступившій въ Казанскій 
Университетъ; Б. Г. М и х е л ь с о н ъ , занимавшій мѣсто Ди
ректора Учебной Фермы въ Горыгорецкѣ; Я к . Іо н с о н ъ , 
гіріобрѣтшій извѣстность какъ Писатель по части Сельскаго 
Хозяйства и какъ Редакторъ Ж урнала, издававшагося С. 
Петербургскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ;
I. Г. Ц ел л и и ск ій , ПроФессоръ и Инспекторъ въ  Горыго- 
рецкѣ; О. Ф. Ц е л л и н с к ій , Директоръ Учебной Фермы въ 
Казани; Р . 9 . К ню пФ еръ , ПроФессоръ въ Горыгорецкѣ; П.
A. Г. С т р у в е , бывшій прежде Члеиомъ разныхъ Кадастро- 
выхъ Коммиссій внутри Имперіи, нынѣ Начальникъ Пове
рочной Коммиссіи Го су д ар ственныхъ Имуществъ въ Р и ге;
B. В. Б а у м а н ъ , Директоръ Учебной Фермы въ Екатери- 
иославле; К. Г. Г е н ъ , Секретарь ЛиФляндскаго Общепо- 
лезнаго и Экономическая Общества; В .К е л л е р ъ ,  состо
явши! сперва Директоромъ Никитскаго Сада въ Крыму, 
нынѣ Чиновникъ особыхъ порученій при Сельско - Хозяй

ственной Инспекціи Южныхъ Губерній; Ѳ. К е п п е н ъ ,  
Директоръ Казеннаго Сада и Школы Садоводства въ Сим

ферополе*).

*) Степени Магистра Сельскаго Хозяйства были удостоены пятеро, а 
именно: I. Г. Це л л инс к і й ,  написавшій днссертацію: „Einige Erörterungen
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Здесь уместно будетъ заметить, что Студенты Дерпт
скаго Университета къ изученію Химіи имѣютъ столько 
пособій, сколько едвали можно найти въ другомъ мѣсте. 
Химическая Лаборатория, Фармацевтическій Институтъ, Фар- 
макологическій Кабинетъ и Сельско-Хозяйственная Лабора- 
торія — все это такія заведенія, въ которыхъ Учащіеся 
могутъ расширять свои теоретическія сведенія въ Хішіи, 
упражняться въ практическихъ занятіяхъ и реш ать науч- 
,ныя задачи. - Къ этому следуетъ еще присоединить п Хи
мическую Лабораторію Ветеринариаго Училища. Все эти 
учрежденія, благодаря щедротамъ Правительства, не только 
снабжены превосходными вспомогательными средствами, но 
и  сдѣланы чрезвычайно доступными для Студентовъ, же- 
лающихъ практически заниматься Хпміею.

Къ предметамъ, преподаваемымъ въ Физико-Математи- 
ческомъ Факультете, принадлежитъ также и Г р а ж д а н с к а я  
А р х и т е к т у р а ,  а въ прежнемъ Ф и л о с о ф с к о м ъ  Факультете 
существовала еще каоедра В о е н н ы х ъ  Н а у к ъ .

Первоначально Г р а ж д а н с к а я  А р х и т е к т у р а , какъ уже 
упомянуто выше, была присоединена къ каѳедре Сельскаго 
Хозяйства и  Технологіи. Въ 1828 г. учреждена для нея 
особая экстраординарная каоедра, остававшаяся незаме
щенною до 1836 года, когда на нее поступилъ М. Г. Я коби .

Въ 1840 г. онъ былъ переведенъ въ С. Петербурга, 
а  на его место приглашенъ X. К . С тр ем м е  (Stremme), 
изъ Ганновера, который и преподавалъ относящееся къ этой 
каѳедре предметы до ея закрытія въ 1849 году.

zur Beleuchtung des neuen Grundsteuerkatasters im Königreich Sachsen. Dor
pat 1841 ; Г. Б ы ч к о в с к і й ,  представпвшій дпссертацію: „Das Verhältniss 
der Pflanzen zur Atmosphäre.“ Dorpat 1846; A. Хл ѣ б о д а р о в ъ ,  коего дис- 
сертація : Zur Frage „Woher nimmt die Pflanze ihren Stickstoff?“ Dorp. 1855; 
K. Г е н ъ ,  написавшій диссертацію : „Die Intensität der Livländischen Land
w irtsch aft. Dorpat 1858; Ѳ. К е п п е н ъ ,  котораго диссертація: „Beiträge zur 
Ifenntniss der schädlichen Insecten Russlands.“ Dorpat 1858. Степени Док
тора Сельскаго Хозяйства никто не былъ удостоенъ.
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Съ 1852 г. при Университете опредѣленъ П р а к т и 
ч е с к и  А р х и т е к т о р ъ , на коего, вместе съ тѣмъ, возложена 
и обязанность преподавать нѣкоторыя части С троительная 
Искусства въ теч ете  трехъ мѣсяцевъ зимняго полугодія. 
Изъ этого видно, что въ Дерптскомъ Университете Архи
тектура постоянно имѣла зиаченіе только побочнаго пред
мета, которымъ никто изъ Студентовъ не занимался исклю

чительно и по прнзванію.
В оен н ы я Н а у к и , во всемъ ихъ тогдашнемъ объемѣ, 

преподавалъ, съ 1803 до конца 1812 г., Фр. ф о н ъ  Э л ь с - 

н е р ъ  (von E isn e r), сначала въ званіи Экстраординар
н а я ,  а  потомъ О рдинарная Профессора. Въ 1813 г. онъ 
о ставши» Университетъ, чтобы вступить въ военную службу. 
Будучи произведенъ въ Полковники, а  за  тѣмъ въ Генералъ- 
Маіоры, онъ получилъ мѣсто Помощника Начальника быв
шей Главной Инженерной Ш колы, нынѣ Инженерной Ака- 

деміи, въ С. Петербурге.
Между тѣмъ, пока каоедра Военныхъ Наукъ остава

лась незанятою, Ишкенеръ-Маіоръ А. ф о н ъ  Ц ё к е л ь  (von 
Zoeckell) читалъ о нихъ, въ теченіе нѣкотораго времени, 

публичныя лекціи.
Въ 1819 г. былъ приглашенъ Маіоръ Фр. В. Р . ф о н ъ  

Ад ер  ка  съ  (von A derkas), находившиеся до того времени 
въ Прусской военной службѣ. Онъ преподавалъ Военныя 

Науки до закрьггія каоедры ихъ въ 1830 году.
Если, съ современной точки зрѣнія, вопросъ о целе

сообразности включенія Военныхъ Наукъ въ составъ Уни
верситетская преподаванія и долженъ быть реш енъ отри
цательно, то, при тогдашнихъ условіяхъ, оно всё-таки при
носило пользу. Это доказывается съ одной стороны срав
нительно иемалымъ числомъ молодыхъ людей, которые, при 
существованіи упомянутой каоедры въ Дерптскомъ Универ
ситете, посвящали себя узученію Военныхъ Н аукъ , а съ
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другой — теми важными успехами, которые многіе изъ 
нихъ сделали на военномъ поприще. Изъ тогдашнихъ Сту
дентовъ Военныхъ Наукъ вышли мужи, которые, отличив
шись или на поле битвы, или по разиымъ отраслямъ Го
сударственнаго Управленія, достигли высшихъ почестей и 
званій. Не упоминая о всехъ, назовемъ здесь только:

Г е н е р а л ъ  - М а іо р о в ъ  — Фридриха П а в л о в с к а г о , 
К арла ф . К и л я , Эрнста Г е ц е  л я , Фердинанда ф . С и в е р с а , 
Ивана ф . Р о т а ,  К арла ф . В а г н е р а , Вильгельма ф . Ш тр и к а , 
Генриха ф о н ъ  д ер ъ  Б р ю г г е н а , К арла ф . Р е й с н е р а ,  
Якова ф . В а г н е р а , Петра Н о т га Ф та , Александра ф . И кс- 
кю л я , Александра Б е р г а ,  Германа ф . Г ю н е;

Г е н е р а л ъ  - Л е й т е н а н т о в ъ  — Магнуса ф. Г р о т е н -  
г іе л ь м а , Карла ф . Р е н н е н к а м п Ф а , Иларіона Б и б и к о в а , 
Юлія ф . М ин квиц а.

Еще высшихъ отличій удостоены: Г раФ ъ Ѳ е д о р ъ  
Б е р г ъ ,  Наместникъ Ц арства П ольская; Павелъ Г а н ъ ,  
Членъ Государственнаго С овета; Баронъ Николай М едем ъ ,  
Генералъ отъ Артиллеріи; Карлъ ф . Э н г е л ь г а р д т ъ ,  Ге
нералъ отъ Кавалеріи; Баронъ Вильгельмъ Л и в е н ъ ,  Гене
ралъ-А дъю тантъ, бывшій Генералъ-Губернаторъ Прибал- 
тійскихъ Губерній; Николай К и с е  л ев ъ ,  бывшій Послан- 
никъ въ Париже.

Въ заключеніе, не излишне будетъ привести здесь сле
дующая числовыя показанія: до начала тридцатыхъ годовъ 
въ Ф и л о с о ф с к о м ъ  Факультете считалось, по матрикулу, 519 
Студентовъ, изъ коихъ 107 занимались Военными Науками. 
Съ того времени до конца 1864 г. поступили въ Студенты: 
Математики 82, Астрономіи 29, Физики 67, Химіи 80, Ми- 
нералогіи 23, Ботаники 2 1 , Зоологіи 26 и Сельскаго Х о
зяйства 328.

i l
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ФАКУЛЬТЕТЪ.

Науки, входящія въ  составъ Историко-Филологическаго 
Факультета, сводятся, по своей сущности, въ предлежащемъ 
изложеніи къ слѣдующимъ отдѣламъ: Ф и л о с о ф ія ,  Языкозна- 
ніе, Исторія, Географія и Статистика, Политическая Экономія.

Между тѣмъ какъ Ф и л о с о ф ія  занимается самыми,общими 
задачами познанія и начертаяіемъ частію метаФизическихъ, 
частію этическихъ теорій, посредствомъ которыхъ она стре
мится сдѣлаться краеугольнымъ основаніемъ всѣхъ наукъ, 
— Исторія, Статистика и Политическая Экономія прони- 
каютъ своими изслѣдованіями въ отнопіенія народовъ и го- 
сударствъ, заботясь объ установлены принадлежащихъ къ 
тому Фактовъ, или открываемыхъ въ нихъ правилъ и зако- 
новъ. Языковѣдѣніе, отчасти въ связи съ изображеніемъ 
бытовыхъ ФОрмъ древне-классическихъ народовъ, можетъ 
быть разсматриваемо какъ посредствующее звено между 
Исторіею, Естественными Науками и ФилосоФІею, съ коими 
оно поочередно приходитъ въ блиягайніее соотношеніе, 
смотря по тому, склоняется ли оно болѣе къ эмпирической, 
или теоретической методѣ. Этимъ определяется какъ мѣсто,
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указанное въ настоящемъ изложеніи Историко-Филологиче
скому Факультету, такъ и порядокъ наукъ имъ обни- 
маемыхъ.

Первымъ ПроФессоромъ Ф и л о с о ф і и  в ъ  Дерптскомъ 
Университете былъ Г. В. Е ш е  (G. В. Jäsche). Онъ на
чалъ свое преподаваніе при самомъ открытіи онаго въ 
1802 г. и оставался въ своей доляшости до 1839 г., бывъ 
избранъ, по истеченіи свыше 25 летней учебной деятельности, 
еще на дальнейшее пятилетіе. Этотъ высокоуважаемый, 
по своему благородному, благодушному характеру, мысли
тель состоялъ, до призванія въ Дерптъ, Доцентомъ Фило- 
с о ф іи  въ Кенигсберге. Тамъ онъ находился въ личныхъ 
связяхъ съ Эм. Кантомъ, засвидетельствовавшимъ свое до- 
веріе къ его способностямъ темъ, что поручилъ ему обра
ботать, для изданія въ светъ , свои заметки о Логике*). 
Будучи не только основательнымъ знатокомъ Критической 
Ф и л о с о ф і и ,  но и оставаясь, по глубочайшему убежденію, 
до самаго конца своей жизни неизменно преданнымъ изло
женному въ системе Канта міросозерцанію, Еше съ ясно
стью и точностью преподавалъ Практическую и Теорети
ческую Ф и л о с о ф ію  въ духе этой системы. Равнымъ обра
зомъ, онъ, по возмояшости, старался то ф и л о с о ф с к и м и  бе
седами, то письменными упразкненіями и изустными пре- 
ніями о ф и л о с о ф с к и х ъ  предметахъ лично поддерживать свои 
научныя сношенія съ обучающимся юношествомъ. Не ме
нее этого онъ заботился и о томъ, чтобы своими энцикло
педическими лекціями расширить кругозоръ своихъ Слуша
телей за  пределы избранныхъ ими отраслей знанія и на
глядно представить имъ систематическую связь наукъ, — 
задача, решенію коей онъ посвятилъ и некоторые изъ

*) Im. Kant’s Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen. Königsberg 1800.
*



8 4 И с т о p j I к о - Ф и л о л о г и ч е с к i il Ф а к у л ь т ет ъ .

своихъ литер ату рныхъ трудовъ*). Кромѣ этого, онъ пи- 
салъ объ Этикѣ и Ф илософ іи  Религіи; особенно же пріо- 
брѣлъ онъ своему имени почетное мѣсто въ Ф илософской 

Литературе обширнымъ историческимъ сочиненіемъ о Пан
теизме**).

По выходѣ Еше изъ Университета, Частный Препо
даватель М. П о с с е л ь т ъ  (М. Posselt), уже съ 1834 г .  чи
тавший ф и л о с о ф с іс ія  лекціи, продолжалъ ихъ до 1844 г .

Въ качествѣ втораго Частнаго Преподавателя Ф илософ іи , 

началъ въ 1844 г. свои чтенія Л. Ш тр ю м п ел ь  (L. Strümpell), 
въ 1845 г. постушшшій на вакантную каоедру этого пред
мета и до сихъ поръ занимающій оную. Ученикъ Фр. Гер- 
барта, онъ стремился какъ къ тому, чтобы пробудить въ 
своихъ Слущателяхъ тотъ духъ умозрѣнія, направленнаго 
на изощреніе понятій и примыкающаго къ эмпирическимъ 
наукамъ, которымь отличается система Гербарта, такъ и 
къ тому, чтобъ освоить ихъ въ области Исторіи Теорети
ческой и Практической Ф и ло соф іи . Сверхъ этого, онъ ввелъ 
въ постоянный курсъ своихъ лекцій Педагогику, которая 
до него только дважды преподавалась въ Дерптскомъ Уни
верситете. Литературная его деятельность касается частно 
уясненія его самостоятельнаго отношенія къ Метафизике 
Фр. Гербарта, частію Логики, Этики, Педагогики и Исторіи 
Ф илософ іи  Грековъ до времени после Аристотеля. Послед- 
нимъ сочиненіемъ онъ внесъ въ Исторію Греческой Фило-

*) Einleitung zu einer Architektonik der Wissenschaften u. s. w. Dor
pat 1816. — Grundlinien zu einer Architektonik und systematischen Universal- 
Encyklopädie der Wissenschaften. В. 1. Dorpat 1818.

**) Grundlinien der Moralphilosophie oder der philosophischen Rechts
und Tugendlehre, nach Kant's Metaphysik der Sitten. Dorpat 1804.— Kurze 
Darstellung der philosophischen Religionslehre. Dorp. 1825.— Der Pantheismus 
nach seinen verschiedenen Hauptformen, seinem Ursprung und Fortgange, 
seinem speculativen und praktischen Werth und Gehalt. Ein Beitrag zur Ge
schichte und Kritik dieser Lehre in alter und neuer Philosophie. 3 Bände. 
Berlin 1828—1832.
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ф со ф іи  пріемъ, который надобно признать новымъ въ томъ 
отношеніи, что имъ раскрывается въ ней исторически до
казываемое взаимное вліяніе частію прежнихъ, частію со- 
времеиныхъ философѳмъ ,  и  темъ выясняется искомый логи- 
ческій прогрессъ мышленія, что въ частностяхъ показано 
имъ особенно на системахъ Платона и Аристотеля*).

До сихъ поръ ни одинъ изъ Студентовъ Дерптскаго 
Университета не избиралъ изученія Ф илософіи  предметомъ 
своего призванія — быть, со временемъ, деятелемъ въ области 
этой науки; по этому здесь не можетъ быть и речи о томъ, 
что кто-нибудь изъ бывшихъ доселе питомцевъ Универси
тета посвящалъ себя исключительнымъ занятіямъ ею**). 
Главная задача каоедры Ф ііло со ф іи  какъ въ здешнемъ, 
такъ, безъ сомненія, и во всякомъ другомъ Университете, 
заключается въ томъ, чтобы съ одной стороны возбудить 
въ Слушателяхъ стремленіе къ ясности, порядку и точности 
въ мышленіи, равно и познакомить ихъ съ методами изслѣ- 
дованія и условіями научнаго познанія, а съ другой 
сообщить имъ ф илософскія сведенія, необходимыя для пра- 
вильнаго пониманія избранныхъ ими предметовъ и для 
успешнаго занятія оными. Такое направленіе преподаванія 
Ф илософ ііі делаетъ возможнымъ, что Студенты, наиболее 
способные и имѣющіе особенную склонность къ изученію

Изъ литературныхъ трудовъ Штрюмпеля сюда принадлежатъ : De 
summi boni notione qualem proposuit Sclileiermacherus. Dorp. 1843. Die Pä
dagogik der Philosophen Kant, Fichte, Herbart. Braunschweig 1843. — Die 
Vorschule der Ethik. Mitau 1844. — Die Verschiedenheit der Kindernaturen. 
Dorp. 1844. — Leitfaden der Logik. Mitau 1846. — Der Begriff der Universität u. 
des Universitätsstudiums. Mitau 1848. — Die Geschichte der theoretischen Phi
losophie der Griechen. Leipzig 1854. — Der Vortrag der Logik auf Universi
täten. Berlin 1858.— Die Ethik der Griechen vor Aristoteles. Leipzig 1861.— 
Der Elementar-Unterricht in der Arithmetik mit besonderer Rücksicht auf die 
negativen Grössen. Berlin 1861.

**) Конечно, въ Университетскомъ Альбоыѣ, за послѣдніе 30 лѣтъ, 
поименованы 7 человѣкъ, изъявившихъ желаніе изучать Философііо, но ни 
одинъ изъ нихъ не подвергался испытанію въ ней на степень.
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этой науки, или посвящаютъ себя ей одновременно съ за
нятиями главными предметами своего призванія, или позднѣе 
съ успѣхомъ занимаются ею самостоятельно. Подобные 
случаи неоднократно встречались между Дерптскими Сту
дентами.

Переходя въ область Языковѣдѣнія, должно упомянуть, 
что первымъ ПроФессоромъ Ф и лологіи  въ Дерптѣ былъ 
К. М о р г е н ш т е р н ъ  (C. Morgenstern). Въ 1802 г ., изъ 
Данцига, гдѣ онъ состоялъ Учителемъ въ Атенеѣ, его вы
звали въ Дерптскій Университетъ, съ званіемъ Ординарнаго 
Профессора Краснорѣчія, Древне-Классической Филологіи, 
Эстетики и Исторіи Литературы и Изящныхъ Искусствъ. 
Такъ какъ онъ до 1820 г. оставался единственнымъ Про
Фессоромъ Филологіи, то съ его именемъ соединяется п е р 
вы й  п е р іо д ъ  Исторіи этой науки въ Дерптѣ. При Мор- 
генштернѣ, съ его многостороннимъ литературнымъ обра- 
зованіеміі, съ его просвѣщеннымъ вкусомъ и обширною 
ученостью, Филологія стала здѣсь болѣе Наукою Гуманизма, 
нежели собственно Наукою Древности: она почиталась об- 
щимъ образовательнымъ средствомъ, и предлагала, безъ 
научной полноты и почти только съ эстетической точки 
зрѣнія, руководство къ изученію древшіхъ литературныхъ 
твореній и произведеній образователышхъ искусствъ. При 
преобладаніи нравственно-артистическаго направленія, Мор
генштернъ, сверхъ того отлично объяснявшійся и писавшій 
на Латинскомъ языкѣ, дѣйствовалъ въ этомъ духѣ и на своихъ 
Слушателей, имѣя въ виду преимущественно образованіе 
и развитіе ихъ. Всего болѣе интереса, даже въ публикѣ, 
возбуждали его лекціи объ Эстетикѣ, Теоріи и Исторіи 
Изящныхъ Искусствъ, а  Изъ объяснительныхъ чтеній тѣ, 
кои относились къ любимымъ его Писателямъ — Платону 
и Горацію.

Къ этимъ же Авторамъ относятся и прежніе литера
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турные труды Моргенштерна, которыми онъ былъ извѣстенъ 
въ ученомъ мірѣ еще до приглашенія своего сюда. Въ 
Дерптѣ, съ 1803 по 1835 г ., . составлялъ онъ Латинскія 
Университетскія Программы, изъ коихъ многія, заключаю
щая въ себѣ конъектурально-критическія изслѣдованія о 
Платонѣ, Гораціи, Цицеронѣ, равно какъ и разсужденіе, 
относящееся къ 1824— 1826 годамъ и касающееся найден
ной въ Черниговѣ медали Св. Владиміра, наконецъ — послед
няя его программа: „о Мнемоникѣ Древнихъ,“ пользуются 
наибольшимъ значеніемъ. Кромѣ этого, онъ издалъ первую 
часть своего путешествія по Италіи въ 1809 г. и весьма 
значительное число мелкихъ статей, лекцій и рѣчей. Съ
1813 по 1816 г. печаталъ онъ Ж урналъ, подъ заглавіемъ: 
„Dörptsche Beiträge für Freunde der Philosophie, L itteratur 

und Kunst.0,
Моргенштернъ съ особенною любовію заботился о 

возникавшемъ Уииверситетѣ, и этому новому учрежденію 
постоянно оказывалъ теплое участіе. Такія чувства вы- 
разилъ онъ не только принятіемъ на себя и устройствомъ 
разныхъ заведеній, наприм. Университетской Вибліотеки, 

бывшей въ его завѣдываніи до 1839 г ., и Музея Изящ
ныхъ Искусствъ, но также и тѣмъ, о чемъ здѣсь слѣдуетъ 
упомянуть съ наибольшею признательностью, а  именно — 
онъ весьма значительно обогатилъ оба сіи учрежденія, въ  
особенности Библіотеку, своимъ, около 12,000 нумеровъ 
заключающимъ въ  себѣ, собраніемъ книгъ, какъ по Фило
логия, такъ и по Исторіи Литературы и Беллетристике. 
Сверхъ этого онъ предоставилъ въ распоряженіе Универ
ситета свой обширный, при Домской горѣ находящейся 
садъ, который не мало распространишь общественное гуль
бище, украшающее нашъ университетскій городъ.

Вмѣстѣ съ Моргенштерномъ дѣйствовалъ, съ 1805 по
1814 г ., въ качествѣ Частнаго Преподавателя, К. Л.



8 8 И с т  о р и к о - Ф и л о л о г и ч е с к i ft Ф а к у л ь т е т ъ .

С т р у в е  (К. L. Struve), состоявшій въ тоже время Стар- 
шимъ Учителемъ Греческаго языка въ Дерптской Гимназіи. 
Онъ значительно поддерживалъ изученіе Филологіи своими 
лекціями о нѣкоторыхъ Писателяхъ, о Древней ГеограФІи, 
Миоологіи и Древностяхъ. Кромѣ дисеертаціи на полученіе 
права преподаванія и многихъ мелкихъ разсужденій, издано 
имъ объемистое сочиненіе, въ которомъ доказывается под
ложность одного приписываемая Софоклу отрывка*). Къ 
сожалѣнію, этотъ Филологъ недолго оставался въ Дерптѣ: 
онъ принялъ приглашеніе на должность Директора Альт- 

стадтской Гимназіи въ Кёнигсбергѣ.
Успѣхи занятій Филологіею, во время перваго ея пе- 

ріода, соответственно упомянутому уже выше направленію, 
обнаружились не столько въ образованіи замѣчательныхъ уче
ныхъ Филологовъ, сколько въ приготовденіи свѣдущихъ и 
дѣльныхъ Учителей. Изъ нихъ можно поименовать здѣсь слѣ- 
дующихъ: К. Г. Г и р г е н с о н а , Старшаго Учителя въ Дерптѣ, 
—  И. Д. Б р а у н ш в е й г а , въ послѣдствіи Директора Училищъ 
Курляндской Губерніи, — Ф. Л. ф . Ф р е й м а н а , позднѣе 
Учителя Митавской Гимназіи, — Ѳ. Ф. Ф р ей т  а г а ,  сперва 
Старшаго Учителя въ Дерптѣ, потомъ Профессора Древне- 
Классической Филологіи въ Ришельевскомъ Лицеѣ, напо- 
слѣдокъ Профессора Римской Литературы въ С. Петер- 
бургскомъ Университете, — А. Ф. Э р и х с о н а , после Ди
ректора Училища Св. Анны въ С. Петербурге. Между 
ними только последній занимался въ Университете исклю
чительно Филологіею, а изъ остальныхъ — Гиргенсонъ 
былъ Юристомъ, прочіе же — Богословами.

Въ 1820 г ., съ учрезкденіемъ второй Филологической 
каоедры, именно для Исторіи Литературы, Древне-Класси

*) К. L. Struve, Dissertatio pro venia legendi de elementis Empedoclis. 
Dorp. 1805. — Sophoclis, u t volnnt, Clytemnestrae fragmentum, post editionem 
Mosquensem principem edi curavit, notis adjectis. Rigae 1807.

\

ческой Филологіи и Педагогики, произошло но этой части 
существенное дополненіе, а  вместе съ нимъ начался в т о 
рой  п е р іо д ъ  изученія Филологіи въ Дерптскомъ Универ
ситете. Этотъ періодъ характеризуется тем ъ , что въ те
ч ет е  онаго Филологія постепенно возвысилась до лолнаго 
и соответствую щ ая ея успехамъ замещенія какъ лингви
стической, такъ и археологической ея стороны, а постоян- 
нымъ повтореніемъ курсовъ о главныхъ предметахъ Науки 
Древности даны Учащимся средства пріобретать всесторон
нее образоваиіе въ Древне-Классической Филологіи. Въ 
настоящемъ изложеніи прежде всего обращается вниманіе 
на дальнейшее развитіе а р х е о л о г и ч е с к а г о  э л е м е н т а  въ 
Профессуре Древне-Классической Филологіи, Эстетики и 

Исторіи Искусства.
ГІо выходе Моргенштерна изъ Университета, въ 1836 

г., занялъ вышеозначенную каоедру, остававшуюся два 
года вакантною, бывшій дотоле ІІриватъ-Доцентомъ въ 
Киле, Л. П р е л л е р ъ  (L. P re ller), котораго деятельность 

продолжалась здесь до 1843 г. Еще прежде своего перехода 
въ Дерптъ, будучи известенъ замечательными сочиненіями, 

онъ принесъ съ собою, кроме своей научной многосторон
ности, необыкновенную литературную деятельность. ГІо 
этому-то Преллеръ, не смотря на значительныя требованія, 
предлагавшіяся ему многосложною его каѳедрою, — не 
смотря и на то , что онъ некоторымъ образомъ долженъ 
былъ еще и самаго себя приготовить въ Археологи, всё- 
таки оказался вполне способнымъ выполнить свою задачу. 
Въ этомъ его сильно поддерживало личное вліяніе, которое 
плодовитый его - духъ и гуманность, смягчавшая его твер
дый характеръ, всё более и более производили на его Слу
шателей. И въ Дерпте онъ продолжалъ свои разносто- 
ронніе литературные труды: въ Университетскихъ Програм- 
махъ онъ поместилъ рядъ разсужденій, имеющихъ непре-

12
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ходящее достоинство*]; кромѣ того, онъ напечатала» осно
вательный мнѳологическія статьи въ реальной энциклопедіи 
Паули. Выбытіе ГІреллера, вслѣдствіе отставки, взятой имъ 
послѣ лишь четырехъ съ половиною лѣтъ службы, нанесло 
Университету ощутительную потерю, которая была тѣмъ 
чувствительнее, что покинутая этимъ Профессором!» каоедра 
опять долго оставалась незанятою, именно до половины 
1846 года.

Его преемникомъ былъ «I. С те® ан и  iL. Stephani), 
изъ Лейпцига, изучав шій тамъ Филологію, но по
томъ обратившейся преимущественно къ Археологіи и по 
этой части пріобрѣтшій многостороннее образованіе, во 
время пребыванія своего въ Италіи и Греціи. Въ первое 
время исполиенію имъ ожиданій, на которыя его извест
ность давала право, несколько мешала продолжительная 
его болезнь. Его учебная деятельность была направлена 
не столько на объясненіе пзбраниыхъ Писателей, сколько 
на Археологію и Изящиыя Искусства. Будучи превосход- 
иымъ Археологом';-., Стефани своею критическою методою, 
которую онъ прилагал1!» къ изслѣдованіямъ древнихъ па- 
мятинковъ, могъ бы, безъ сомнѣнія, сделать много важнаго 
для изученія Филологіи въ Д ерпте,. если бы пребываиіе его 
здесь не было кратковременнымъ. Уже въ 1851 г. его 
вызвали въ  С. Петербургскую Академію Н аукъ, где онъ 
до ныне занимаетъ почетное место. Въ званін Профессора 
Дерптскаго Университета, онъ написалъ пять Программъ, 
въ  коихъ изданы и объяснены собранный имъ въ Греціи 
надписи. Сверхъ этого, онъ трудился также надъ приго-
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Scholae in Odysseam ex codice Hamburgensi muic primum édita. P. 
I. et II. Dorp. 1839. — Quaestiones de historia grammaticae Byzuntinne. 1840. I. — 
De locis aliquot Palisaniae etc. 1840. II. — De Hellanico Lesbio. 1840. — De via 
sacra Eleusinia. 184]. I. II. — De Praxiphane Peripatetico. 1842. I. — Nummorum 
grnecorum quae in museo academico asservantnr spec. I. 1842. Spec. II. 1843. —
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товленіемъ къ изданію сочииеній Г. Л. Е. Кёлера, своего 
знаменитаго предшественника въ Академіи*).

Преемникомъ СтеФаии по означенной каѳедре сделался 
въ томъ же году Л. М ер кл и н ъ  (L. M ercklin), воспитан- 
никъ Дерптскаго Университета, временно читавшій лекціи 
уже съ 1841 г ., именно въ продолженіе упомянутыхъ ва- 
канцій, сначала въ качестве Сверхштатнаго, а потомъ 
Ш татнаго Частнаго Преподавателя. Какъ Академическій 
Наставникъ, Мерклинъ действовалъ на Слушателей преи
мущественно содержаніемъ своихъ весьма основательныхъ, 
вполне и правильно выработаиныхъ лекцій, въ коихъ онъ. 
кроме спеціалыіыхъ предметовъ, занимался также объясне- 
ніемъ значительиаго числа Греческихъ и Римскихъ литера- 
турныхъ произведеній. Не менее того, неутомимое его 
прилежаніе и строго - добросовестное исполненіе своего 
долга, при его непритязательной скромности, служили для 
его Слушателей светлымъ примеромъ. Изучеиію Древности 
въ Дерптскомъ Университете онъ много содействовал'!» 
также пополнеиіемъ Музея Искусствъ целесообразиымъ со- 
браніемъ гипсовыхъ снимковъ античныхъ произведеній, для 
выбора и покупки коихъ онъ, въ '1860 г ., предпринимал'!» 
путешествіе, чрезъ Германію, въ Парижъ и Лондонъ. Ли
тературная деятельность Мерклииа, или касалась большею 
частію весьма спеціальныхъ вонросовъ, преимущественно 
изъ области Римскихъ Древностей и техъ  Римскихъ Писа
телей, которые занимались ими, или же относилась къ не- 
которымъ остаткамъ дреішихъ памятников'!». Впрочемъ, имъ 
также основательно и отчетливо разработаны и более об- 
ширныя задачи **).

*) Titulormn a L. Stephani collecloruui partie. I—IV. Dorp. 184S—50. — 
И. L. E. Köliler’s gesammelte Schrillen. В. 1 u. 2. .Mit 10 Kupfertafeln. St. 
Petersburg 1850.

**) L. Mercklin, De Junio Gracchano. Fart. I. Dorp. 1840. II. 1841. — Die Coop-
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Преемникомъ Мерклина, съ начала 1864 г ., сдѣлался 
Л. Ш в а б е  (L. Schw abe), изъ Гиссена, до тѣхъ поръ со
стоявши! тамъ Экстраординарнымъ ПроФессоромъ. Кромѣ 
лекцій занимался онъ доселе окончаніемъ и печатаніемъ 
критическо-объяснитеяьнаго изданія Катулла.

Исторія существующей, съ 1820 г ., второй каоедры 
Древне-Классической Филологіи, въ составъ коей вошли 
также, какъ уже выше сказано, Исторія Литературы и  Пе
дагогика, начинается съ И. В. Ф р а н к е , (Joli. У. Francke), 
бывшаго прежде Приватъ-Доцентомъ въ Килѣ, потомъ Суб- 
ректоромъ Фленсбургской Гимназіи, откуда онъ и былъ 
приглашенъ въ Дерптъ. Въ продолженіе своей десятилѣт- 
ней деятельности, онъ, какъ проницательный Ученый, неу
томимый труженикъ, ревностный и добросовестный Препо
даватель, оказалъ большое вліяніе на изученіе здесь Фи- 
лологіи. Этотъ предметъ достигъ при немъ значительнаго 
процветанія, какъ въ научно -Филологичеекомъ отношеніи, 
— такъ и касательно Филологически-педагогическаго обра- 
зованія Учителей. Экзегетико-критическія лекціи Франке 
обнимали весьма большое число древнихъ Классиковъ. Онъ 
извѣстеиъ и некоторыми сочиненіями*).

По смерти Франке, въ 1831 г., занялъ вакантную ïîa- 
ѳедру Хр. Фр. Н ей е  (Ch. F r. Neue), бывшій дотоле учите-

tacion der Körner, eine sucralreelitliche Abhandlung. Mitau u. Leipzig 1848. — 
Rede über den Einfluss des Orients auf das griechische Alterthum. Dorp. 1851.— 
Anonymus Magliabecchianus nunc primum editus. Dorp 1852. — Aphrodite 
Nemesis mit der Sandale. Nebst einer Abbildung. Dorp. 1854. — Die Abhand
lungen vor den lateinischen Lectionsverzeiclmissen in den Jahren 1851—1862.— 
Die Talossage und das Sardonische Lachen. Mit 2 lith. Tafeln. St. Petersburg 
1851. — Die Gitirmethode und Quellenbenutzung des Gellius in den Noctes At- 
licae. Leipzig 1860. — Значительное число разеуяіденііі u рецензій номѣщено 
имъ въ разныхъ журналахъ и сборнпкахъ.

*) J. V. Franeke, Ueber die Goldmünze des Basilius in St. Petersburg, 
ln Raupach’s Neuem Museum. 1824. — De vita Juvenalis quaestio altera. Dorp. 
1827. — Die von Fr. v. Richter gesammelten griechischen und lateinischen In
schriften. Berlin 1830. —

лемъ въ ШульпФорте и уже пріобретшій известность мно
гими Филологическими трудами. Его лекціи, отличавшіяся 
необыкновенною ясностью, научною строгостью и точностью 
изложенія, производили, особенно въ первую половину 
тридцатилетней его деятельности, большое вліяніе на стар- 
шихъ и младшихъ его Слушателей, — вліяніе, которое 
оказалось въ особенности полезнымъ для приготовленія 
Наставниковъ. Такое действіе Нейе на Студентовъ Фило- 
логіи, всегда съ глубокимъ уваженіемъ смотревшихъ на 
него и вполне признававшихъ его изумительную ученость., 
могло бы быть еще значительнее, если бы его великое, 
непрестанно поражавшее превосходство менее удаляло ихъ 
отъ личнаго съ нимъ обхожденія. Кроме того, ему ме
шали отчасти и поглощавшія много .времени занятія, ле- 
ясавшія на немъ по званію Ректора Университета, въ про- 
долженіе слишкомъ десяти летъ. По этому-то и авторская 
его деятельность была незначительна: за исключеніемъ не- 
сколькихъ рецензій и программъ, онъ издалъ только одно 
большое и заслуживающее вниманія грамматическое со- 

чиненіе*).
По увольненіи Нейе отъ службы, въ 1861 г ., назна- 

ченъ на его место исправляющимъ должность Профессора 
К. П а у к е р ъ  (C. P aucker), воспитанникъ Дерптскаго Уни
верситета, дотоле Старшій Учитель Митавской Гимназіи и 
въ этомъ званіи оказавшій услуги относительно Филоло
гической подготовки воспитанниковъ сего заведенія. Своими 
основательными и многосторонними пріемами въ объясненіи 
Писателей, равно какъ и своими, соответствующими но
вому направленію Языковеденія, чтеніями о Греческомъ 
и Латинскомъ синтаксисе онъ производитъ темъ прочнѣй-
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шее вліяніе на изученіе Филодогіи, что при этомъ не 
упускаетъ изъ виду и содѣйствія тому личными сиоше- 
ніями еъ своими Слушателями.

Бели теперь обратиться къ вопросу объ успѣхахъ изу- 
ченія Древне-Классической Филологіи въ теченіе втораго, 
только-что обозрѣниаго, періода, то оказывается, что, срав
нительно, въ первое его десятилѣтіе образовалась большая 
часть тѣхъ питомцевъ, кои позднѣе действовали, или еще 
и по нынѣ дѣйствуютъ въ качествѣ Наставниковъ въ на- 
шихъ Университетахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
хотя и не всѣ они были записаны Филологами. Изъ нихъ 
назовемъ здѣсь слѣдующихъ: И. Г. X. Ц е д е р г р е и а , от- 
ставнаго Старшаго Учителя Дерптской Гимназіи; А. 
С в е р д с ь ё , Старшаго Учителя въ Р и ге ; Ф. 10. В и д ем ан а , 
прежде Старшаго Учителя въ Ревелѣ, теперь Члена Импе
раторской Академіи Наукъ въ С. Петербурге; Э. Г а ч ж е р а , 
ныиѣшняго Директора Реальной Гимназіи въ Р и ге ; К . Г. 
К ю л ь с т е д т а , Старшаго Учителя Второй С. Петербург
ской Гимназіи; П. А. Б е к к е р а , бывшаго Профессора и 
Директора Ришельевскаго Лицея въ Одессе; И. Г. Н ей- 
к и р х а , сперва Частнаго Преподавателя въ Дерптѣ, потомъ 
Профессора в ъ ' Университете Св. Владиміра; К. М о р а , 
Старшаго Учителя Дерптской Гимназіи и вместе Частнаго 
Преподавателя при Университете*, И. К р а е в с к а г о , Стар
шаго Учителя въ Либаве; Д. К р ю к о в а , умершаго Про- 
Фессоромъ въ Москве; А. В а л и ц к а г о , Профессора въ 
Харькове-, Л. Г ал ь  и бек а , Директора училищъ въ Ревеле-, 
I. Ш р е д е р а , Директора училищъ въ Дерпте.

Изъ тгЬхъ же воспитанииковъ, которые получили Фи
лологическое образоваиіе въ теченіе последнихъ тридцати 
четырехъ летъ, кроме М ер кл и н а  и П а у к е р а , уже поимено- 
валныхъ въ числе ІІроФессоровъ Дерптскаго Университета, 
назовемъ еще следуюіцихъ: Л. Ш л е г е р а , прежде Стар-
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шаго Учителя въ М итаве, после Лектора въ С. Петер
бургской Медико - Хирургической Академіи ; А. Ф. К р а н - 
г а л ь с а ,  въ настоящее время Директора училищъ въ Р и ге; 
I. Ѳ. С т р у в е , сперва Профессора въ К азани , теперь 
въ Одессе; А. Д ё л л е н а , Профессора въ К іеве; К. Ф. Р о - 
зен Ф ел ьд та , Старшаго Учителя въ Ревеле; О. I. Б . К ё р -  
б е р а ,  Старшаго Учителя въ Аренсбурге; Юл. Ф огеля , 
Старшаго Учителя въ М итаве; К. Г о э й з е л я , Старшаго 
Учителя въ Ревеле; Ф. К о л ь м а н а , Старшаго Учителя 
въ Дерите; Герм. ГраФ Ф а, Младшаго Учителя Гимназіи и 
въ то же время Доцента въ Дерптскомъ Университете; 
А. Б е р т и н г а , Инспектора Ревельской Гимназіи.

Что же касается до числа Студентовъ, обучавшихся 
Филологіи, то изъ Университетскаго Альбома видно, что 
съ 1802 по 1864 г. записалось ихъ 275. Изъ нихъ при
ходятся: 21 на первый періодъ, т. е. съ 1802 до 1820 г., 
и 254 на второй, следовательно — съ 1821 по 1864 годъ. 
Самое большое число записавшихся, именно 1 8 , принадле
житъ 1848 году. Съ этой поры оно упадало до 5 и еще 
шике, а въ 1864 г. опять поднялось до 12*).

Уставъ 1865 г ., по которому основана каоедра Н ѣ - 
м е ц к а го  и С р а в н и т е л ь н а г о  Я з ы к о в е д е н ія ,  далъ изу
чений Фплологіи въ Дерптскомъ Университете ту закои-

'■) Изъ общаго числа обучавшихся Фнлологіи, до конца 1864 г. сте
пень М аги стр а  получили 6, a именно: И. Г. Н е й к и р х ъ  — яащищавшій дис- 
сертаціго: De indicativo et conjunctivo modo in utenda quum  particula dis- 
putationis pars prior. Dorp. 1837; A. Д ёлленъ  — De vita Livii Andro- 
nici dissertatio. Dorp. 1838; Л. М ерклинъ  — De Junio Gracchano cominen- 
tatio. Particula II. Dorp. 1841; И. Г. К р о л ь  — De Jegionibus reipublicae 
romanae commentatio. Dorp. 1841; K. П а у к е р ъ  -  De Sophocle medici lie- 
rois sneerdote disquisitionis delineatio. Particula I. Dorp. 1850; Герм. ГраФФъ 
— De Jlomanorum laudationibus dissertatio. Dorp. 1862. — Степени Д о к 
т о р а  удостоены трое: Д. К рю к о въ  — но защищеніи днссертацін : Observa- 
tiones ad Taciti Agricolam. Dorp. 1832; A. В алн ц к ій  — De Cornelio Ne- 
pote. Dorp. 1833; Л. М ер кл и н ъ  — De Corneliae, Gracchorum matris 
vita, moribus et epistolis commentatio. Dorp. 1844.
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ценность, въ коей дотолѣ, съ точки зрѣнія новѣйшаго Язы- 

кознанія, чувствовали недостатокъ.
Замѣщеніе каоедры Р о с с ій с к а г о  Я з ы к а  и С л о 

в е с н о с т и  въ Дерптѣ постоянно сопровождалось не ма
лыми затрудненіями. Послѣ того какъ знаменитый К а 
р ам зи н а,, при самомъ открытіи Университета, откдонилъ 
отъ себя сдѣланное ему предложеиіе этой каоедры, Совѣтъ 
избралъ на нее Г р и г о р ія  А н д р е е в и ч а  Г л и н к у , сочини
теля разныхъ статей въ періодическихъ изданіяхъ, напеча- 
тавшаго также нѣсколько переводовъ. Онъ преподавалъ 
въ Университет* съ 1803 по '1810 г., потомъ вышелъ въ 
отставку, а въ послѣдствіи былъ назначенъ Кавалеромъ 
къ И хъ  И м п е р а то р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в а м ъ  В ели ки м ъ  
К и я зь я м ъ  Н и колаю  и М и х аи лу  П авл о ви ч ам ъ  и при- 
иималъ участіе въ образованіи будуіцаго М о н а р х а  Р о сс іи .

Его преемникомъ былъ А ндрей С е р гѣ ев и ч ъ  К а й с а -  
р о в ъ , посвятившій себя сперва военной службѣ, потомъ оста- 
вившій ее съ чиномъ Ш табсъ-Капитана, учившійся за грани
цею и получившій въ Геттингенѣ степень Доктора Филосо- 
ф і и * Ч  Деятельность Кайсарова въ Дерптскомъ Университете 
была непродолжительна. По В ы со чай ш ем у  повелѣнію, онъ 
отправился въ Главную Квартиру Действующей Арміи, где 
принялъ въ управленіе учрежденную Фельдмаршаломъ Бар- 
клаемъ де Толли Походную ТипограФІю*, потомъ состояла, 
онъ при Фельдмаршале Кутузове, а  по смерти его поступила. 
Маіоромъ въ Московское Ополченіе. Въ этомъ званіи онъ 
палъ въ сраженіи при Гайнау, въ Силезіи, 26 Мая 1813 г.

Въ Дерпте заменилъ его, въ 1814 г ., А лександра, 
Ѳ ед о р о в и ч ъ  В о ей к о в ъ , принадлежавши къ кругу Сти-

*) По этому случаю ІСайсаровъ написалъ диссертацію : De manumit- 
tendis per Russiam servis. Goettingae 1806. -  Еще до того времени онъ из
дало,: Versuch einer slavisclien Mythologie in alphabetischer Ordnung. Got
tingen 1804.

Ф

хотворцевъ Карамзинской школы, переводчикъ Георгикъ 
Виргилія и некоторыхъ дидактическихъ произведеній Аб
бата Делилля, сочинитель посланій, сатиръ и мелкихъ стихо- 
твореній. Его чисто критико-литер атурныя лекціи, при 
тогдашнемъ крайне недостаточномъ знаніи Студентами 
Русскаго языка, оставались вообще безъ заметныхъ по- 
следствій, темъ более, что оне постоянно прерывались его 
поездками; но пріемъ, который онъ делалъ Студентамъ у себя 
въ доме, имелъ на нихъ полезное образовательное вліяніе.

Въ 1820 г. Воейковъ оставилъ Дерптъ и на его место 
былъ избранъ ПроФессоръ Казанскаго Университета В а- 
си л ій  М а т в е е в и ч ъ  П е р е в о щ и к о в ъ , известный своею 
ученостію и литературными трудами. Въ продолженіе своей 
десятилетней деятельности онъ значительно содействовалъ 
распространенію между Учащимися сведеній въ Русскомъ 
языке. Въ то же время онъ продолжалъ въ Дерпте и 
литературный занятія, издалъ свои „опыты“ и составилъ 
руководство къ изученію Русской Литературы, признанное 
удовлетворительнымъ для того, чтобы служить пособіемъ 
при преподаваніи этого предмета въ Университетахъ Им
перия*). Въ 1827 г. онъ былъ назначенъ Директоромъ 
Института, учрежденнаго въ Дерпте для приготовленія Иро- 
Фессоровъ. Уволенный, по прошенію, отъ службы въ 
1830 г ., онъ сделался потомъ Членомъ Россійской Акаде- 
міи и Почетнымъ Членомъ Академіи Наукъ**).

Избранный потомъ' въ Экстраординарные ПроФессоры 
Учитель Рижской Гимназіи Ф ил им онъ Н икитич  ъ С вятной 
не былъ утвержденъ, и каоедра Россійскаго языка и Словес
ности оставалась шесть летъ незанятою. Въ продолженіе 
того времени преподаваніемъ сихъ предметовъ занимался

*) Басил. Перевощикова: Опыты. Дерптъ 1822.
**) При Перевощпковѣ, въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ, Фр. Г. Б у н ге  

былъ Лекторомъ Русскаго языка.

И с т о р и к о - Ф и л о л о г и ч е с к і й  Ф а к у л ь т е т ъ .  97

13



ѣ

А л ек сан д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ Т и х в и н с к ій , определенный 
Лекторомъ съ 1825 года.

Въ Сентябре 1836 г. поступилъ на нее М и х аи л ъ  
П е т р о в и ч ъ  Р о з б е р г ъ , дотоле Чиновникъ особыхъ пору- 
ченій при Новороссійскомъ и Вессарабскомъ Генералъ-Гу- 
бернаторе и Преподаватель Общей Исторіи и Словесности 
въ Ришельевскомъ Лицее, въ Одессе. Онъ и по ныне за- 
нимаетъ эту каоедру, въ следствіе новаго избранія. Въ 
продолженіе тридцатилетней его деятельности, сведенія въ 
Россійскомъ языке и Словесности существенно воз
высились- между Студентами, и это заслуживаетъ темъ 
бблыную признательность, что найденное имъ при вступле
ши въ должность, незнакомство ихъ съ сими предметами 
и увеличившіяся, на основаніи правилъ объ испытаніяхъ, 
требованія, представляли его преподаванію немалыя затруд- 
ненія. Очевидное доказательство успеховъ, достигнутыхъ 
съ той поры при изученіи Русскаго языка, заключается 
въ томъ, что большое число воспитанниковъ Дерптскаго 
Университета частію Нашло места по разнымъ отраслямъ 
службы внутри Имперіи, коихъ невозможно занять безъ более 
или менее основательныхъ познаній въ этомъ языке, частію 
поступило на должности Преподавателей въ Университетахъ 
и другихъ учебныхъ заведеніяхъ, и везде ихъ деятельность 
оказалась полезною. Въ этомъ отношеніи достаточно, только 
указать на весьма значительное число уже преясде поиме- 
нованныхъ, или еще впредь имеющихъ встретиться именъ 
питомцевъ Университета, находившихся, или и теперь со
стоящихъ на службе. Съ 1837 по 1847 г. порученъ былъ 
Профессору Розбергу также надзоръ за преподаваніемъ 
Русскаго языка во всехъ учебныхъ заведеніяхъ Округа. 
Кроме того, на него возлагалось составленіе правилъ испы- 
таній по этому предмету. Такія многосложныя служебныя 
обязанности, при постоянно увеличивавшемся производстве
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экзаменовъ, неизбежно должны были пріостановить его 
прежнія литературныя занятія въ Москве и Одессе, по- 
священныя имъ отчасти эстетическимъ, отчасти литера
турно - историческимъ и критическимъ сочиненіямъ*). Не 
маловажною также заслугою Розберга надобно, менаду про- 
чимъ, признать то, что онъ бывшаго Учителя Екатеринин- 
скаго Уезднаго Училища въ Р и ге , И в а н а  Я к о в л е в и ч а  
П а в л о в с к а г о , сделавшагося ему известнымъ во время 
одного изъ его объездовъ для осмотра учебныхъ заведеній, 
представилъ Университету къ званію Лектора Русскаго 
языка, и темъ открылъ ему поприще, на которомъ онъ 
нашелъ возможность показать свои обширныя сведенія и 
свою неутомимую деятельность.

ИванъЯковл. Павловскій, состоявшій Лекторомъ Русскаго 
языка съ 1837 по 1858 г., написалъ первую удовлетвори
тельную Русскую Грамматику для Немцевъ, тогда какъ до 
него принуждены были довольствоваться въ здешнихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ совершенно недостаточною Грамматикою 
Таппе. Потомъ, почетную признательность со стороны 
Академіи Наукъ заслужила его ГеограФІя Россіи, которая 
была даже принята въ руководство въ высшихъ классахъ 
Русскихъ Гимназій. Наконецъ, самую значительную за
слугу оказалъ онъ изданіемъ Русско-Немецкаго и Немецко- 
Русскаго Словаря, далеко оставившаго за  собою все дотоле 
появившееся у  насъ въ этомъ роде.

После обзора деятельности Историко-Филологическаго 
Факультета въ области Языковеденія вообще и Древне-Клас
сической Филологіи въ особенности, следуетъ упомянуть 
объ учрежденіи, состоявшемъ преимущественно въ связи

*) М. Р о зб е р га : Sur la signification historique de la Russie. Dorp. 
1837. О развитіи Изящнаго въ Искусствахъ и особенно въ Словесности. 
Дерптъ 1838. — Римъ и Венеція въ 1843 г. Дерптъ 1846. — Штейнъ и 
Поццо ди Борго. Дерптъ 1847. — Совершенствуется ли достовѣрность исто
рическая? Дерптъ 1852. — Послѣднія три изданія суть переводы Француз- 
скихъ сочиненій Графа Уварова.
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съ послѣднеозначенною наукою и въ теченіе продолжитель
на™ времени занимавшемъ труды многихъ ИроФессоровъ, 
особенно ' Историко-Филологическаго или прежняго Ф илософ- 

скаго Факультета. Здѣсь рѣчь іідетъ объ О бщ ем ъ У чи- 
т е л ь с к о м ъ  И н с т и т у т ѣ , основанномъ при самомъ откры- 
тіи Университета и продолжавшемся до 1822 г ., потомъ 
преобразованномъ въ ІІе д а го ги к о -Ф и л о л о ги ч е с к у ю  С е 
м и н а р а ,  упраздненную въ 1855 году.

Общій Учйтельскій Институтъ имѣлъ цѣлію, чтобы, 
въ продолженіе двухлѣтняго курса, Студентовъ, предназна- 
чавшихъ себя къ учебной части, методически и практически 
приготовлять въ способные Наставники Уѣздныхъ Училищъ 
и Гимназій. Воспитанники, для коихъ, по ш тату, находи
лось десять вакансій, получали стипендію, съ обязатель- 
ствомъ пробыть извѣстный срокъ въ учебной службѣ, и 
должны были, кромѣ школьнаго объясненія Греческихъ и 
Римскихъ Писателей, упраяшяться въ Русскомъ языкѣ и 
Дидактикѣ. Завѣдываніе Семинаріею было возложено на 
ИроФессоровъ Филологіи, Ф илософіи  и  Общей Исторіи. Во 
время существованія Института въ этомъ видѣ, въ немъ 
состояло до 70 Студентовъ.

Съ перемѣнами, произведенными въ Университете Уста- 
вомъ '1820 г., Учительскій Институтъ былъ преобразованъ 
въ Педагогико - Филологическую Семинарію, и Положеніе 
о ней получило утвержденіе въ 1822 году. Вмѣстѣ съ 
дѣлію приготовленія Наставниковъ для учебныхъ заведеній, 
особенное вниманіе обращалось при семъ на то , чтобы 
Студентамъ доставить возмояшость съ одной стороны 
упраяшяться въ приложеніи пріобрѣтеиныхъ ими свѣдѣній 
къ уразумѣнію классическихъ произведеній Грековъ и Рим- 
лянъ, а  съ другой — умножать свои Филологическія и реаль- 
ныя познанія, необходимыя для успѣха въ этомъ. Полез- 
нымъ пособіемъ тому были признаны самостоятельные ихъ
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опыты въ письменныхъ Филологическихъ трудахъ и ближай- 
шія научныя сношенія съ руководствующими ихъ Профес
сорами. При такомъ устройстве, предоставлявшемъ и Про
фессору Россійскаго языка более деятельное участіе въ за- 
нятіяхъ по Семинаріи, въ ней, въ продолженіе ея существо- 
ванія находилось 117 воспитанниковъ.

Нельзя отрицать, что плоды, принесенные этимъ за- 
веденіемъ въ обоихъ его видахъ, недостаточно соответство
вали ояшданіямъ, кои были возлагаемы на него, такъ какъ 
число Студентовъ, приготовляемыхъ въ немъ быть дель
ными Учителями, оказывалось неудовлетворительнымъ для 
потребностей Округа. Обнаружилось также, что отъ вре- 
менныхъ денезкныхъ выгодъ, доставляемыхъ воспитанникамъ 
стипендіею въ продолженіе ихъ ученія, не всегда выигры- 
валъ удачный выборъ ими учительскаго призванія. Къ 
тому яге, некоторымъ изъ нихъ не возможно было воспре
пятствовать освобоягдаться отъ принятыхъ ими на себя обя
занностей и выходить изъ заведенія. Не смотря на все 
это, его вліяніе было значительно: оно имело существенную 
ваяшость для научнаго и практическаго образованія боль
шей части Учителей и Ученыхъ, вышедшихъ изъ Дерпт
ской Филологической Школы. По новому Уставу 1865 г. 
Университетъ, въ замену этого заведенія, получилъ то. 
что и Историко-Филологическому Факультету дарованы сти- 
пендіи въ пособіе прилеяшейшимъ Студентамъ, а  чрезъ это 
открылась возмояшость споспешествовать и самому изуче- 
нію Филологіи.

Переходя теперь къ области И с т о р іи , доляшо пред
варительно зам етить, что съ открытія Университета для 
нея существовали две соединенныя съ Геогра.ФІею и Ста
тистикою каѳедры: одна — Общей Исторіи, Статистики и 
ГеограФІи, другая —  Русской Исторіи, Статистики и Гео- 
граФіи, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на Л и ф  л ян д скую,
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Эстиндскую, Курляндскую Губерніи и Фішиндію. Это послѣд-

нее соединеніе соответствовало столько же тогдашнимъ по- 
требностямъ образованія въ здѣшнемъ краѣ и зависевшей отъ 
того задачѣ Университета, сколько и точке зренія, съ ко
торой въ ту пору были понимаемы и излагаемы статисти- 
ческіе и географическіе предметы. Позже, въ 1820 г., 
признано нужнымъ — учредить для Статистики и Геогра- 
ф іи , какъ отдельныхъ наукъ, особую каоедру, удержанную, 
съ присовокупленіемъ къ ней ЭтнограФІи, и въ новомъ Уни- 
верситетскомъ У ставе 1865 г ., хотя, касательно верности 
соединенія Статистики съ ГеограФІею и ЭтнограФІею, и 
возникли уважительный сомненія, указывающія на принад
лежность первой къ Наукамъ Государственнымъ. Начнемъ 

нашъ обзоръ съ изученія И сто р іи .
Первыя лекціи по Общей Исторіи читалъ Г. Фр. П ёш - 

м ан ъ  (G. F r . Pöschm ann), Наумбургскій уроженецъ, быв- 
шій несколько времени до своего назначенія Частнымъ 
Учителемъ въ Риге. Онъ находился при открытіи Универ
ситета и произнесъ, по случаю этого торжества, речь на 
Латинскомъ язы ке*). Его преподаваніе, кроме Исторш, 
касалось также Греческихъ и Латинскихъ Писателей. Сверхъ 
того, онъ излагалъ Годегетику, руководилъ письменными 
занятіями и изустными состязаніями на Латинскомъ языке, 
равно какъ и упражненіями въ Немецкомъ слоге, въ сло- 
весномъ преподаваніи и въ декламаціи. Изъ этого явствуетъ, 
какъ многосторонни были его старанія сделаться полезнымъ. 

Столь же разнообразною являлась и его литературная дея
тельность, относившаяся къ беллетристическимъ, педагоги
ческим^ соціальнымъ и историческимъ предметамъ. Здесь

*ï G Fr P ö sc h m a n n . Oratio qua Academiac Dorpatensi XI die Kal. 

dischen Cultur auf Russland. Dorpat 1802.
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упомянемъ только о его „руководстве ко введенію въ Об
щую Исторію Человечества.ct

По смерти Иёшмана, въ 1812 г ., до замещенія ва
кантной каоедры Общей Исторіи прошло не менее ш ест

надцати летъ. Факультетъ неоднократно пытался пріо- 
брести новаго способнаго деятеля, не разъ приступалъ къ 
выборамъ, но они, въ следствіе или неутвержденія избраннаго, 
или отказа съ его стороны, по причине тогдашнихъ невы- 
годныхъ денежныхъ условій, не приводили къ ц ели , такъ 

что наконецъ все дело было отложено до более благо- 
пріятнаго времени, а недостатку старались помочь содей- 
ствіемъ другихъ ПроФессоровъ.

Только въ 1828 г. состоялся вызовъ новаго Профес
сора Общей Исторіи, въ лице занимавшаго дотоле место 
Ордішарнаго Профессора въ  Галльскомъ Университете, 
Историка и  ГеограФа Фр. К р у з е  (Fr. Kruse).

Плодовъ деятельности этого Ученаго въ Дерптскомъ 
Университете надобно искать не въ замечательныхъ успе- 
хахъ по учебной части, а  въ разныхъ предпріятіяхъ, прямо 
или косвенно содействовавшихъ изследованіямъ отечествен- 
ныхъ древностей, въ местныхъ розысканіяхъ и литератур- 
ныхъ трудахъ.

Уже до вызова въ Дерптъ занимавшись изысканіями, 
касавшимися частію древней Эллады, частію первобытной 
эпохи Германцевъ и Славянъ, К рузе, по прибытіи сюда, 
прежде всего старался воспользоваться обстоятельствами, 

которыя тогда ученымъ изследованіямъ Греціи благопріят- 
ствовали гораздо более, нежели это было возможно въ те
ч е т е  целыхъ столетій. По его предложенію и по состав
ленной имъ программе, въ следствіе ходатайства Министра 

Народнаго Просвещенія, Вице-Канцлеромъ ГраФОмъ Нес
сельроде и Начальникомъ Морскаго Ш таба Княземъ Мен- 
шиковымъ сделано было распоряженіе, чтобы собирались
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и доставлялись въ  Дерптъ свѣдѣнія и  извѣстія изъ Грѳдіи 
и съ Греческихъ острововъ , въ  историческомъ, геогра-ФИ- 

ческомъ и археологическомъ отнош еніяхъ. І іо  послѣдствія 

этого не соответствовали ожиданіямъ.
Несравненно бблынимъ успѣхомъ сопровождались труды, • 

посвященные Крузе изслѣдованію отечественныхъ древ
ностей. Поводомъ къ тому послужило случайное обстоя
тельство: весною 1837 г. разливомъ Двины при ДюнгофѢ 

и Ашераденѣ были размыты разные остатки старины: мо- 
гильныя урны, оружГе и украшенія. Это побудило тогдаш- 
няго Курляндскаго Гражданскаго Губернатора обратить на 
сей случай общественное внимаиіе и  выставить на видъ 
важность того , чтобъ этотъ предметъ, обѣщавшій разно- 
стороннія поясненія касательно первобытной эпохи здѣш- 
няго края, былъ тщательно изслѣдованъ знатоками дѣла. 
К рузе, осмотрѣвъ, по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію, сдѣлан- 
ныя находки, начерталъ, въ у помяну томъ смыслѣ, планъ 
для пространныхъ изысканій въ Остзейскихъ Губерніяхъ, 
который, по предварителыюмъ обсужденіи и одобреніи С. 
Петербургскою Академіею Н аукъ , удостоился утвержденія 
и  приведенъ въ исполненіе лѣтомъ 1839 года. Такимъ 
образомъ, на пространстве, обнимающемъ болѣе 2500 
верстъ , страна была обозрѣна въ разныхъ направленіяхъ.

Конечно, выводы, извлеченные*. Крузе изъ предприня- 
таго имъ путешествія, касательно народонаселенія и ран- 

IIихъ отношеній Прибалтійскаго края, будучи основаны на 
смѣлыхъ предположеніяхъ, только изредка могли выдержать 
историческую критику; но, во всякомъ случаѣ, надобно 
признать, что его труды, относящіеся къ открытымъ остат- 
камъ старины, и соединенные съ ними изысканія и ученые 
споры, подали поводъ къ разнымъ историко-этнографиче- 
скимъ вопросамъ и содействовали тому, чтобы расширить 

и выяснить методы решенія ихъ. Ему же принадлежитъ
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и другая замечательная заслуга: онъ основалъ при Уни
верситете Музей Отечественныхъ Древностей. Кроме этого, 
и самыя литературныя его занятія въ Дерпте были посвя
щены преимущественно упомянутымъ изследованіямъ, какъ 
свидетельствуютъ о томъ изданныя имъ здесь сочиненія. *) 

Въ продолженіе пребыванія К рузе въ Дерптскомъ Уни
верситете, изученіе Исторіи пріобрело значительиаго деятеля 
въ лице Частнаго Преподавателя Д-ра А. Г а н з е н а  [A. H an
sen), состоявшаго, съ 1840 г. до своей преждевременной кон
чины въ 1849 г., въ семъ званіи и вместе съ темъ Старшимъ 
Учителемъ Исторіи въ Гимназіи. Его лекціи касались Исто- 
pin, ГеограФІи и Языковеденія; но особенно большое число 
Слушателей привлекали его чтенія объ Исторіи Остзейскаго 
края. Между его сочиненіями наиболее заслуживаетъ упо- 
минанія следующее: „Восточная Европа по Геродоту, съ 
дополненіями изъ Гиппократа,w въ которомъ вопросъ о 
происхожденіи Скиѳовъ съ необычайною, даже и новейшими 
изыскателями непревзойденною, проницательностью и вер 
ностью методы былъ подвинутъ къ своему решенію столь 
близко, сколько это позволяли данныя, доступныя обсужде-

*) Anastasis der W aräger oder Probe und Ankündigung zweier Werke 
über die Geschichte der Alterthümer der Kaiserlich-Russischen Ostsee-Gou
vernements Liv-, Esth- und Kurlands. Reval 1841. — Necrolivonica oder Alter
thümer Liv-, Esth- und Kurlands bis zur Einführung der christlichen Religion 
in den K. Russ. Ostsee-Gouvernements, zusammengestellt u. historisch erläutert 
in einem Generalberichte über seine 1839 ausgeführte archäologische Untersu
chungsreise. Mit 44 lith. Tafeln und einer Karte. Dorpat 1842. — Russische 
Alterthümer. Erster Bericht über die Hauptresultate der im Jahre 1843 ge
stifteten Centralsammlung vaterl. Alterthümer an der Universität zu Dorpat. 
Dorpat 1844. — Chronicon Nortmannorum, Wariago-Russorum nec non Da
norum, Soeonum, Norwegorum inde ab a. 777 usque ad a. 879 etc. Hamburgi 
et Gothae 1851. — Сверхъ этого', онъ напечаталъ: Chr. Kruse’s Atlas und 
Tabellen zur Uebersicht der Geschichte aller europäischen Länder und Staaten 
u. s. w. 6. Ausg. Leipzig 1841. — Universae Graeciae antiquae tabula geo
graphica etc. Editio nova. Leipzig 1844. — Genealogische Tabellen zur Ge
schichte Russlands. Dorpat 1845. — Urgeschichte des Esthnischen Volksstam
mes und der Kais. Russ. Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Kurland übex-liaupt, 
bi8 zur Einführung der christlichen Religion. Moskau 1846.

14



1 0 6 И с т о р и к о - Ф и л о л о г и ч е с к і й  Ф а к у л ь т е т ъ .

нію. Точно также и сдѣланное имъ изданіе „Origines Li- 
voniae0, по нынѣ уважается знатоками. Тѣ изъ его учени- 
ковъ, кои состояли въ  ближайшихъ отношеншхъ съ нимъ, 
весьма много обязаны ему своимъ научнымъ развитіемъ.

По выбытіи Крузе въ 1853 г. изъ Университета, его 
мѣсто занялъ, въ  слѣдующемъ году, прежній Университет- 
скій воспитанникъ, бывшій дотолѣ Старшимъ Учителемъ Ре- 
вельской Гимназіи, К . Р атлеФ Ъ  (C. Rathlef), сперва въ зва- 
ніи Исправляющаго долясность Профессора Общей Исторш, 
а  потомъ повышенный въ Ординарные ПроФессоры этой 

Н ауки, каковымъ и теперь состоитъ при Университет*. 
Въ его сочиненіяхъ, между которыми надлежитъ особенно 
упомянуть здѣсь, въ этомъ отношеніи, изданные имъ: 
„Историческіе очерки,а господствуетъ стремленіе — изо
бражать великія всемірно -историческія группы народовъ и 
ихъ гражданственности въ ихъ соприкосновеніи и взаим- 
нодѣйствіи. Кромѣ литературныхъ трудовъ своихъ, онъ 
принесъ значительную пользу изученію Исторіи тѣмъ, что 
первый ввелъ правильныя и постояшіыя практическія упра- 
жненія Студентовъ въ письмеішомъ рѣшеніи историческихъ 

вопросовъ.
Н а каоедру Р у с с к о й  И с т о р іи  былъ ийбранъ, въ 

'1803 г ., Д-ръ А. Х р. Г  а  сп  ар  и (A. Chr. G aspari), сна
чала занимавшій мѣс-го Профессора Статистики и Геогра- 
ф і и  въ Іенскомъ Университет*, потомъ состоявшій ПроФес
соромъ Историческихъ Н аукъ въ Ольденбургѣ, а во время 
своего вызова въ Дерптъ проживавшій частнымъ Ученымъ 
въ Вандсбекѣ, близь Гамбурга. Уже прежде онъ былъ съ 
отличной стороны извѣстенъ какъ сочинитель учебнаго ру 
ководства ГеограФІи и какъ соучастникъ въ изданіи Об
щихъ ГеограФическихъ ЭФемеридъ Б ертуха, а  для замѣ- 
щенія предложенной ему каоедры въ Дерптскомъ Универ
ситет* онъ признанъ достойнымъ по изданнымъ имъ доку-
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ментамъ и матеріаламъ къ ближайшему познанію Исторіи 
и Управленія Сѣверныхъ Г осударству равно и по напе
чатанному имъ, въ  1802 г ., сочиненно о Французско-Рус- 
скомъ план* вознагражденія. Поел* шестилѣтней служеб
ной дѣятельности и только отчасти оправдавшихся ожида- 
ній, возбужденныхъ его именемъ, принялъ онъ въ 1809 г. 
ариглашеніе въ Кенигсбергъ, въ званіи Профессора Гео- 

граФІи и Статистики.
Его преемникомъ сдѣлался, въ 1810 г., И. Ф. Г у с т а в ъ  

Э в е р с ъ  (J. Ph. Gustav E w ers), бывшій, во время своего 
назначенія въ Дерптскій Университетъ, Домашнимъ Ііастав- 
никомъ въ пом. Ваймел*, въ Л и ф л я н д іи ,  уже изв*стный 
съ выгодной стороны сочиненіемъ: „о происхожденіи имени 
Руссовъ ,tt и состоявшій Корресиондентомъ С. Петер
бургской Академіи Н аукъ. Онъ занималъ каоедру Русской 
Исторіи до 1820 г. и  обнаружилъ по этой части необык
новенно плодотворную деятельность. Столь же отличный 
Историкъ, какъ и ГІравовѣдъ, Эверсъ обладалъ обширнѣй- 
шими познаніями, а  потому и производилъ своими декціями, 
особенно въ  ту  пору, когда каоедра Общей Исторіи была 
незанята, разнообразное и благотворное вліяніе на занятія 
Студентовъ Историческою Наукою. Но его имя т*сно 
связано съ развитіемъ Университета не только тѣмъ, что 
онъ былъ весьма замѣча.тельнымъ Преподавателемъ, а  еще 
болѣе тѣмъ, что онъ, какъ превосходный Администраторъ, 
много лѣтъ, въ  званіи Ректора, управлядъ этимъ высшимъ 
учебнымъ заведеніемъ. Относительно Русской Исторіи его 

• заслуги заключаются особенно въ постоянномъ обращеніи 
имъ вниманія на вопросы П рава, въ осмотрительной кри
тик*, впервые имъ въ такомъ объем* приложенной къ цѣ- 
лой области Русскаго бытописанія, и въ основоположномъ 
овлад*ніи матеріаломъ, въ то время еще не обработаннымъ 
и крайне неприступнымъ. Его „ Предварительный крити-
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чеекія изслѣдованія Русской Исторіи,“ его „Русская Исто- 
р ія,а его „Матеріалы къ познанію Россіи и ея Исторіи,а 
доселе пользуются уваженіемъ Ученыхъ, хотя нѣкоторыя 
изъ его изысканій превзойдены трудами новѣйшихъ изслѣ- 
дователей, а  иныя его предположенія признаны уже несо
стоятельными. Въ предлагаемомъ здѣсь обзорѣ деятель
ности Дерптскаго Университета, представится еще случай 
говорить объ Эиерсѣ, когда рѣчь дойдетъ до Юридичеекаго 
Факультета, въ занятіяхъ коего онъ также принималъ 

участіе.
Въ 1820 г. каоедра Русской Исторіи была упразднена, 

и возстановленіе ея послѣдовало слишкомъ черезъ тридцать 

летъ , именно въ 1853 году.
Тогдашній Министръ Народнаго Просвещенія, для за- 

меіценія оной, назначилъ Наставника - Наблюдателя Пер- 
ваго Московскаго Кадетскаго Корпуса и Старшаго Учителя 
Исторіи въ тамошней Четвертой Гимназіи, П е т р а  Е ф им о
в и ч а  М е д о в и к о в а , который и открылъ свои лекціи о Рус
ской Исторіи въ 1855 году. Вместе съ этимъ онъ устано- 
вилъ практическія упражненія для техъ  изъ своихъ Слушате
лей, кои желали ближе познакомиться съ источниками сего 
предмета. Къ сожалѣнію, уже въ следующемъ полугодіи 
смерть похитила этого Профессора,, возбудившаго много 

надеждъ.
Въ преемники ему былъ определенъ Министерствомъ 

въ 1856 г. Н и к о л ай  А л е к с е е в и ч ъ  И в а н о в ъ , прежній 
воснитанникъ Дерптскаго Университета, бывшій потомъ, до 
перевода въ Дерптъ, Ординариымъ ПроФессоромъ Казан-- 
скаго Университета. Лекціи этого основательнаго и ученаго 
знатока Русской Исторіи продолжались однакожъ только до 
1859 г., когда онъ, по прошеиію, вышелъ въ  отставку.

Съ той поры эта каоедра оставалась снова вакантною 
до 1863 г ., въ которомъ, согласно представлению Универ-
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ситетскаго С овета, былъ переведенъ на нее занимавшій, 
какъ будетъ упомянуто въ последствіи, въ то время ка
оедру Статистики и ГеограФІи К. Ш и р р е н ъ  (C. Schirren), 
тоже прежній воспитанникъ Дерптскаго Университета. Тру
ды, совершенные Ш ирреномъ, со времени поступленія его 
въ. 1856 г. Преподавателемъ, по части Русской Исторіи, 
въ особенности же по Исторіи Прибалтійскаго края, за
ключаются преимущественно въ открытіи неизвестныхъ 
до него источниковъ и въ критическомъ изследованіи ихъ. 
Между его лекціями,- которыя, пока каоедра Русской 
Исторіи находилась вакантною, касались и этой науки, 
заслуживаютъ особеинаго упоминанія какъ т е ,  кои отно
сились къ Исторіи Ливоніи, такъ и т е ,  кои имѣли 
предметомъ ПалеограФІю и Дипломатику, въ соединеніи съ 
практическими упражненіями въ научномъ разсмотреніи 
актовъ и документовъ, возбудившія темъ яшвейшій ин- 
тересъ, что впервые преподавались въ Дерптскомъ Уни
верситете. Что же касается до занятій Ш иррена источ
никами, то они значительно увеличились съ той поры, какъ 
ревностный споспешествователь изследованіямъ бытописа- 
нія древней Ливоніи Р. ф о н ъ  Т о л ь  и ЛиФляндское Дворян
ство доставили ему возмояшость произвести изысканія въ 
Архивахъ и Библіотекахъ Стокгольма и Копенгагена. Най
денные имъ тамъ документы, касаясь Русской Исторіи вообще 
и Исторіи Прибалтійскихъ Губерній въ особенности, от

части уже изданы въ светъ*).

*) Изъ литературныхъ трудовъ Ширрена принадлежать сюда: Der 
Verfasser der livländischen Reimclironik. Riga 1855. — Der Njandsclia und die 
hydrographischen Merkmale Afrika’s. Riga. 1858. — Beitrag zum Verständniss 
des Liber Census Daniae. Abgedruckt in den Memoiren der St. Petersburger 
Academie. 1859. — Das Vaterunser der Heruler als Plagiat erwiesen. Im Bulle
tin de la classe des sciences hist. etc. de FAcademie Imp. de St. Petprsbourg. 
1859. — Nachricht von Quellen zur Geschichte Russland’s, vornehmlich aus schwe
dischen Archiven und Bibliotheken. St. Petersburg 1860. — Frau von Krüdener.
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До конца 1864 г . ,  Студентами Исторіи записаны въ 
Университетскомъ Альбомѣ 81. Самое большое число ихъ, 

именно девять, поступило въ 1862 году.*)
Пока С т а т и с т и к а  и Г е о гр а Ф Ія , частію какъ общія 

Науки, частію же по ихъ отношенію къ Роесіи, были сое
динены съ каѳедрами Общей и Русской Исторіи, препода- 
ваніе ихъ , соответственно тогдашнему младенческому ихъ 
состоянію, ограничивалось общими, или болѣе подробными 
обозрѣніями земель и образа правленія и управленія Госу
дарства Въ первое время, когда ПроФессоръ Общей Исто- 
pin не заботился о Статистикѣ и ГеограФІи, лекціи о нихъ 
возлагались исключительно на Профессора Русской Стати
стики и ГеограФІи. Такое положеніе продолжалось и въ 
ту  пору, когда на каоедру Русской Исторіи, Статистики и 
ГеограФІи поступилъ Густавъ Эверсъ, съ тою лишь разностью,

In der Baltischen Monatsschrift. 'I860. — Ein Heft einer russischen Zeitschrift. 
Ebend. 1860. — Verzeichniss livländischer Geschichts-Quellen in schwedischen 
Archiven u. Bibliotheken. Erstes Heft. Dorpat 1861. — Archiv für die Geschichte 
Liv-, Est- und Kurlands. В. VIII Heft 2. und 3. Reval 1861. — Livländische 
Charaktere. I  Walter von Plettenberg. II Burchard Waldis. In der Baltischen 
Monatsschrift 1861. — Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer 
Selbstständigkeit. Aus dem schwedischen Reichsarchive zu Stockholm heraus
gegeben. B. I—IV. Reval 1861—1864. — Кромѣ этого, онъ помѣщалъ неболь- 
шія статьи въ НеймановсГыъ изданін: Zeitschrift für allgemeine Erdkunde 
v. J. 1857 und 59.

*) Степень М а ги ст р а  Я с т о р іи  пріобрѣли ш есть : М. К у т о р г а ,  
прсдставившій диссертацію — De antiquiesimis tribubus atticis earumque cum 
regni partibus nexu. Dorp. 1833; A. Г а н зе н ъ  — De vitaAetii. Particula prior. 
Dorp. 1840; С е р г ій  У в а р о в ъ — De Bulgarorura utrorumque origine et sedi- 
bus antiquissimis. Dorp.1853; H. Р и зен к ам п Ф ъ  — Der deutsche Hof zuNow- 
gorod bis zu seiner Schliessung durch Iwan Wassiljewitsch III. im Jahre 1494. 
Dorp. 1854; K. Ш и р р е н ъ  — Die Wandersagen der Neuseeländer und der 
Mauimytlios. Dorpat, 1856; K. Р атле® ъ  — Die welthistorische Bedeutung 
der Meere, insbesondere des Mittelmeeres. Dorp. 1858. С теп ен и  Д о к т о р а  
й с т о р іи  удостоены п я т ь : М. Л у н и н ъ , написавшій диссертацію — Prolego
mena ad res Acliaeorum. Dorp. 1833; H. И в а н о в ъ  — Cul tus popularis in 
Rossiae originis ac progressus adumbratio. Dorp. 1839; K. Ш и р р е н ъ  — 
De ratione quae inter Jordanem et Cassiodorium intercedat. Dorp. 1858; 
С е р г ій  У в а р о в ъ  — De provinciarum imperii orientis administrandarum 
forma mutata inde a Constantino magno usque ad Justinianum I. Dorp. 1858 ; 
K. Р атлеФ ъ  — De A. Cremutio Cordo. Dorp. 1860.
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что онъ, по причинѣ незамѣщенія второй каоедры Исторіи, 
долженъ былъ въ теченіе многихъ лѣтъ преподавать также 
О б щ у ю  Исторію, Статистику и ГеограФІю. Способъ же 
преподаванія, оставшись и теперь въ прежнемъ видѣ, не 
измѣнился даже и тогда, когда, въ 1820 г., была основана 
о со б ая  к а о е д р а  С т а т и с т и к и  и Г е о г р а ф іи , на которую 
и перешелъ Г. Эверсъ. •

По оставленіи имъ въ 1826 г. тогдашняго Фило- 
софскаго Факультета и переходе въ Юридическій, его 
место занялъ Частный Преподаватель Берлинскаго Уни
верситета К. Л. Б л ю м ъ  (C. L. Blum); но и со всту- 
пленіемъ его въ званіе Профессора Статистики и Гео- 
граФІи, въ  преподаваніи сихъ Наукъ не могло произойти 
перемены уже потому, что новоизбранный предпочтительно 
занимался историческими изследованіями. Впрочемъ лекціи 
Блюма $ привлекавшія особенно своими введеніями, обозре- 
ніями и общими взглядами, равно какъ и его чтенія о 
предметахъ общеобразовательнаго содержанія, наприм. о 
Гётевомъ Ф аусте, не остались безъ вліянія. Его лите
ратурные труды до вызова въ Дерптъ касались древней 
Исторіи Рима. Въ первую половину своего пребыванія 
здесь, онъ издалъ сочиненіе о Геродоте и Ктезіи, какъ са- 
мыхъ раннихъ дееписателяхъ востока', после же онъ былъ 
почти исключительно занятъ предварительными работами 
къ составленію жизнеописанія Графа Сиверса, оконченнаго 
имъ въ Германіи, уже по выбытіи изъ Дерпта. Онъ вы- 
шелъ изъ Университета въ 1851 году.

Между темъ произошло значительное научное развитіе 
Статистики. Новые, важные вопросы и методы, возникшіе 
въ ея области, настойчиво вызывали необходимость замес
тить вакантную каоедру достойнымъ представителемъ, ко- 
тораго можно было найдти только за границею. Но Уни
верситетъ, въ следствіе высшаго распоряженія, обязанъ былъ
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ограничить свой выборъ отечественными Учеными. Впро- 
чем ъ, объявленный по сему предмету конкурсъ оказался

безуспѣшнымъ.
При такомъ положеніи дѣла Университету было пріятно 

найдти въ тогдашнемъ Лекторе Англійскаго язы ка, Д-ре 
Дж. Д еде (J. D ede), Ученаго, доказавшаго своими сочине- 
ніями основательныя занятія Статистикою и ГеограФІею*). 
Онъ принялъ на себя временное преподаваніе сихъ Наукъ 
и продолжалъ его съ начала 1852 до конца 1854 года.

Такимъ образомъ нужнѣйшія курсовыя лекціи по 
этимъ предметамъ читались разными Профессорами до по- 
ступленія К. Ш и р р е н а ,  сперва въ званіе Частнаго 
Преподавателя, а  съ 1858 г. — Профессора Статистики 
и Географіи. Съ этой поры преподаваніе ихъ полу
чило направленіе, соответствующее современнымъ ихъ 

успѣхамъ. Вмѣстѣ съ тѣмь настало время, когда и  въ 
Дерптѣ сдѣлалось возможнымъ завести рѣчь о настоящемъ 
изученіи Статистики. ПроФессоръ Ш ирренъ указалъ ему 
вѣрный путь, впервые возбудилъ къ нему постоянный ин- 
тересъ между своими Слушателями, и тѣмъ подготовилъ 
многое для своего преемника, которому уступилъ мѣсто, 
перешедши на каоедру Русской Исторіи. Занимаемая же имъ 

до той поры каоедра была, по Уставу 1865 г ., преобра
зована въ  каоедру Г ео гр аФ Іи , Э тн ограФ Іи  и С тати сти к и .

Для замѣщенія ея приглашенъ извѣстный многими сочи- 
неніями ПроФессоръ Коммерческаго Училища въ Гамбурге, 
А. В а г н е р ъ  (A. W agner'), съ самаго начала своей учеб
ной деятельности въ Дерпте вызвавшій наилучшія ожи- 

данія.

*) Деде, между прочимъ, издалъ: Der Handel des russischen Reiches. 
Mitau 1844. — Was hat Oesterreich in Folge der Jahre 1848 und 1849 durch 
seine Regierung errungen? Ein Beitrag zur Politik und Staatskunde. Leip
zig 1855.

К с т  о p и к о - Ф и л о л о г н ч e с к i й Ф а  к у  л ь т е т ъ. И З

Изученію Статистики и ГеограФІи, какъ видно изъ 
Университетскаго Альбома, посвящали себя, съ 1830 г., 
20 Студентовъ*).

Науки, означенныя въ новомъ У ставе именемъ П оли 
т и ч е с к о й  Э к о н о м іи , преподавались дотоле ПроФессоромъ, 
такъ называвшихся, Камералыіыхъ, Финансовыхъ и Тор- 
говыхъ Наукъ. Первоначально занимался этимъ, по 1826 
г ., Фр. Р а м б а х ъ  (Fr. R am bach), до своего вызова въ 
Дерптъ бывшій ПроФессоромъ и Субректоромъ одной изъ 
Берлинскихъ Гимназій. Лекціи, имъ читанныя, указываютъ 
на эмпир_ическо-пра.ктическое направленіе, и не могли иметь 
значительнаго вліяніп уже потому, что число Студентовъ, 
изучавшихъ, въ его время, Камеральныя Науки, было еще 
очень невелико : по показанію Академическаго Альбома
оно въ первое двадцатипятилетіе Университета, простира
лось вообще только до 41. Принесши пользу по разнымъ 
отраслямъ Университетскаго управленія, Рамбахъ, вместе 
съ тем ъ , обнаружилъ и обширную литературную деятель
ность, касавшуюся, впрочемъ, предметовъ его преподаванія 
гораздо менее, чемъ Беллетристики и Педагогики.

Въ преемники ему былъ избранъ Марбургскій Про
Фессоръ Государственныхъ Наукъ К. Ф ольграФ Ъ  (C. Ѵоіі- 
grafï), известный уже и какъ Писатель; но онъ не принялъ 
сделаннаго ему предложенія.

После этого, въ конце 1828 г., на вакантную каоедру

•
*) К. К рж и ви ц к ій  иолучилъ степени М аги стр а  и Д о к то р а  С тати 

стики , иредставивъ слѣдующія диссертаціи: Die Aufgabe der Statistik. Dor
pat 1844. — Ueber Besteuerung der Gastwirthschaft als Gewerbe mit beson
derer Rücksicht auf die Principien der russischen und preussischen Gesetzge
bung. Dorpat 1846. — Онъ былъ потомъ Начальником!. Отдѣленія въ Хо- 
зяйственномъ Департамент!! Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, послѣ слу- 
жилъ во II Отдѣленіи Собственной Е го И м н ер а то р с к аго  В е л и ч е ст в а  
Канцеллріи и , наконецъ, сдѣлался Главнымъ Директоромъ Коммнссіи Ду- 
ховныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣіценін и Членомъ Совѣта Управленіи 
въ Царствѣ Иольскомъ.

15
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поступилъ Эб. Ф р и д л ен д ер ъ  (ВЬ. Friedländer), занимав
ший ее въ теченіе двадцатипяти лѣтъ, по 1854 годъ. До 
своего назначенія въ Дерптъ - онъ * въ званіи Частнаго 
Преподавателя въ Кёнигсбергскомъ Универснтетѣ, пріо- 
брѣлъ себѣ известность сочиненіемъ объ Англійскомъ та- 
моженномъ устройстве. Да и въ посдедствіи онъ въ уче
ныхъ занятіяхъ своихъ Политическою Экономіею, за- 
имствовалъ себе пособія преимущественно изъ Англій- 

скихъ источниковъ. Обладая весьма обширнымъ зна- 
комствомъ съ Литературою своего предмета, Фридлендеръ 
возбуждалъ интересъ въ своихъ Слушателяхъ какъ лекціями, 
такъ и заведенными имъ практическими упражненіями. Во 
время пребыванія въ Дерпте онъ издалъ сочиненіе, подъ 
заглавіемъ: „Теорія ценности,“ въ которомъ сделалъ по
пытку съ точностью определить взаимное отношеніе цен
ности употребленія разиаго рода вещей, и которое по 
ныне уважается знатоками дела. Кроме этого онъ напе
чаталъ въ Ж урнале Министерства Народнаго Просвещенія 
часть предстарленнаго имъ донесенія о Лондонской всемір- 
ной выставке 1850 г . , на которую* онъ былъ командиро-

ванъ Правительствомъ.
После двухлетней вакансіи каоедру Политической Эко- 

номш занялъ бывшій воспитанникъ Университета Ѳ. Г р а с с ъ  

(Th. Grass), состоящій на ней и теперь въ званіи Исправляю- 
щаго должность Профессора. Изъ его весьма пространнаго 
курса предпочтительно заслуживаютъ упоминанія лекцш объ 
историческомъ развитіи сельско-хозяйственныхъ отнопгщіій въ 

Остзейскомъ крае, съ коими онъ познакомился- спеціальнымъ 
изученіемъ и собственнымъ опытомъ. Равнымъ образомъ 
и учреягденныя имъ практическія занятія во многихъ отно- 
шеніяхъ содействуютъ образованно Студентовъ, посвящаю- 

щихъ себя Политической Экономіи.
По Камеральнымъ наукамъ, или по Политической Эко-
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номіи, въ Дерптскомъ Университете до конца 1864 г. за
писано вообше 392 Студента. Самое большое число ихъ, 

именно, 17, падаетъ на 1845 и 1846 годы*).
Между теми изъ нихъ, кои позднее действовали на 

разныхъ административныхъ местахъ, или въ другихъ СФе- 
рахъ общественной деятельности, назовемъ здесь только 
следующихъ: М. К р а м е р а , бывшаго сперва Секретаремъ По
сольства въ Северо-Америкаискихъ Соединениыхъ Ш татахъ, 
потомъ при Посольстве въ Вене-, А. Г р е ч а ,  служившаго 
также въ Министерстве Иностранныхъ Д елъ-, И. Г о р л о в а , 
Заслуженнаго Профессора С. Петербургскаго Университета; 
А. Ч и в и л е в а , прежде Профессора въ Москве, после Началь
ника Отделенія въ Департаменте Удбловъ; И. И в а н о в с к а г о , 
Заслуженнаго Профессора С. Петербургскаго Университета; 
Ѳ. ф . Г а р т м а н а , Делопроизводителя Общаго Собранія Ин- 
ясенернаго Департамента; Князя П а в л а  Л и в е и а , прежде 
Предводителя ЛиФляндскаго Дворянства, ныне въ должности 
Оберъ-Церемоніймейстера Двора Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  и Попечителя С. Петербургскаго Учебнаго 
Округа; Фр. ф . Г а в е л я , бывшаго Адъюнктомъ Ришельев- 
скаго Лицея въ Одессе; Д. Г ё н с а , Чиновника особыхъ по
ручений въ Азіятскомъ Департаменте Министерства Ино- 
страниыхъ Д елъ; Князя Д м и тр ія  Д о л г о р у к о в а , причи- 
сленнаго къ Канцеляріи Военнаго Министерства; Ю . М ик- 
ш е в и ч а , Профессора въ Казани; Барона А. ф о н ъ  К ю с т е р а , 
Архиваріуса Придворной Конторы Е я  И м п е р а т о р с к а г о

*) Стеиеиь М аги стр а  П о л и ти ч еск о й  Э коном ін  иріобрѣли т р о е , 
степень Д о к т о р а  — двое. Первые: А. Ч и в и л ев ъ , нредставившій диссерта- 
цію: Du soulagement des pauvres. Dorpat 1833; Князь П а в е л ъ  Л н в е н ъ , — 
Ueber Vertheilung des Gi-undbesitzes. Dorpat 1844:; Ю. М и к ш е в и ч ъ , — 
Ueber das leitende Princip der Wirtlischal'tslehre, insbesondere der National- 
öconomie in Bezug auf Moral und Recht. Dorpat 1852. Степени Доктора 
удостоены: послѣднепонменованный, наішсавшій диссертацію: Ueber das 
Verhältniss der Consumtion zur Production. Dorpnt 1856, и И. Г о р л о въ , — 
de valoris natura, Dorpat 1838.
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В ы с о ч е с т в а  В ели кой  К н яги н и  Е л е н ы  П ав л о в н ы ; М. 
Т у р г е н е в а ,  Чиновника особыхъ иорученій при Симбир- 
скомъ Гражданскомъ Губернаторе; Фр. Ю н г а , Секретаря 
ЛііФляндскаго Статистическаго Комитета.

Въ заключеніе остается сказать, что если, при обо- 
зрѣніи деятельности Историко-Филологическаго Факультета, 
мѣриломъ ея исключительно принять участіе Студентовъ въ 
изученіи отдельныхъ учебныхъ предметовъ, принадлежащихъ 
къ оному, то нельзя не признать, что многіе изъ сихъ предме
товъ достигли такого уровня, после котораго стало заметно 
ослабленіе склонности къ нимъ. Безъ сомненія это неко- 
торымъ образомъ находится въ связи съ переменами, какія 
вообще испытало направленіе образованности въ наше время, 
въ духе коего, кажется, лежитъ преобладающее обращеніе 
къ действительности въ природе и въ новейшей народной 
жизни. Съ этой точки зренія уменыненіе въ последніе 
годы числа Студентовъ, изучающихъ Политическую Эконо
мно, конечно, поразительно, если впрочемъ не окажется 
согласнее съ современными требованіями изъ этого обсто
ятельства вывести то заключеніе, что сія Наука должна 
собственно выйти изъЦ состава Историко-Филологическаго 
Факультета и занять место въ ряду Наукъ Государствен
ны хъ, съ целію теснейшагв ',съ ними сближенія. Сопри- 
косновеніе ея съ оными составляешь, въ предлежащемъ 
обзоре, переходъ къ Юридическому Факультету.

IV .

ЮРИДИЧЕСКІЙ ФАКУІЬТЕТЪ.

Уставомъ 1820 г. деятельность и Юридическаго Факуль
тета делится на два періода, различающееся между собою 
какъ по устройству самаго Факультета, такъ и по способу 
преподаванія входящихъ въ составъ его наукъ.

Въ продолженіе перваго періода для преподаванія П ро- 
в и н ц іа л ь н ы х ъ  П р а в ъ , соответственно местнымъ усло- 
віямъ, было назначено большее число каѳедръ. По Уставу 
1803 г. существовали: во первыхъ ,— каѳедра Л и ф л я н д - 

с к а го  Провинціальнаго П р а в а  и П рактическая Законове- 
денія, во вторыхъ — каѳедра Э стл я н д с к а го  и Ф инлянд- 
с к аго  Провинціальныхъ П р а в ъ  (последняго потому, что 
Финляндія до 1812 г. принадлежала къ Дерптскому Учеб
ному О кругу), въ третьихъ — каѳедра К у р л я н д с к а г о  
Провинціальнаго П р ав а . Все эти каѳедры были заняты 
уже въ первые годы существованія Университета. Кроме 
того находились еще: каоедра Р и м с к а го  и Г е р м а н с к а го  
Г р а ж д а н с к а г о  и У го л о в н а го  П р а в а  и каѳедра ІІоло- 
жительнаго Г о с у д а р с т в е н н а г о  и Н а р о д н а го  П р а в а , 
П о л и ти к и , И с т о р іи  П р а в а  и Ю ри ди ческой  Л и т е р а 
т у р ы . Преподаваніе началось по первой каѳедре уже въ 

1802, а  по последней въ 1811 году.
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Ограниченное число сочиненій по Провинціальнымъ 

П равамъ, которыя могли служить пособіемъ первымь Пре- 
подавателямъ этихъ Правъ, заставляло ихъ удѣлять значи
тельную часть своего времени приготовленіямъ къ лекціямъ, 
а потому они и не имѣли досуга заняться литературными

трудами*).
Первымъ ПроФессоромъ Лифляндскаго Права и Практи- 

ческаго Законовѣдѣнія былъ, съ 1802 по 1812 г . ,  И. Л. 
М ю тель**) (I. L. Müthel). Кромѣ Юридико-Историческихъ 
Н аукъ и Провинціальныхъ П равъ, онъ преподавалъ еще 
Уголовное Право и Уголовное Судопроизводство. Его за
писки, драгоцѣнныя для науки, были куплены Универси- 
тетомъ, въ числѣ 30 томовъ, и потомъ часто употребляемы

мѣстными Учеными***).
ІІослѣ него эта каоедра оставалась вакантною до 1815 

г ., когда ее занялъ X. И. С т е л ь ц е р ъ  (Ch. J. Steltzer), 
бывшій ПроФессоромъ сперва Галльскаго, а  потомъ Москов-

скаго Университета.
Н а его мѣсто поступилъ, въ 1818 г . ,  И. Г. Н е й 

м ан  ъ (J. G. N eum ann), состоявшій прежде Чиновникомъ

* )  И зъ  послѣднихъ д есяти лѣ тій , п редш ествовавш пхъ основаніт У и -  
вепси тета, замѣчательно только труды : касательно Д чм яндхи  -  Э л ь р и х о а ,  
издавш аго источники П ровпнціальнаго П рава  Ш в а р ц а  и а д  е у  _• 
ппсчвш ихъ нисколько сочиненій по И сторіи  П рава , а  относительно Курлянд 
скаѵо П рава  -  сочиненія Ц и г е н г о р н а ,  Б ар о н а  Б  л о н 6 е р г а  н . т а к ъ н а -  
зы ваен ое руководство к ъ  познанію  К урляндскаго С удопроизводства (In s tru c - 
to riu m  des k u rlän d isch en  P ro ce sse s ) , составленное неизвѣстны ы ъ сочините- 
іе м ъ  и х о тя  н енапечатанное, но скоро вош едш ее в ъ  у п о тр е б л е н а  и п ри 
знанное за  Ф орм альны й источникъ Н р ава . _

**■) М ю тель, родивш ійся в ъ  Зесвегенѣ , в ъ  Лифляндской Г уо ., и  умер- 
„  18И ” , o 6 , L «  Гал.тьсколъ ,  Гвтган г в ,« о к , У„„верст е™х», 

потом ъ слушидъ в ъ  р а зн ы х ъ  П рисутственн ы хъ  М ѣ стахъ , в ъ
W  Н ам ѣреніе напечатать его труды  не было приведено в ъ  испол-

£ £ £ > £  .  Л  livlindiBchcm Е е *  «  1 *. bi
M adai’s  th e o re t . - p rac t. E rö rte ru n g e n  aus den  m  L iv -, E s th - u . g

I,enden R ech ten . B d. I. стр. 185—203.
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Коммиссіи составленія Законовъ, a позднѣе ПроФессоромъ 
Русскаго Права въ Казани. Онъ преподавалъ однакожъ 
не Провинціальныя Права, но И с т о р ію  Р у с с к а г о  П р а в а , 
также Р у с с к о е  Г р а ж д а н с к о е  и У г о л о в н о е  П р а в о . 
Кромѣ того онъ руководить занятіями Студентовъ при 
изученіи древнихъ Русскихъ Законовъ.

Каоедру Эстляндскаго и Финляндскаго Провинціаль- 
ныхъ Правъ занималъ сперва Хр. Д. Р о з е н м ю л л е р ъ  (Chr.
D. Rosenm üller), которому преемникомъ былъ, съ 1805 по 
1817 г ., X. Г. К ё х и  (Ch. G. Köchy). Эта каоедра была 
еще разъ , но только на короткое время, замѣщена въ 1819 
г. Л. С н е л л е м ъ  (L. Snell).

Курляндское же Право преподавали, съ 1803 по 1813 
г., Ф. К л е й н е н б е р г ъ  (Fr. K leinenberg), а потомъ въ про- 
долженіе года Фр. Л ам п е  (Fr. Lampe*).

Съ 1812 по 1815 г. Провинціальное Право препода
валъ съ разрѣшенія Начальства, Синдикъ Университета, 
Докторъ Правъ, К. Ф. В. Г е ц е л ь  (C. F . W . Hezel).

Уставомъ 1820 г. эти три каоедры замѣнены были 

соединенною каѳедрою Т е о р е т и ч е с к а г о  и П р а к т и ч е 
с к а я  П р о в и н ц іа л ь н а г о  П р а в а  К у р л я н д с к а г о , Л иф - 
л я н д с к а г о  и  Э с т л я н д с к а г о .

По Уставу же 1865 г. снова учреждена в т о р а я  каоедра 
м ѣ с т н а г о  П р а в а , д ѣ й с тв у ю щ а го  в ъ  гу б . Л и ф л я н д с к о й ,  

Э с т л я н д с к о й  и К у р л я н д с к о й , а  т а к ж е  Ю р и д и ч еск о й  
П р а к т и к и .

Каѳедрѣ Гражданскаго и Уголовнаго Права Римскаго и 
Германскаго происхожденія назначенъ былъ слишкомъ обшир
ный объемъ. Въ теченіе перваго періода Германское Право 
было почти пренебрежено, да и Римское Право излагалось Пре-

*) Въ 1819 г. эту каоедру занималъ Г. К. С т е в е р ъ  (H. C. Stever),
прежде Доцентъ и Адвокатъ въ Ростокѣ; но и онъ не долго пробылъ въ
Дерптѣ.
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подавателями другихъ каоедръ. Въ лекціяхъ объ Институцшхъ 
и Исторіи Права замѣчалось какое-то яолебате между ста
рою методою преподавая« и „овѣйшимъ н ау ч н ы м  изло- 
женіемъ права, которому начало положилъ Гвттингенешй 
ПроФессоръ Г у г о , а  С а в и н ь и  далъ всеобщее значеше.
Что же касается до преподаванія Пандектовъ, то Процес
соры при изложеяіи отдѣльныхъ ученій Гражданскаго Права, 
придерживались порядка, прнятаго въ Ю стиніаяовыхъ Ди- 
гестахъ. Съ наетупленіемъ втораго періода новая метода 
преподаванія, которой и теперь слѣдуютъ, одержала въ

Дерптѣ перевѣсъ надъ старою.
11о Уставу 1820 г ., эта каоедра была раздѣлена на

двѣ самостоятельный каоедры. Первая изъ нихъ предна-
значалась для преподавания У г о л о в н а г о  П р а в а  вмѣстѣ
съ У го л о вн ы м ъ  С у д о п р о и зв о д ство м '.,, И с т о р і е ю

П р а в а  и Ю ридическою Л и тер ату р о ю , а ко второй
принадлежали Р и м с к о е  и Г е р м а н с к о е  Г р а ж д а н с к о е
П р а в о ,  О б щ е е  Г р а ж д а н с к о е  С у д о п р о и з в о д с т в о  и

П р а к т и ч е с к о е  П р а в о в ѣ д ѣ н іе .
П ер в ы м  ПроФессоромъ Г раж дан скаго  и У г о л о в 

наго П р а в а  былъ, съ 1802 но 1817 г ., К. Ф. М ейеръ

(K. F . Меуег).
Его замѣстилъ, въ 1818 г ., X. ф. Д а б е л о в ъ  (Oh. т. 

Babelow). Ѳтотъ-то Ученый совершилъ вышеупомянутый 
переворота въ преподаваніи Гражданскаго Права, а  потому 
обзоръ втораго періода и связывается съ его именемъ.

На Г о с у д а р с т в е н н о е  и Н а р о д н о е  П р а в о ,  равно 

какъ и на П о л и т и к у , мало обращали вниманія. Положи
тельное Народное Право въ первый разъ читалось въ 181 
г., а  Вексельное и Ленное Право преподавалось только разъ 
во весь первый періодъ существованія Университета. ’

Каоедру Государственнаго и Народнаго П рава, а 

также и Политики, занимали съ 1811 по 1814 г ., выше

поименованный И. Г. Н е й м а н ъ , а  съ 1814 до 1823 г. 
Ф р. Д ам пе. Нейманъ и на этой каѳедрѣ читалъ только 
лекціи, касающіяся Русскаго Права, и его Исторіи. Онъ 
былъ первымъ Преподавателемъ въ  Россіи, написавшимъ 
Опытъ Исторіи Русскаго Права. Сверхъ того онъ писалъ 
о началахъ Ф и лософ іи , Морали и Политики и, опираясь на 
обширный запасъ своихъ познаній въ Русскомъ Законовѣ- 
дѣніи, составишь, на Русскомъ языкѣ, разныя руководства, 
изъ коихъ однако напечатанъ только Очеркъ Уголовнаго 

Права.
Уставомъ 1820 г. препода’ваше И с т о р іи  П р а в а  и 

Ю р и д и ч еско й  Л и т е р а т у р ы  было отдѣлено отъ каоедры 
Г о с у д а р с т в е н н а г о  П р а в а  и П оли ти ки . Это удержалось

и въ Уставѣ 1865 года.
Каоедра Р у с с к а г о  Т е о р е т и ч е с к а г о  и П р а к т и ч е 

с к а я  З а к о н о в ѣ д ѣ н ія , учрежденная Уставомъ 1803 г., 
оставалась въ продолясеніе всего перваго періода незаня
тою , но, не смотря на это , лекціи о Русскомъ Правѣ не
однократно читались, какъ уже было сказано, другими Пре
подавателями. Кромѣ того надлежитъ упомянуть, что 
О б щ е е  С у д о п р о и з в о д с т в о  преподавалось почти въ 
каждое полугодіе, и что при томъ не мало времени посвя
щалось практическимъ упражненіямъ, въ связи съ диспу
тами на Латинскомъ языкѣ. При этихъ занятіяхъ разема- 
тривались представляемые Студентами письменные труды, 
въ которыхъ они упражнялись въ составленіи дѣловыхъ 

бумагъ.
Вообще надобно сказать, что въ теченіе перваго пе- 

ріода, какъ по причинѣ частой перемѣны Преподавателей 
и неоднократнаго перехода ихъ съ одной каоедры на дру
гую , такъ и потому, что одинъ и тотъ же Наставникъ 
преподавалъ предметы разныхъ каѳедръ, наука не могла
подвигаться впередъ ни въ кругу учебной деятельности,

16
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ни внѣ онаго. Къ этому еще присоединялось, что по 
тогдашней методѣ каждый предмета излагался въ самомъ 
обширномъ объемѣ, а потому часто встречалось, ч то ,'т е 
ряясь въ мелочныхъ подробностяхъ, не обращали надле
ж а щ а я  вниманія на связь цѣлаго и руководящія его идеи. 
По этому отдельные предметы нередко преподавались по 
18 часовъ каждонедельно, и случалось, что Профессору 
иногда приводилось въ продолженіе полугодія читать по 25 
лекдій въ неделю. При всемъ этомъ надлежитъ съ при
знательностью упомянуть, что тогдашнее преподаваніе по
стоянно имело въ виду практику и что приложеніе права 

пояснялось судебными случаями.
Обозреніе в т о р а г о  п е р іо д а  всего уместнее начать 

съ каоедры Р и м с к а го  и Г е р м а н с к а г о  Г р а ж д а н с к а го  
П р а в а , О б щ аго  Г р а ж д а н с к а г о  С у д о п р о и зв о д с т в а  и 
П р а к т и ч е с к а я  З а к о н о в е д е н ія ,  которую, до 1830 г., за- 
нималъ X. ф . Д абел о въ * ). Юридическій Факультетъ обязанъ 
ему темъ переворотомъ въ способе преподаванія Законоведе- 
нія, о коемъ уже упомянуто выше. Дабеловъ оживлялъ теоре- 
тическія положенія богатою казуистикою и возбуждалъ въ 
своихъ Слушателяхъ охоту къ прилежному изученію источ- 
никовъ, объясняя важнейшія места изъ оныхъ. Для сли- 
ченія разныхъ кодексовъ Римскаго Права, онъ путешество- 
валъ по Италіи, Франціи, Германіи и Нидерландамъ. Къ 
сожаленію приготовленное имъ изданіе Свода Римскаго 
Права (Corpus juris civilis), для котораго Правительство 
даровало ему щедрыя пособія,' не было напечатано, потому 
что подобное же предпріятіе въ Германіи предупредило,его 
намереніе. Въ прочемъ онъ издалъ источники древняго 
Римскаго Права, подъ заглавіемъ: „Jus antiquum Romano-

*) Дабеловъ. родился въ Мекленбургѣ, въ 1768 году. До прпглашенія 
въ Дерптскій Университетъ, онъ былъ сперва ПроФессоромъ въ Галле, а 
потомъ Ангальтъ-Кётенсішмъ Тайнымъ Гоеударственнымъ Совѣтникомъ.
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rum .“ Этотъ трудъ былъ въ свбе время въ большомъ 
употребленіи въ Русскихъ Университетахъ и въ Среднихъ 
Учебныхъ Заведеніяхъ. Кроме того онъ напечаталъ: 
„Основныя Начала Римскагр Гражданскаго П рава,а сл^- 
жившія ему руководствомъ при лекціяхъ, „Историко-дог- 
матическія основанія чисто Германскаго Права, — Духъ 
Шведскаго Устава объ опекахъ, 17 М арта 1669 г ., и от- 
ношеніе этого закона къ Лимяндскому Праву опеки, — 
Очеркъ теоріи Гражданской Практики“ и значительное число 

статей въ журналахъ.
По смерти Дабелова, его каоедра оставалась въ про- 

долженіе двухъ летъ вакантною, а потомъ была занята, 
въ 1832 г ., Лейпцигскимъ ПроФессоромъ К . Э. Отт,о (С.
E . Otto). Съ многостороннимъ юридическимъ образованіемъ 
онъ соедпнялъ обширныя познанія по Римскимъ и Грече- 
скимъ Древностямъ Права, чему доказательствомъ служитъ 
его участіе, вместе съ Шиллингомъ и Синтенисомъ, въ 
переводе Свода Римскаго Права, равно какъ и его изсле- 
дованіе Аѳинскаго Судопроизводства. Кроме предметовъ 
своей каоедры Отто преподавалъ еще: Институціи, Цер
ковное Право, Внесудебную Практику, Энциклопедію и Ме- 
тодологію Правоведенія, Ф и л о с о ф ію  Права и Исторію Юри
дической Литературы. Онъ читалъ также, на Латинскомъ 
языке, объ Ульпіане, Помпоніи и объ отрывкахъ Законовъ 
двенадцати таблицъ. Стараясь пріохотить своихъ Слуша
телей къ научнымъ занятіямъ, онъ учредидъ, въ 1837 г., 
Юридическое Общество, существовавшее до выслуги имъ 
двадцатипятилетняго срока. Въ этомъ Обществе происхо
дили пренія о предложенныхъ вопросахъ, разбирались со- 
чиненія членовъ и обсуждалось примененіе законовъ къ су- 
дебнымъ случаямъ. После 25-летней ученой деятельности 
Отто оставить Университетъ.

Н а его место поступить, въ 1858 г., его ученикъ
I *
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О. М ей к о въ  (О. M eykow), бывшій прежде ПроФессоромъ 
въ Казани. Въ его преподаваніи проявляется приложеніе 
Римскаго Гражданскаго Права къ новымъ юридическимъ 
отношеніямъ. Будучи основательнымъ знатокомъ новѣйшаго 
законодательства, онъ принималъ участіе въ пересмотрѣ 
проекта Частнаго П рава, дѣйствующаго въ губ. Л ифлянд- 

ской, Эстляндской и Курляндской.
Первоначальное замѣщеніе каоедры У го л о в н аго  П р а в а  

и У го л о в н а го  С у д о п р о и зв о д с тв а  было сопряжено съ 
большими трудностями. Приглашенный на эту каоедру 
Доцентъ Лейпцигскаго Университета, Д-ръ К . Ш р ё т е р ъ  
(C. Schröter) вышелъ въ отставку черезъ годъ послѣ своего 
вступленія, а  двое вновь избранныхъ ПроФессоровъ не при

няли сдѣланнаго имъ предложенія. .
Наконецъ, въ 1824 г. Университетъ успѣлъ склонить 

тогдашняго Тюбингенскаго Профессора В. Ф. К л о с с іу с а  (W .
F . Clossius) къ занятію вакантной каоедры. Этотъ Ученый 
былъ обязанъ своею извѣстностью преимущественно своимъ 
трудамъ по изслѣдованію и изданію источниковъ Римскаго 
Права, которыя онъ продолжалъ и во время пребыванія въ 
Дерптѣ. По напечатаніи найденныхъ имъ въ Миланской Ам- 
вросіянской Библіотекѣ отрывковъ изъ Кодекса Римскаго Им
ператора Ѳеодосія(Т1іеос1о8Іапі coclicis genuini fragmenta), онъ 
издалъ, въ 1829 г,, учебникъ Герменевтики Римскаго Права. 
Кромѣ этого онъ вмѣстѣ съ Шрадеромъ и ТаФелемъ участво- 
валъ въ первомъ критическомъ изданіи Юстініановыхъ Инсти- 
туцій, вышедшемъ въ 1832 году. Къ нему онъ написалъ, 
еще въ '1823 г ., предварительное поясненіе. Изъ Дерпта 
Клоссіусъ предпринимадъ поѣздку въ Москву, Новгородъ и 
Кіевъ, чтобы познакомиться съ рукописями по Греко-Рим
скому Праву, находящимися въ тамошнихъ Библіотекахъ. 
О послѣдствіяхъ своихъ изысканій онъ сообщилъ въ напи- 
санномъ имъ къ 25-лѣтнему Юбилею Университета сочи-

Ю р и д и ч е с к і й  Ф а к у л ь т е т ъ . 1 2 5

неніи: „De vetustis nonnullis m em branis, in Bibliothecis
Rossicis aliisve vicinis exstantibus promulsio. D orpati 1827.“ 
Сверхъ того онъ помѣстилъ въ Журналѣ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія на '1834 г., описаніе Библіотеки 
Великаго Князя Василія III Іоанновича и Царя Іоанна IV 
Васильевича. Онъ помогалъ также и заграничнымъ Уче- 
нымъ собранными имъ запасами по части Литературы и 
по Исторіи Права; такъ онъ доставить Бинеру въ Дрезденѣ 
матеріалы, касающіеся Кормчей Книги, Грузинскаго и Ар
мян скаго Права, а  Филологу Велькеру’ въ Боннѣ для изда- 
ваемаго имъ Рейнскаго ' Музея, — отрывки изъ Грече< 
скихъ рукописей, хранящихся въ Московской Синодальной 

Библіотекѣ.
При своей литературной деятельности Клоссіусъ былъ 

замѣчателенъ и своимъ преподаваніемъ, въ особенности 
объ йсторіи и Институціяхъ Римскаго Права и объ Исто- 
ріи Юридической Литературы. Съ поступленіемъ его въ 
Дерптскій Университетъ новая метода изложенія Права 
окончательно взяла верхъ надъ старою. Одинъ изъ пер- 
выхъ читанныхъ имъ курсовъ имѣлъ предметомъ вообще 
изученіе Юриспруденціи, съ обращеніемъ особеннаго вни- 
манія на новое направленіе въ Наукѣ Правовѣдѣнія. Въ 
этомъ курсѣ онъ развилъ тотъ научный взглядъ, коимъ 
самъ руководился въ своихъ лекціяхъ о Римскомъ ІІравѣ. 
Не излишне таюке упомянуть здѣсь, что преимущественш 
по его предложенію Дерптскій Юридическій Факультетъ 
отпраздновалъ, въ 1833 г., 1300-лѣтній Юбилей вступленія 
въ законную силу Институцій и Пандектовъ. При этомъ 
случаѣ онъ произнесъ превосходную рѣчь, въ посдѣдствіи на
печатанную вмѣстѣ съ описаніемъ самаго празднества.

Не мало старался Клоссіусъ и о томъ, чтобъ установить 
сношенія между Русскими Университетами и Германіею. 
Въ видахъ передачи заграничнымъ Ученымъ достовѣрныхъ
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свѣдѣній о нашихъ Университетахъ, онъ пріискадъ въ 
каждомъ изъ нихъ корреспондента, при нявш ая на себя 
обязанность сообщать постоянный извѣстія центральному 
литературному органу , каковымъ былъ избранъ Реперто- 
ріумъ Герсдор«і>а. Съ этою же цѣлію онъ условился съ 
Славянскими Учеными — Ганкою, ШаФарикомъ и Палацкимъ 

въ Прагѣ, и Копитаромъ въ Вѣнѣ, — о способахъ скораго 
и вѣрнаго обмѣна литературныхъ произведеній между Рос- 

сіею и Австріею.
Послѣ ІЗлѣтней деятельности въ Дерптѣ, Клоссіусъ 

принялъ, въ  І8 3 7  г ., приглашеніе занять каоедру въ Гис- 

сенскомъ Университет'В.
Въ томъ же году, К. О. ф. М ад аи  (С. О. v. Madai), 

состоявшій до того времени ПроФессоромъ въ Галле, по- 
ступилъ на его мѣсто. Будучи также послѣдователемъ 
направленія Гуго и Савиньи, онъ привлекалъ Слушателей 
своимъ одушевленнымъ преподаваніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
побуждадъ ихъ, въ практическихъ занятіяхъ Экзегетикою, 
къ толкованію Римскаго П рава, а  въ  личныхъ сношеніяхъ 
съ ними —  къ самостоятельнымъ научнымъ опытамъ. Рав- 
нымъ образомъ замечательны и его литературные труды. 
Его монограФІя : о замедленіи исполненія договоровъ (die 

L ehre von der M ora), появившаяся въ 1837 г., заключаетъ 
въ себе первое ученое изложеніе одного изъ весьма спор- 
ныхъ пололгеній Римскаго Права. З а  этою монограФІею 
следовалъ целый рядъ статей по части Провинціальнаго 

Права, напечатанныхъ въ издававшемся имъ и Бунге Ж ур
нале: „Theoretisch - practische E rörterungen.“ Подробное 
разсмотреніе ваяснѣйшихъ предметовъ Права по обязатель
с т в ам ^  дей ствую щ ая въ Остзейскихъ Губерніяхъ, коего 
первый отделъ изданъ въ 1841 г .; не могло быть окон
чено, по причине его возвращенія въ Германію, последо
в а в ш а я  въ 1842 году. Во всехъ своихъ догматическихъ
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сочиненіяхъ онъ выразилъ ясное пониманіе взаимныхъ от- 

ношеній теоріи и практики. Неоднократно онъ указывалъ 
и на то , что замкиутыя въ самихъ себе начала Римскаго 

Права только съ крайнею осторожностю могутъ быть при
меняемы къ условіямъ новой жизни.

Преемникомъ Мадаи сделался, въ 1843 г . ,  Э. О зе н -  
б р ю г г е н ъ  (E. Osenbrüggen), бывшій до той поры Приватъ- 
Доцентомъ Кильскаго Университета. Уже прежде онъ 
пріобрелъ себе известность какъ своимъ сочиненіемъ: „De 
ju re  belli et pacis R om anorum ,“ такъ и участіемъ въ пред- 
принятомъ братьями Кригелями новомъ нзданіи Свода Рим
скаго П рава, для к о т о р а я  онъ обработалъ третью часть 

(Новеллы), съ прибавленіями.
Въ Дерпте онъ особенно занялся Уголовнымъ Пра

вомъ, чему доказательствомъ служитъ его сочиненіе: „Theo
rie und Praxis des liv-, est- und kurländischen Criminal- 
rechtes in einer D arstellung von R echfsfällen.m it Excursen.“ 
Какъ Преподаватель, онъ имелъ значительное вліяніе на 
своихъ Слушателей. Въ лекціяхъ объ Институціяхъ и 
объ Исторіи Римскаго П рава, онъ, постоянными ссылками 
на источники и литературу, побуждалъ ихъ къ самостоя
тельнымъ трудамъ, а  свое философское образованіе прила- 

галъ къ преподаванію Уголовнаго Права. Для больш ая 
оживденія и лучшаго применеиія отвлеченныхъ ученій, онъ 

брадъ изъ архішовъ местныхъ ведомствъ лЕобопытные су
дебные случаи и сообіцадъ ихъ своимъ Слушателямъ въ 
практическихъ упраяшеніяхъ ихъ по Уголовному Праву. 
Доказательствомъ успешности этихъ унражненій служатъ, 
между прочимъ, изданныя имъ, въ 1849 г., сочиненія Сту
дентовъ Ю ридическая Факультета, подъ заглавіемъ: „Дерпт- 

скія учебныя юридическія занятія“ .*) Сверхъ этого онъ чи-

*) Dorpater juristische Studien.



1 2 8 Ю р и д и ч е с к і й  Ф а к у л ь т е т ъ .

талъ лекціи о предметахъ, неотносящихся къ его каѳедрѣ, 
наприм. онъ объяснялъ : нѣкоторыя мѣста изъ Noctes atticae 
Геллія, избранныя рѣчи Цицерона и Нѣмецкое стихотворе- 
ніе Reineke F uchs, обращая въ посдѣднемъ случаѣ осо
бенное вниманіе на Древности Германскаго Права. Озен- 

брюггенъ оставидъ Дерптъ въ 1851 г.
Н а его мѣсто поступилъ бывшій Доцентъ Тюбингенскаго 

Университета В. Ц и г л е р ъ  (Y. Ziegler), доселѣ занимающій 
эту каоедру. Руководительное начало, проведенное имъ во 
всѣхъ его ученыхъ трудахъ*), состоитъ въ соединеніи 
исторической и философской  методъ въ области Уголовнаго 
Права. Его лекціи по сему предмету, оживленныя бога
тою казуистикою, неоднократно вызывали его Слушателей 
къ соисканію Университетскихъ наградъ и къ представле
ние замѣчательныхъ разсужденій на степень Магистра.

Первымъ ПроФессоромъ Т е о р е т и ч е с к а я  и П р а к ти - 
ч е с к а г о  Р у с с к а г о  З а к о н о в ѣ д ѣ н ія  былъ, съ 1825 г. по 

18 4 0 г ., А. ф . Р е й ц ъ  (A. v. Reutz), ученикъ Неймана и Эверса. 
Его преподаваніе о Системѣ и Исторіи Русскихъ Законовъ 
отличалось критического методою. Продолягая трудиться 
по началамъ, положеннымъ въ основу Эверсомъ, онъ напи- 
салъ Иеторію Русскаго Права до Петра Великаго. Это 
еочиненіе, изданное въ 1829 г., подъ заглавіемъ: „Versuch
über die geschichtliche Ausbildung der russischen Staats- und 
R e c h t s v e r f a s s u n g переведено на Русскій языкъ ПроФес
соромъ Морошкинымъ и по нынѣ остается единственнымъ

*-) Изъ сочинсній Циглера сюда принадлежав слѣдующія: „Die Ver- 
-brechensunfäliigkeit juristischer Personen,“ Mitau u. Leipzig *852. — Ueber 

die Feuerbachsche Strafrechtstheorie und über die Verjährungsfristen (обѣ 
эти статьи напечатаны въ Журналѣ „Inland“, за 18э4 и 1857 г. Р”ти' 
ческій разборъ сочиненія Ж. ф. ВольФФельдта: „Mittheilungen aus dem btrat- 
recht und Strafprocess in Livland, Estland und K u r l a n d въ бюллетенѣ Им
ператорской Академіи Наукъ, за 1855 г. -  Die Siclierungstheone, въ Ж ур
нал*, „Gerichtssaal,“ за 1862 r. -  Commentationes de ju re  criminum Ro
mano. 1862.
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въ своемъ родѣ опытомъ, не смотря на богатый запасъ 
источниковъ, открытыхъ въ послѣднее время, и на значи
тельное число появившихся съ тѣхъ поръ основательныхъ 
приготовительныхъ трудовъ. Надлежитъ также упомянуть 
здѣсь и о другомъ,. напечатанномъ имъ въ 1841 г ., сочи
ненна: „Ueber die Verfassung und den Rechtszustand der 
dalmatinischen Küstenstädte und Inseln im M ittelalter,“ ко
торое не только доказало важность знанія Исторіи Славян- 
скихъ Законодательствъ для объясненія и полнаго понима- 
нія Исторіи Русскаго П рава, но и существенно подвинуло 
впередъ самостоятельное изученіе послѣдней. При обработ
ке  этого сочиненія Рейцъ пользовался матеріалами, со
бранными им ъ .въ  1831 г . ,  во время путешествія по Дал- 
маціи, и въ Венеціянской Библіотекѣ Св. Марка. Сверхъ 
этого, онъ написалъ цѣлый рядъ статей по Исторіи и Дог
матике П рава, помѣщенныхъ въ „Kritische Zeitschrift für 
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des A uslandes,“ въ 
„Bröcker’s Jahrbuch für Rechtsgelehrte in Russland,“ въ „Dor- 
pater Jahrbücher für L itteratur“ и въ Ж урналѣ „Inland.“ 

Въ 1844 г. вакантную каоедру Русскаго Законовѣдѣ- 
нія^занялъ воспиташшкъ Дерптскаго Университета Э. С. 
Т о б и н ъ  (E. S. Tobien), состоявшій, съ 1839 г ., въ долж
ности Частнаго Преподавателя. Въ своихъ лекціяхъ и со- 
чиненіяхъ, онъ старался, посредствомъ тщательнаго изслѣ- 
дованія источниковъ, положить прочное основаніе истори
ческому изучению Русскаго Права и показать какъ срод
ство, такъ различіе и особенности сего послѣдняго, срав
нительно съ иностранными законодательствами, преимуще
ственно лее съ Римскимъ Правомъ. Кромѣ этого, онъ въ 
своемъ „Сборникѣ критически обработанныхъ источниковъ 
Русскаго П рава,“ напечаталъ текстъ Русской Правды и 
древнѣйшихъ Судебныхъ Уставовъ. Заслуживаетъ также 

упоминанія, что имъ приготовлена, но не издана первая
17
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часть перваго тома сочиненія, подъ заглавіемъ: „Verfassung 
und Verw altung des russischen K aiserreiches,“ заключающая 
въ  себѣ Основные Государственные Законы и П рава Чле

новъ Императорскаго Дома.
В т о р у ю  каѳедру Р у с с к а г о  З а к о н о в ѣ д ѣ н ія , учреж

денную в ъ 1 8 4 2 г ., занималъ, с ъ 1 8 4 6 г ., бывшій Старшій Учи
тель Дерптской Гимназіи А л е к с а н д р ъ  С т е п а н о в и ч ъ  
Ж и р я е в ъ , сперва въ  званіи Экстраординарная, а  потомъ 
Ординарнаго Профессора. Его лекціи обнимали : Русскіе Госу
дарственные Законы, Уголовные Законы и Судопроизводство, 
Законы Благоустройства и Благочинія и Виѣсудебное Дѣло- 

производство. Во время пребыванія своего въ иностранныхъ 
Университетахъ онъ изучалъ въ Прагѣ Славянскія Законода

тельства, сродственныя Русскому. Онъ обогатилъ также Лите
ратуру Русскаго Уголовнаго Права и Судопроизводства двумя 
сочиненіями, изъ коихъ одно касается стеченія преступленій, 
а другое теоріи уликъ. Общая часть' его лекцій о 
Русскихъ Уголовныхъ Законахъ издана Калачевымъ. Въ 
1856 г. онъ былъ переведенъ ПроФессоромъ въ С. Петер
бургски Университетъ и Училище Правовѣдѣнія. Съ тѣхъ 
поръ вторая каѳедра Русскаго Права остается незамѣщенною.

По смерти Тобина, на каѳедру Русскаго Законовѣдѣнія 
по ступи лъ питомецъ С. Петербургскаго Университета И. 
Э н гел ьм ан ъ  (J. Engelm ann), пріобрѣтшій уже извѣстность 
изданіемъ Гражданскихъ Законовъ Псковской Судной Гра
моты и сочиненіемъ о пріобрѣтеніи недвижимой собствен

ности по Русскому Законодательству.
Кромѣ вышепоименованныхъ ПроФессоровъ, лекціи по 

Русскому Законовѣдѣнію читалъ еще, съ 1835 по 1839 г., 
Частный Преподаватель Р . ф . У н г е р н ъ -Ш т е р н б е р г ъ  (R.

v. Ungern-Sternberg).
Учрежденная по Уставу 1820 г. каѳедра Т е о р е т и -  

ч е с к а го  и П р а к т и ч е с к а я  К у р л я н д с к а г о , Л и ф л я н д -
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с к а го  и Э с тл я н д с к а го  П р о в и н ц іа л ь н а г о  П р а в а  была, 
до 1825 г., незанятою. Въ этомъ году поступилъ на нее, въ 
званіи Экстраординарная Профессора, и замѣщалъ ее до 1831 
г. воспитанникъ Дерптскаго .Университета Э. Г. Б р ё к е р ъ  
(E. G. Bröcker), занимавшійся до того времени юридическою 
практикою въ разныхъ Л ифляндскихъ  городахъ. Въ своихъ 
лекціяхъ о Провинціальномъ Правѣ онъ остался вѣренъ 
своему преимущественно практическому направленію.

Уже до Брёкера началъ, съ 1823 г ., преподавать 

предметы, относящіеся къ этой каѳедрѣ, Ф. Г. Б у н г е  (F. 
Gr. Bunge), въ качествѣ Частнаго Преподавателя. Бывши, 
въ 1831 г ., назначенъ Ординарнымъ ПроФессоромъ, онъ 
почти 20 лѣтъ продолжалъ свою весьма замѣчательную 
дѣятельность въ Дерптѣ, какъ Писатель и Наставникъ.

Главная цѣль, которую онъ поставилъ для своихъ за- 

нятій, заключалась въ томъ, чтобы полояшть научное осно
вание Провинціальному Праву и систематически разработать 
его. Свои ученые труды по чИсторіи Пра^ва, изъ коихъ 
здѣсь примутся въ соображеніе только тѣ, которые изданы 
имъ въ бытность его ПроФессоромъ, онъ началъ Хроноло- 
гическимъ Указателемъ (Repertorium) Россійскихъ Законовъ 
и Постановлений, касающихся Лифляндской, Эстляндской и 
Курляндской Губ., вмѣстѣ со введеніемъ о существѣ сихъ З а 
коновъ вообще и ихъ частномъ примѣненіи въ Остзейскихъ 
Губерніяхъ, и т. д. Затѣмъ, онъ издалъ слѣдующія сочине- 
нія: о Сводѣ Саксонскихъ древнихъ законовъ (Sachsenspiegel), 
какъ источникѣ средняя и преобразованнаго Лйфляндскаго 
Права Дворянства и Л ен н ая  Права Острова Эзеля, — При- 
бавленія къ познанію Лифляндскихъ, Эстляндскііхъ и Курлянд- 
скихъ источниковъ Права, — Историческое развитіе сослов- 

ныхъ отношеній въ Лифляндіи, Эстляндіи и  Курляндіи до 1561 
г. и —  Критическій разборъ сочиненія ф . Гельмерсена: „Ge
schichte des livländischen Adelsrechts bis zum Jahre  1561 .“

*
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Сюда же можно отнести значительное число статей, помѣщен- 
ныхъ въ издававшихся имъ вмѣстѣ съ другими Учеными Ж ур
нал ахъ, а  именно: въ „D orpater Jahrbücher,“ въ „Inland“ и въ 

„Archiv fü / die Geschichte Liv-, Est- und K urlands.“ Что 
касается до другихъ литературныхъ трудовъ Бунге, то здѣсь 
надлежитъ упомянуть: его сочиненіе, подъ заглавіемъ: — 
„W ie und nach welchen Regeln m üssen die in-L ivland gel
tenden Gesetze in terpretirt w erden ,“ далѣе — Начертаніе 
нынѣ дѣйствующаго въ Л и ф лян діи ,  Э стляндіи  и Курляндіи 
Провинціальнаго Права, ЛиФЛЯндскаго Гражданскаго Права, 
Курляндскаго и Пильтенскаго Гражданскаго Земскаго Права,

— Очеркъ нынѣшняго устройства города Дерпта, Изло- 
женіе Русскаго Торговаго Права, съ обращеніемъ вниманія 
на Остзейскія Губерніи, — Систему ІИФЛяндскаго и Эст
ляндскаго Гражданскаго Пр’ава и многія статьи въ выше- 
упоименованномъ уже Ж урналѣ: „theoretisch-praktische E r

örterungen.“
Разносторонняя деятельность Бунге была весьма пло

дотворна и въ особенности имѣла существенное вліяніе на 
кодификацію Провинціальнаго Права. О ставивъ Дерптъ въ 

1842 г ., онъ по настоящее время съ болыпимъ успѣхомъ 
продолжалъ трудиться въ области своей науки, а это, при 
его вліятельномъ общественномъ положеніи, оказалось осо

бенно важнымъ.
Его преемникомъ сдѣлался, въ 1845 г ., К. ф . Р у м - 

м ель (C. v. R um m el), уже съ 1841 г. занимавшійся 
преподаваніемъ Провинціальнаго П рава, въ  званіи Част
наго Преподавателя. Изъ читанныхъ имъ курсовъ, об- 
нимавшихъ почти всѣ части этого П рава, преимущест
венно заслуживаютъ упоминанія здѣсь т ѣ , которые каса
лись Провинціальнаго Гражданскаго, Внѣсудебной Практики и 
Уголовнаго Судопроизводства, потому что до него эти пред
меты или совсѣмъ не' преподавались, или же излагались не въ
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надлежащемъ объемѣ. Упражняя Студентовъ въ Провин

циальной судебной практикѣ, онъ сообщалъ имъ положенія 
Провинціальнаго П рава въ связи съ рѣшеніями Мѣстныхъ 
Судовъ. Его историческія изслѣдованія относились глав- 
нымъ образомъ къ источникамъ Курляндскаго П рава, изъ 
коихъ нѣкоторые критически обработаны и изданы имъ*). 
Въ 1850 г. онъ напечаталъ введеніе въ Курляндское Право 

Опеки. Кромѣ этого, онъ принималъ также участіе въ 
разсмотрѣніи проекта Провинціальнаго Гражданскаго Права.

Въ слѣдствіе учрежденія, по Уставу 1865 г., в т о р о й  
каоедры П р о в и н ц іа л ь н а г о  П р а в а , сдѣлалось возмояшымъ 

раздѣлить этотъ обширный предметъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 

удовлетворить требованіямъ практики.
Каоедра П о л о ж и те л ь н а го  Г о с у д а р с т в е н н а г о  и 

Н а р о д н а г о  П р а в а  и П о л и ти к и  оставалась незамѣщен- 
ною съ 1823 по 1826 годъ. Въ этомъ году поступилъ 
на нее Г.' Э в е р с ъ  (G. E w ers), доказавшій и по этимъ 
предметамъ свой отличный даръ преподаванія, чему въ 
особенности содействовали его обширныя историческія свѣ- 
дѣнія. Плодомъ его ученой деятельности на этомъ поприщѣ 

было сочиненіе, въ коемъ онъ изложилъ содержаніе своихъ 
лекцій о Политикѣ. Предпринятое яге имъ собраніе дипло- 
матическихъ актовъ, касающихся Россіи, не было издано, 
по причинѣ его смерти, послѣдОвавшей въ 1830 году. Но 
съ особенною признательностью надлежитъ упомянуть здѣсь

*) Къ нимъ принадлежать : Inatructorium des kurliindischen Processes, 
nach Vergleichung mehrerer Handschriften herausgegeben. Dorpat 1844. 
Acta Commissionis de anno 1617, enthaltend unter Anderem die kurländische 
Form ula regiminis und die knrländischen Statuten. Nach Vergleichung der 
bisherigen Ausgaben und mehreren Handschriften herausgegeben. Dorpat 1848. 
— Des vormaligen piltenschen Kreises: Gesetzë und Statuten von 1611. — 
Modus procedendi in liquiden Rechtssachen von 1746 und Modus procedendi 
in Restitutions-Sachen von 1775 imd Nachtrag zu den Acta Commissionis de 
anno 1617. Dorpat 1850. — Kurländische Landtags- und Conferenzial-Schlüsse 
von 1618 — 1759, nach Vergleichung mehrerer Handschriften herausgegeben. 
Dorpat 1851.
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о томъ весьма значительному вліяніи, которое онъ имѣлъ 
на изученіе Русскаго Права. Онъ первый указалъ на 
необходимость основательной критической обработки Исто- 
pin Русскаго Права, которой важное значеніе онъ призна- 
валъ въ такой мѣрѣ, что безъ нея и самое пониманіе Р ус
ской Исторіи представлялось ему невозможнымъ. Къ этому 
направленію онъ склонялъ и своихъ Слушателей, побуждая 
ихъ къ самостоятельнымъ изысканіямъ, изъ коихъ нѣко- 
торыя напечатаны въ  „Studien zur gründlicheren Kenntniss 
der Vorzeit Russlands, 1830.“ Такимъ образомъ, собственно 
съ него только и начинается научное разработываніе Исто- 
ріи Русскаго Права. Неволинъ, Погодинъ и Калачевъ вы
соко цѣнятъ его сочиненіе: „Древнѣйшее Право Русскихъ‘ *), 
именно въ томъ отношеніи, что оно озарило яркимъ свѣ- 
томъ избранный предметъ и положило прочное основаніе 
дальнѣйшимъ зянятіямъ вообще Исторіею Русскаго Права. 
По этому-то они и заявляютъ, что можно дополнить это со- 
чиненіе, но что оно навсегда удержитъ за  собою свое нег 
отъемлемое значеніе, а  Калачевъ даже прямо утверя.даетъ, 

что новое изданіе его есть насущная потребность.
Мѣсто Эверса занялъ, въ 1831 г ., Э. Г. Б  р ек  ер  ъ ,  

котораго преподаваніе обнимало всѣ предметы, относящіеся 
къ его каѳедрѣ, и который старался положить начало са
мостоятельному изученію Дипломатическихъ Наукъ въ Дерпт
скомъ Университете. Поводомъ • къ этому послужило въ 
особенности то обстоятельство, что принадлежавшіе до того 
времени къ Ф илософскому Факультету Студенты этихъ Наукъ 
были причислены къ Факультету Юридическому. Литератур
ная деятельность Брёкера была самая многосторонняя ; въ 
особенности же онъ занимался практическими вопросами**).

*-> Das älteste”Recht der Russen in  seiner geschichtlichen Entwicke
lung dargestellt. Dorpat und Hamburg 1826. Платоновъ перевелъ это сочп-
іірніе въ 1835 г., па Русскій языкъ.

’ *) E. G. B rö c k e r ,  Practicum Juridicum oder Wunsche, Hoffnungen,
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IIo выслуге Брёкеромъ узаконенная срока въ 1850 
г.., занимаемая имъ каѳедра оставалась вакантною до 1856 г.

Но уже съ 1854 г. бывшій Секретарь Рижскаго 
М агистрата Аѵ Б у л ь м е р и н к ъ  (A. Bulmeiïncq) читалъ, въ 
качестве Частнаго Преподавателя, .лекціи по предметамъ 
этой каоедры, на которую онъ и поступилъ въ вышеупо- 
мянутомъ году. Онъ старался применить методу Историко- 
Юридической Ш колы къ Государственнымъ Наукамъ и 
привести ихъ въ систему. Въ последнемъ отношеніи, онъ 
издалъ два сочиненія объ Основномъ Начале и Система
тике Народнаго П рава, въ коихъ критически разсмотрелъ 
все то, что до н овей ш ая  времени сделано по этимъ пред
метамъ, и вместе съ темъ изложилъ свои собственный 
воззренія на нихъ. Кроме того онъ преподавалъ Энци- 
клопедію Государственныхъ Н аукъ, занимался планомъ сое- 
диненія ихъ въ особый Факультетъ и свои предположенія 
объ этомъ развилъ въ статье , напечатанной въ Ж урнале 
Министерства Народнаго Просвещенія. Въ видахъ споспе- 
шествованія местнымъ промышленнымъ интересамъ, онъ 
основалъ и доселе издаетъ еженедельный Ж урналъ земле- 
делія, промышленности и торговли, въ которомъ сообщены 
имъ преимущественно статистическія сведенія о торговле 
приморскихъ городовъ Л ифляндской , Эстляндской и Курлянд
ской Губ. Наконецъ онъ написалъ несколько статей для Сло
варя Государственныхъ Н аукъ , изданнаго ПроФессоромъ 
Блюнчли, равно какъ и для Ж урнала „Baltische Monatsschrift.“ 

Кроме вышепопменованныхъ ПроФессоровъ, въ Юри- 
дическомъ Факультете занимался ещ е, въ званіи Частнаго 

Преподавателя, О. Ш м и д т ъ  (О. Schmidt), воспитанникъ

Vorschläge für die wissenschaftliche Ausbildung der Juristen in Russland. 
Riga 1827. — Ueber das Cameral-Studium, insbesondere auf russischen Uni
versitäten und zunächst in Dorpat. 1828. — Die Polizei in Russland, darge
stellt in Umrissen, allgemeiner Theil, in Т. K. Hartleben’s Justiz- und Polizei- 
Fama, 1831, и другін статьи въ Журналахъ.
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Дерптскаго Университета. Его труды касались въ особен

ности практическихъ упражненій.
Бросивъ бѣглый взглядъ на протекшую деятельность 

Юридическаго Факультета, можно усмотреть, что наиболь

шая часть ученыхъ трудовъ ИроФессоровъ этого Факуль
тета относилась къ изследованію и изложенію Провинціаль- 
наго Права, на основаніи источниковъ. Начало научнымъ 
занятіямъ Исторіею этого П рава сделано Членами Юриди
ческаго Фякультета-, они же положили основаніе и систе
матическому уразуменію его. Труды ихъ по этой части 
получили значительный объемъ преимущественно въ про- 
долженіе втораго періода, при чемъ и самое изученіе Исто- 
ріи Русскаго Права существенно подвинулось впередъ.

Доказательствомъ практическихъ успеховъ занятій ші- 
томцевъ Юридическаго Факультета можетъ служить то об
стоятельство, что изъ числа 1680 Студентовъ, записанныхъ 
по 1865 г. (изъ коихъ 1177 кончили полный курсъ), боль
шая часть поступила на службу. Въ особенности въ Ост- 
зейскихъ Губерніяхъ Присутственныя М еста и Адвокатуры, 

равно какъ и места по Управленію краемъ, заняты преи
мущественно ими. Въ другихъ частяхъ Имперіи, особенно 
въ С. П етербурге, 263 лица определены въ гражданскш 
должности, а  60 вступили въ военную службу.. Изъ быв- 
шихъ Студентовъ Юридическаго Факультета надлежитъ 

упомянуть здесь: Ег. ф . В р е в е р н а  и Ф. Г. ф . Б у н г е , въ 
Собственной Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канце- 
ляріи, — А. Л а у б е , Статсъ - Секретаря, — Ѳ. В и т т е ,  
Главнаго Директора, Председательствующ ая въ Правитель

ственной Коммиссіи Народнаго Просвещенія въ Царстве 
Польскомъ, — А. ф . Б л о к а ,  У правляю щ ая Придворною 
Конторою, -  И. ф . Г е л ь м е р с е н а , Воспитателя И хъ 

И мп е р а т  о р ски X ъ В ы с о ч е с т в ъ  В е л и к и х ъ  К н язей  Н и- 
' ко ііая  и М и х а и л а  Н и к о л ае в и ч е й , — Е. В. ф .  У н гер н ъ -
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Ш т е р н б е р г а , ГраФа М. Х р е п т о в и ч а  и О. ф . Э в е р с а , 
Посланниковъ, — Ф. В. ф . К и л я  и  К. Г. Ф р е й т а г а  ф о н ъ  

Л о р и н го Ф ен а, Генеральныхъ К онсуловъ,—: И. Г. Р е й н е к е  
и X. Т а л я , Консуловъ, — М. И. Г. ф . Ш т р а н д м а н а , А. Ф. 
Ш т о Ф р е г е н а , О. М. ф . В е г е з а к а ,  К. ф . Ф и р к са , И. ф . 

Ш т и г л и ц а , П. С к р и п и ц и н а  и А. ф . М ен гд ен а , Секре
тарей Посольствъ, К. И. Я к о б с о н а , Ф. Ш и л л и н га , К . 

И. Ш у л ь ц а , Н. І Іо г г е н п о л я , А. Г р и м м а, Н. В л ю м ер а  
и Ѳ. В ольФ а, состоящихъ на службе въ Министерстве 
Иностр анныхъ Дѣл ъ , - г  К. Ф . ф .• Р  е н н е н к а  м п ф а ,  Гене
ралъ-Лейтенанта и Директора Военной Академіи, —  Г. ф . 

Г е л ь м е р с е н а , Генералъ - Лейтенанта Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ и Академика, — Г. Б и б и к о в а , Генерадъ- 
Маіора и  Члена Аудиторіата бывшаго Главнаго Правленія 
Путей Сообщенія и Публичныхъ Зданій, —  К. ф . ПФей- 
лиц  ер ъ  - Фр анк а, Генералъ-Маіора Кавадергардскаго Полка, 
— А. ф . Р и з е м а н а , Генералъ-Маіора, — И. Е. Ш у б е р -  
с к а г о , Генералъ-Лейтенанта и Члена Управленія Сообщеній 
въ. Ц арстве Польскомъ, — Ф. Е. В а г н е р а , Генералъ- 

Маіора въ  Кавказскомъ Корпусѣ.
Кроме этого, Юридическій Факультетъ образовадъ 12 

Профессороиъ и Преподавателей для Дерптскаго Универ
ситета. Къ темъ изъ нихъ, которые уже поименованы выше, 
принаддежатъ еще В. ф . Д и т м а р ъ  и Ѳ. Г р а с с ъ . Въ дру
гихъ Высшихъ Учебныхъ Заведеніяхъ Имперіи изъ числа 
воспитанниковъ Дерптскаго Юридическаго Факультета по
лучили места: И. И в а н о в с к ій , П. К а л м ы к о в ъ  и В. 
У т іін ъ , въ С. Петербургскомъ Университете, — Г. Г. ф . 

В р а н ге л ь  и А. С о к о л о в ъ , въ Казанскомъ, —  М. Л у- 
н и н ъ , въ Харьковскомъ, — А. П ец о л ь д ъ , въ Алексан- 
дровскомъ Лицее въ С. П етербурге, и П. И. Б р у н ъ ,  въ 

Одесскомъ Лицее.
При этомъ надлежитъ также заметить, что некоторые

18
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изъ питомцевъ Факультета сдѣдались извѣстньши по своимъ 
литературнымъ трудамъ*, таковы: Р . ф. Г е л ь м е р с е н ъ , А. 
ф . Р и х т е р ъ ,  М. И. ф . В о л ь Ф в л ь д тъ , К. А. Н е й м а н ъ , 
К. И. А. П а у к е р ъ ,  К. М. Ц и м м е р б е р г ъ , Ег. ф . Б р е -  
в е р н ъ ,  В. ф . Б о к ъ , Ѳ. Б ё т т и х е р ъ ,  Г. Ф а л ь т и н ъ  и Ѳ. 

С ераФ им ъ.
Что же касается до возрастанія и уменьшенія числа 

Студентовъ Юридическаго Факультета, то Академическій 
Альбомъ показываетъ, что въ первое десятилѣтіе* записа
лись въ этотъ Факультетъ 205, во второе 244, въ третье 
262 , въ четвертое 285 , а  въ  пятое 287 Студентовъ. Въ 
шестое десятилѣтіе это число понизилось до 248, но з а т о  
въ текущее десятилѣтіе оно, кажется, превзойдетъ всѣ 
предыдущія. Самое большое число записавшихся (58) встре

чается въ 1863 году.
Изъ обучавшихся въ Факультете 42 удостоены степени 

М а г и с т р а  и 12 —  Д о к т о р а . Сверхъ того ученую сте
пень получили 5 нематрикулованныхъ Слушателей.

Въ заключеніе, здѣсь предлагается списокъ Магистер- 
скихъ и Докторскихъ разсужденій воспитанниковъ Юриди
ческаго Факультета, распределенный по Наукамъ,. къ ко- 

торымъ они относятся:

ПО РИМСКОМУ ПРАВУ.

О. M eykow , De duplae stipulationis computatione, quae e libro 
VII quaestionum Aemilii Papiniani in fragmcnto LXIV Di- 
gestorum de evictionibus exstat. 1847.

D e rs e lb e ,  Die Diction der römischen Brautgabe. 1850.
W. G re if f e n h a g e n , Die alternative Obligation des römischen 

Rechts. 1856.
0 . S c h m id t, Ueber den Begriff des Besitzes nach römischem 

Rechte. 1860.

ПО ОБЩЕМУ ПРАВУ.
Граж данском у.

A. B ul m er in  cq , Von der Wahl und dem Verfahren des frei
willigen Schiedsgerichts. 1849.

R. S to f f r e g e n ,  Der Eigenthumsvorbehalt nach gemeinem Recht. 
1851.
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E. L e h m k u h l,  Die Verpfändung von Nichteigenthum nach ge
meinem Recht. 1856.

У головном у.
0 . H a k e n , Ueber den Begriff der Ehre, deren Verletzung und 

Wiederherstellung. 1850.
C. H a r tm a n n , Die Lehre von der Erpressung. 1859.
H. v. K le is t ,  Das Verbrechen der ICindestödtung. 1862.

по местному п р а в у .
Граж данском у.

C. v. R u m m e l, Zur Lehre von der Einwerfung des Vorausem
pfangenen nach liv-, est- u. kurländischem Landrecht. 1843.

D e rs e lb e ,  De statu aetatis secundum juris Livonici principia. 1847.
• N. W a ra d in o w , De hypotliecis ex ju re  Livonico et Esthonico. 

1847.
A. v. H a h n , Das Intestaterbreclit des adligen Weibes gegen seine 

Blutsverwandten, nach liv-, est- und kurländischem Lehn- 
und Landrecht von Anfang unserer Rechtsgeschichte bis 
1561. 1S49.

R. TJlm ann, Die Eigenthumser'sitzung nach kurländischem Recht. 
1849.

F. S t ic in s k y ,  Von der Ungültigkeitserklärung als Aufhebungs
art der Ehe zwischen Gliedern der evangelisch-lutherischen 
Kirche nach livländischem Recht. 1851.

R. Bl ä se , Das Näherrecht nach kurländischem und piltenschen 
Landrechte, vom Anfänge unserer Rechtsgeschichte bis auf 
die neueste Zeit. 1851.

Th. B u n g e , Das Recht der Kinder an dem Nachlasse des Vaters 
bei Lebzeiten der Mutter nach liv- und estländiscliem Land
rechte. 1852.

V. W ilp e r t ,  Die Beschränkung der Cession in Kurland durch 
die const. 22 und 23. Cod. mandati vel contra (4. '35.) 1854.

L. v. K ro e g e r ,  Ueber den Einfluss der Abtheilung auf die Erb
folge nach livländischem Landrechte. 1857.

C. B ie n e n ia n n , Die Eidesdelation als Beweismittel im Civil- 
prozess nach rigascliem Stadtrechte. 1859.

F. S e ra p h im , Das kurländisclie Notherbenrecht. 1859.
W. K ie s e r i tz k y ,  Die väterliche Gewalt und ihre Beziehung zum 

Vermögen der Kinder nach rigascliem Stadtrecht. 1860.

У головном у С удоп роизводству .
H. S c h ü tz e ,  Die Hauptschutzmittel des Angeschuldigten im In

quisitionsprozesse, mit besonderer Berücksichtigung des 
livländischen Landrechts dargestellt. 1849.

ПО ОБЩЕМУ И МѢСТНОМУ ПРАВУ.

G. V o rk a m p ff-L a u e , Vergleichung der kurländischen Reclits- 
® bestimmungen über die Bürgschaft mit den einschlägigen

gemeinrechtlichen.' 1856.
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1 О. v. B r u n n о vv , Querela non numeratae pecuniae nach gemeinem 
und kurländischem Rechte. 1857.

A. G ra s s ,  Zur Lehre vom Indicieubeweise nach gemeinem und 
livländischem Rechte. 1859.

ПО РУССКОМУ ПРАВУ.'
Г раж данском у .

N. W a ra d in o w , Ueber die allgemeinen Rechtsmittel wider rich
terliche Verfügungen in Civil-Rechtsstreitigkeiten nach rus
sischem Recht. 1845.

W. R e e s e , Das schiedsgerichtliche Prozessverfahren nach russi
schem Recht. 1847.

F. W it t e ,  Ein Blick auf die geschichtliche Entwickelung des äl
teren russischen Erbrechts bis zum Gesetzbuch'des Zaren 
Alexei Michailowitsch. 1848.

J. L a n g , D er Eid nach russischem Recht. 1849.
C. S te in b a c h ,  Die allgemeine gesetzliche Erbfolge-Ordnung der 

Blutsverwandten nach russischem Recht. 1850.
A. S o k o lo w , Der Kaufcontract nach russischem Recht. 1853.

У головном у.
•E. T o b ie n ,  Die Blutrache nach altem 'russischen Rechte, ver

glichen mit der Blutrache der Israeliten und A raber, der 
Griechen und Römer, und der Germanen. 1840.

B. U tin ,  Die Ehrenverletzung nach russischem Recht seit dem
17. Jahrhundert. 1857.

ПО ОБЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРАВУ, НАРОДНОМУ ПРАВУ И 
І-ІАУКѢ О ПОЛИЦІИ.

G. v. B r e v e m ,  Die Stellung der Verwaltungsbeamten im Staat. 
1834.

Th. G ra s s ,  Ueber die holländischen Armencolonien, aus Origi
nalquellen. 1845.

C. K o z lo w s k i ,  Die Einzelhaft und deren Anwendung. 1848.
F. W it t e ,  Meditationes de iure criminali respectu juris interna- 

tionalis institutae. 1851.
W. P o le w o i ,  Das Heimfallsrecht (droit d’aubaine) vom völker

rechtlichen Standpunkte. 1855.
N. D e p p is c h ,  Das Recht des neutralen Seehandels, geschichtlich 

entwickelt von der ältesten Zeit bis zum Sçhlusse des 18. 
Jahrhunderts. 1855.

A. B u lm e r in c q , De natura principiorum juris inter gentes po- 
sitivi. 1856.

У.

Б0Г0СІ0ВШ Й ФАКУЛЬТЕТЪ.

Дерптскій Университетъ, при самомъ осиованіи своемъ, 
предназначенъ быть вмѣстѣ и разсадникомъ образованія 
Евангелическая Духовенства не только для Прибалтійскихъ 
Губерній, но и для Евангелическихъ приходовъ, разсѣян- 
ныхъ внутри Имперіи, а  потому, въ отличіе отъ устройства 
другихъ Русскихъ Университетовъ, и получилъ для этой 
дѣли Богословскій Факультетъ. Въ гіродолженіе своего 
шестидесятилѣтняго суіцествованія сей Факультетъ имѣлъ 
только четыре каѳедры, а  именно: Богословія Экзегетиче- 
скаго, съ которою соединялось и преподаваніе Восточныхъ 
язы ковъ, —  И стори ческая , — Систематическая и — 
П рактическая. Н о, при постоянномъ развитіи Богослов- 
скихъ Н аукъ, обремененіе каоедры Экзегетики дѣлалось 
болѣе и болѣе стѣснительнымъ, и  Факультетъ, въ 1861 г., 
ходатайствовалъ объ учрежденіи отдѣльной каоедры Восточно- 
Семитическая Языковѣдѣнія, „чтобы, сообразно съ положе- 
ніемъ и значеніемъ Университета, дать средства удовлетво
рить давно чувствуемой и особенно для Богословская Фа
культета настоятельной потребности преподаванія Восточ
ныхъ Языковъ такъ основательно, какъ только можно ожи
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дать того отъ Ученаго, поставивш ая себѣ занятія сими 
языками и изслѣдованія ихъ Литературы главною задачею 
жизни.“ Въ ожиданіи же, пока эта цѣль будетъ достигнута, 
чтобы хотя нѣсколько удовлетворить сей потребности, пред
варительно былъ приглашенъ Ш татный Преподаватель для 
обученія Семитическимт#и Санскритскому языкамъ. Въ 1863 

г. открылась, наконецъ, возможность опредѣлить Экстра
ординарная Профессора для первыхъ, а  Уставомъ 1865 г. 
утверждена Ординарная каоедра Семитическихъ языковъ.

Обращая вниманіе на д у х ъ  и н а п р а в л е н іе ,  въ  ко
торыхъ дѣйствовалъ Дерптскій Вогословскій Факультетъ, 

можно ясно различить т р и  р а з л и ч н ы я  э п о х и  его исторіи. 
Во время основанія Университета, разрушительныя, въ  ре- 
лигіозномъ отношеніи, стремленія Англійскихъ Деистовъ и 
Французскихъ Натуралистовъ 18-го столѣтія, проникли и въ 
Германско-Протестантское Богословіе. Конечно, Германская 

осмотрительность и отвращеніе ко всякой скороспѣлости 

много очистили и ослабили- ихъ опасный нравственный 
вредъ, тѣмъ не менѣе прежнія боясловскія ученія и цер

ковно -редигіозная жизнь были ими подкопаны, и на место 
безусловной вѣры въ Откровеніе поставлена вѣра въ ра- 
зум ъ, подъ названіемъ Раціонализма, который, впрочемъ, 
въ своихъ благороднѣйшихъ представителяхъ съ усиленною 
энергіею держался гражданской честности и нравственности, 
могъ быть и действительно былъ, по своему, и религіозенъ 
и благочестивъ. Само собою разумеется, что при тогдаш- 
немъ раціонадизмѣ, который въ  различіе отъ послѣдую- 
щ аго , научно -кри ти ческая  раціонализма, названъ п о п у - 
л яр н ы м ъ  (Rationalismus vulgaris), о Наукѣ Богословія не 

могло быть и рѣчи. По этому-то богословскія сочиненія, 

писаиныя въ его духѣ, скоро устарѣли и исчезли, такъ 
что даже позднѣйшій раціонализмъ, при его болѣе научномъ 
и болѣе отчетливомъ направленіи, долженъ былъ отвергнуть
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ихъ и оставить безъ вниманія. Несмотря на это, сей-то 
п о п у л я р н ы й  р а ц іо н а л и з м ъ  безусловно преобладалъ 
въ Дерптскомъ Богословскомъ Факультете до н а ч а л а  
д в а д ц а т ы х ъ  г о д о в ъ , отнималъ силы у  учебной деятель

ности Преподавателей и дВладъ ее и безплодною. (Б ёл ен - 
д о р ф ъ , Г е ц е л ь , Г о р н ъ ,  З е г е д ь б а х ъ )  (BQehlenclorff, Не- 
zel, H orn , Segelbach). Хотя во все это время и былъ въ 
Факультете древле-правоверный элементъ, но старческая 
слабость единственная представителя о н а я  (Л. Э в е р с а )  
(L. E w ers), перевѣсъ молодыхъ товарищей съ раціонали- 
стическимъ направленіемъ, а  главнымъ образомъ стремленія 

господствовавшаго тогда духа времени, оставляли все его 
действія въ безуспешности, какъ ни были они ревностными 
и благородными.

При Попечителе Г р а ® е  Л и в е н е , '1817— 1828, раціо- 
налистическое направленіе въ Богословскомъ Факультете, 
съ увольненіемъ представителей его отъ должностей и на- 
значеніемъ имъ пенсій, было совершенно устранено, и про
изошло полное обновленіе Факультета, посредствомъ вы
зова Ученыхъ, верующихъ въ Откровеніе. .Съ этой поры 

началась в т о р а я ,  продолжившаяся до с о р о к о в ы х ъ  г о 
д о в ъ , эпоха развитія Б огословская  Факультета, которую, 
по главному направленію преобладавшаго въ ней духа, 
можно назвать эпохою Е в а н г е л и ч е с к а г о  И іэ т и зм а . Об
стоятельства, при коихъ совершилась эта  перемена, были 

следующія: одушевленіе, сопровождавшее войны за незави
симость, вызвало, а  неотразимое признаніе видимой помощи 
Божіей въ  тогдашнее тяжкое, бедственное время довершило 

могущественный переломъ въ  духовной жизни народовъ, и 

произвело возрожденіе христіански-религіозныхъ чувство- 
ваній. Х отя волны этого общаго движенія и пронеслись 
надъ Представителями Дерптскаго Богословскаго Факуль

тета , не коснувшись ихъ , но въ столице Россійской Им-
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періи онѣ увлекли даже лицъ, стоявшихъ у самаго кормила 
Государственнаго уиравленія. Это направленіе сильно по
действовало и на проживавшаго тогда въ^ С. Петербурге 
Попечителя Гра<і>а Л и в е н а , который почелъ важнейшею 
задачею своей жизни провести его во все учебныя заведе- 
нія и въ Университетъ ввереннаго ему Дерптскаго Учеб- 
наго Округа. Съ ПроФессоромъ Церковной Исторіи Б у -  
ш ем ъ  (Busch), 1 8 2 4 —1849, чисто-піэтистическій элементъ 

впервые вошелъ въ  Факультетъ и былъ, вследъ затемъ 
подкрепленъ ПроФессоромъ Экзегетики К л е й н  е р  т о м ъ  

,> (Kleinert), 1829— 1834, йежду тѣмъ какъ ПроФессоръ Дог
матики С а р т о р іу с ъ  (Sartorius), 1826— 1835, являлся Пред- 
ставителемъ Лютеранско-Церковнаго П равсрерія, но въ са
момъ посредническомъ и примирительномъ духе. Различіе 
этихъ обоихъ направленій, которыя во многихъ случаяхъ 
уже сами по себе переходили одно въ другое и сливались 
между собою, еще более изглаживалось единствомъ глав- 
ныхъ интересовъ и 'стремленій, состоявшихъ у  каждаго 
изъ нихъ въ томъ, чтобы бороться съ раціоналистическимъ 
духомъ времени, пробудить и утвердить въ жизни и науке 
Христіанскую Евангелическую вер у  и знаніе. Что же ка

сается до направлеиія, коему следовалъ Ю л ій  В а л ь т е р ъ  
(W alter), бывшій ПроФессоромъ П рактическая Вогословія 
съ 1830 по 1834 г., то оно, хотя и представлялось болѣе 
отчужденнымъ и менее способнымъ къ соглаіненію съ піэ- 

тистическими и чисто вероисповедными стремленіями выше- 
упомянутыхъ Ученыхъ, однакожъ не было прямо враждебно 
имъ. Направленіе Вальтера клонилось къ тому, чтобы 
Ф илософію  Гегеля, достигшую въ  ту пору высшей степени 
своего вліянія, сделать нормирующимъ деятелемъ Богослов
ской учености. Да и въ Клейнерте, частію при содВйствіи 

Вальтера, частію въ следствіе собственныхъ его усердныхъ 
занятій сею ФилосоФІею, піэтистическія стремленія, превра
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тились, наконецъ, въ  созерцательно-богословскія, кои хотя 
и крепко держались веры  въ Библейское Откровеніе, но 

при этомъ возвышали ее усиліями разума и возводили на 
ЭФіірныя высоты Умозрительной Ф илософіи. Впрочемъ, 
преждевременная смерть обоихъ сихъ Ученыхъ не дозволила 
этому направленію пріобрести полное развитіе и зиаченіе 
какъ въ  Ф акультете, такъ и въ среде Учащихся.. Напро- 
тивъ того, несравненно сильнейшее и продолжительнейшее 
вліяніе имела учебная деятельность Сарторіуса, отличавшаяся 
ясностью, скромностью, теплотою, общепонятностью взгля- 
довъ и теснымъ сближеніемъ съ истымъ духомъ Лютеран
ской Церкви и съ ея Писаніями. Его преемникомъ былъ, 
1841— 1851, Ф илиппы  [P h ilipp i), который, въ сущности, 
хотя и действовалъ въ духе своего предшественника, но съ 
болѣе напряженною энергіею, а  потому и съ болынимъ 
еще успехомъ.

Со вступленіемъ въ  Университетъ Филиппи началась 
т р е т ь я  эпоха развитія Ф акультета, главное направленіе 
которой моясно назвать строго в е р о и с п о в е д н о - ц е р к о в -  
н ы м ъ . Въ лицѣ Г а р н а к а  (H arnack), 1843—1 8 5 3 , Фи
липпи скоро получилъ равнаго себе по достоинству и едиио- 
мысленнаго сотрудника въ области П рактическая Богосло- 
вія. Богословское направленіе этихъ двухъ Ученыхъ нашло 
теплое сочувствіе не только у  юношества, приготовляюща
я с я  еще на служеніе Лютеранской Церкви, но, посредствомъ 
синодальныхъ и личныхъ сношеній, и у  состоящ ая  уже 
въ действительномъ слуягеніи этой церкви духовенства, осо
бенно ЛиФляНдскаго, и встретило себе доступъ и призна
тельность темъ легче, что съ одной стороны оно исходило 

отъ столь замечательныхъ и привлекательныхъ личностей, 
обладавшихъ высокою ученостью, а  съ другой — этому 

способствовали какъ вообще тогдашнія церковныя стремле- 
нш, такъ и частныя потребности нашей местной церкви,
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которой оно обещало и твердую почву, и  надежное внѣшнее 
положеніе, въ  коемъ она, при обстоятельствахъ того времени, ■ 

нуждалась, по видимому, гораздо болѣе, чѣмъ какая-либо 

другая мѣстная Евангелическая Церковь.
Такимъ образомъ Богословскій Факультетъ получилъ 

тотъ характеръ, который онъ, состоя отчасти изъ учени- 
ковъ Филиппи, имѣетъ, въ сущности, еще и теперь, и ко
торый словесно и письменно проявляется въ единодушной 
учебной деятельности, вѣрной своему исповѣданію. Не 
смотря на такую непрерывность Ію теранско - церковнаго 

духа, который, соединяя теперешнихъ Членовъ Факультета 
съ ихъ предшественниками, условливаетъ .и одушевляетъ ( 

всѣ ихъ ученые труды , нельзя однако не признать, что, 
подъ вліяніемъ общихъ научно-богословскихъ дѣятелей раз

в и т ,  у  нихъ выдались на передній планъ такія стремленія, 

кои тогда стояли еще на заднемъ плане. Вообще же можно, 
кажется, сказать, что господствовавшая прежде въ  отноше- 
ніи вѣроисповѣданія натянутость, обусловливавшаяся проти
воположностью превратно - либеральныхъ церковныхъ на- 
правленій и домогавшаяся преодолеть ее , — теперь су

щественно смягчилась, безъ ущ ерба, однакожъ, преданности 
вероисповеданію. Въ частности этотъ новый поворотъ 
всего нагляднее обнаруживается въ признаніи преимущества 
би б л ей ск о -бо го сл о вская  направленія и въ более глубо- 

комъ вниканіи въ историческое развитіе моментовъ проя- 

вленій Откровенія въ деле душеспасенія.
Т р у д ы  Богословская Ф акультета, въ продолясе- 

ніе слишкомъ шестидесяти летъ  его существованія, надобно 

у с м а т р и в а т ь  съ двухъ, хотя и различныхъ, но общею за
дачею Университетской деятельности существенно соеди- 

нениыхъ между собою сторонъ, а именно : во первыхъ, со 
стороны л и т е р а т у р н ы х ъ  занятій, коихъ значеніе и действіе 

выходитъ изъ теснаго круга ближайшихъ учениковъ и слу
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шателей, — и во вторыхъ, по ихъ непосредственному от- 

ношенію къ о б р а з о в а н ію  у ч а щ и х с я , выказывающемуся 
въ преподаваніи и личномъ вліяніи.

Исключая Г е ц е  л я , 1801 — 1820, литературная деятель
ность коего хотя и была удивительно плодовита, но именно 
въ богословско-ученомъ кругу не имела значенія, а потому 
и осталась вскоре забытою, — Преподаватели первыхъ двухъ 
десятшгВтій или очень мало, или совсемъ ничего не писали. 
Следующія за  темъ четыре съ половиною десятилетія были, 

въ этомъ отношеніи, гораздо плодотворнее. Особенную 
известность пріобрели себе въ это время своими много
численными, обширными и имевшими важное значеніе со- 
чиненіями — С а р т о р іу с ъ ,  Ф и л и п п и , К ей л ь  (Keil), Г ар - 

н а к ъ  и К у р т ц ъ  (Kurtz). Неоднократно также и съ успе- 
хомъ пытались принять, участіе въ богословскихъ и церков
ныхъ стремленіяхъ, преимущественно внутри Государства, 
посредствомъ богословскихъ журналовъ, издававшихся или 

отдельными членами Ф акультета, или всеми вместе. Къ 
нимъ въ особенности принадлежатъ выходившія при участіи 
цѣлаго Факультета: „Beiträge zu den Theologischen W is
senschaften von den Professoren der Theologie zu D orpat.“ 
Ихъ появилось въ 1832 и 1833 годахъ два тома, въ коихъ 

С а р т о р іу с ъ ,  К л е й н е р т ъ  и К е й л ь  поместили изследо- 
ванія, имѣвшія не малое научное достоинство. Затем ъ 
В у ш ъ  издавалъ, съ '1832 по 1840 г., ясурналъ, более для 
назиданія и для возбужденія христіанскаго духа, подъ за- 
главіемъ: „Evangelische B lätter,w а У л ь м а н ъ  (Ш іпапп), съ 
1833 по 1850 г . ,  былъ редакторомъ научно-богословская 
журнала, подъ названіемъ: „M ittheilungen und N achrichten 

fü r die Evangelische Geistlichkeit R usslands.“1 Наконецъ, 
въ  1859 г., Ф акультетъ, отъ своего имени, основалъ про

должающееся еще и ныне періодическое изданіе : „D orpater
Zeitschrift für Theologie und K irch e ,“ какъ органъ для

*
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уясненія научно-богословскихъ и церковно-практическихъ 

интересовъ, преимущественно Евангелической Церкви въ 
Россіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ средство къ ознакомленію 
чузкихъ краевъ съ здѣшнимн богословскими и церковными 
стремленіями. Его страницы открыты для всѣхъ богослов
скихъ направленій, могущихъ имѣть притязаніе на ученость 
и не подчиняющихся тенденціямъ, направленнымъ къ тому, 
чтобъ опровергнуть вѣру въ Откровеніе, или стать во 
враждебное отношеніе къ Церкви. Главное сотрудничество 
въ этомъ изданіи принимаютъ Члены Факультета-, кромѣ 
этого, не только многіе Пасторы Евангелической Церкви 
въ Россіи, но довольно часто даже иностранные Препода
ватели Университетовъ и Духовные обогащаютъ его своими 

статьями.
Что же касается до трудовъ Факультета по о б р а з о 

в а н н о  б у д у щ и х ъ  С л у ж и тел ей  Ц е р к в и  и д ѣ я т е л е й  н а  
п о п р и щ ѣ  Б о г о с л о в с к о й  Н а у к и ,  то , въ этомъ отноше- 
ніи , прежде всего надлежитъ обратить вниманіе на число 
Студентовъ Вогословія. Общее число молодыхъ людей, по- 
свящавшихъ себя изученію сего предмета, въ отдѣльно-взя- 
тыя полугодія колебалось, по большей части, между 50 и 
100-, только очень рѣдко оно или упадало ниже перваго, 
или возрастало выше послѣдняго. Въ первое десятилѣтіе, 

съ 1802 по 1811 г ., на Богословскій Факультетъ записа
лось 151 , во второе — 215, въ третье —  230, въ четвер
тое — 138, въ пятое — 210, въ шестое —  268, — всѣхъ, 
до конца 1864 г ., '1212. Наибольшее число вновь посту- 
пившихъ Студентовъ Богословія оказалось: въ 1814 и 1821 

г.г. по 32, а  въ  1827 г. 38, между тѣмъ какъ въ 1833 г. 
ихъ было только восемь, а  въ 1834 г. даже семь.

Высшія ученыя степени по части Б о г о с л о в ія ,  — ко
торыя и въ самыхъ болынихъ иностранныхъ Университе- 
тахъ установленнымъ порядкомъ достигаются чрезвычайно

рѣдко, но почти всегда раздаются лишь какъ почетныя 
титла (honoris causa), — въ Дерптскомъ Университетѣ 

пріобрѣтались, въ послѣднія десятилѣтія, необыкновенно 
часто, по выдержаніи положенныхъ испытаній и публич- 
номъ защищены диссертацій. Такимъ образомъ, степени 

М агистра удостоены: К. Г е с с е л ь б е р г ъ ,  Г. Б р а у н ш в е й г ъ  
и Іо г . Л ю т к е н с ъ ; степеней М агистра и Доктора — Ѳ. 
Г а р н а к ъ ,  А. ф . Э т т и н г е н ъ , М. ф . Э н г е л ь г а р д т ъ ; сте
пени Доктора — К. К ейль.

Изъ 22 Н аставниковъ, въ продолженіе существованія 
Университета преподававшихъ въ Богословскомъ Факуль
тет* , 10, были его учениками, — . отношеніе, не встрѣчаю- 
щееся въ прочихъ Факультетахъ.

Самая большая часть Студентовъ Вогословія посту
пила, въ званіи Пасторовъ, на служеніе Евангелической 
Церкви въ  Россіи- не мало также вышли изъ нихъ и спо- 
собныхъ Учителей. При этомъ, надлежитъ еще упомянуть, 
что Э р д м а н ъ , нынѣ ПроФессоръ въ Галле, одинъ изъ от- 
личнѣйшихъ Преподавателей Ф илософ іи  в ъ  наш е время, и 
среди ф илософ скихъ  занятій никогда не забывавшій своего 

первоначальная богословскаго призванія, тоже принадле
житъ къ числу питомцевъ Дерптскаго Богословскаго Фа
культета.

Въ '1821 г., на основаніи Университетскаго У става 
1820 г ., учреждена была Б о г о с л о в с к а я  С е м и н а р ія  для 

н а у ч н а я  и преимущественно практи ческая  упражненія 
Студентовъ; къ ней, по ходатайству Евангелическаго Епи

скопа Ц и гн еу  с а , въ С. Петербург*, присоединенъ въ '1827 
г ., С т и п е н д іа т с к ій  И н с т и т у т ъ , на 12 воспитанниковъ 
Богословскаго Факультета, и на содержаніе его назначены, 
отъ В ы с о ч а и ш и х ъ  щ едротъ, особыя денежный средства. 
Стипендіаты обязаны прослужить, по крайней мѣрѣ, четыре 
года Пасторами Евангелическихъ приходовъ въ южныхъ ко-
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лоніяхъ и внутри Россіи. Но опытъ показа лъ , что ббль- 
шая часть изъ нихъ добровольно остаются на всю жизнь 
въ назначениыхъ имъ мѣстахъ, и только весьма немногіе 
пользуются предоставленнымъ имъ правомъ, по выслугѣ 
четырехлѣтняго срока, распоряжаться собою по собствен

ному усмотрѣнію.

СВѢДЪНІЯ О БЫ В Ш И Х Ъ  ЧЛЕНАХЪ БОГОСЛОВСКАГО 

ФАКУЛЬТЕТА, ПО ПОРЯДКУ КАѲЕДРЪ.

1. Каѳедра Систематическаго Богословы.

При основаніи Университета, эта каѳедра была замѣщена 
прежде другихъ, и именно Л оренцемъ Э версом ъ , Шведскимъ 
уроженцемъ, который сперва былъ Магистромъ - Доцентомъ въ 
Грейфсвальде, а съ 1776 г. Ректоромъ Дерптскаго Городскаго 
Училища. Назначеніе его, по распоряженію Дворянскаго Уни
верситетскаго Попечительства, на каѳедру Догматики и Нрав- 
ственнаго Богословія послѣдовало уже 3 Декабря 1800 г ., еще 
до обнародованія И м п ераторской  Утвердительной Грамоты. 
По поводу предііоложеиія о перемѣщеніи Университета въ Ми- 
таву, Эверсъ отказался было отъ иредложеннаго ему званія; но 
такъ какъ этотъ планъ не осуществился, то онъ остался при 
своей новой должности, и былъ утвержденъ въ ней Правитель- 
ствомъ 7 Февраля 1802 года. При открытіи Университета, 21 
—22 Апрѣля 1802 г., онъ первый получилъ званіе Ректора (въ 
то время Проректора). Его богословское направленіе было строго- 
правовѣрное, въ духѣ Калововъ и Квенштедтовъ, и уже тогда 
почиталось устарѣлымъ и почти оставленньшъ. Не смотря на 
это его честная, непоколебимая вѣрность своимъ религіознымъ 
убѣжденіямъ, чуждая всякаго малодушія*) и наклонности къ за-

*) При возобновленін театра въ Дерптѣ, 7 Апрѣля 1797 г., онъ сочи
нила. прологь, который и былъ напечатанъ, но безъ его вѣдома и желанія.
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подозриванію другихъ въ ереси, будучи соединена съ непритя
зательною мягкостью и добротою характера, съ человѣколюби- 
вымъ, способнымъ на самоотверженіе и готовымъ къ самопо
жертвованию образомъ мыслей, и съ неутомимою, добросовѣст- 
ною преданностью своимъ служебнымъ обязанностямъ, вынуж
дала даже у противниковъ его богословскаго направленія без
условное уваженіе къ нему и доставляла ему искреннюю любовь 
и привязанность самихъ разномыслящихъ съ нимъ Сослуживцевъ 
и Слушателей'”').

При всемъ этомъ, съ его усиливающеюся старческою сла
бостью, все настойчивѣе обнаруживались, особенно' между его 
Слушателями, потребность и желаніе видѣть на его мѣстѣ Пре
подавателя, обладающаго большею, энергіею и не столь обреме- 
неннаго лѣтами. Потому онъ самъ подалъ, 10. Іюня 1824 г., 
въ отставку, и, въ слѣдствіе того, былъ уволенъ, послѣ 48-лѣтней 
учебной службы и 24-лѣтней дѣятельности при Университет*, 
съ пенсіею, на 82 году жизни, и имѣдъ еще радость и удо- 
вольствіе привѣтствовать въ своемъ преемник* Сарторіусѣ, до 
прибытія коего онъ продолжалъ свои лекціи, молодаго Богослова 
одинаковыхъ съ нимъ религіозныхъ воззрѣній и съ много- 
обѣщавшими дарованіями. Онъ скончался въ Дерптѣ, 3. Мая 
1830 года. Его литературные труды, въ продолженіе его Уни
верситетской дѣятельности, были очень незначительны. Но за 
то его лещіи свидѣтельствовали о его основательной богослов
ской учености,( которая даже доставила ему, въ 1802 г., при
знательность Эрлангенскаго Университета, поднесшаго ему. тогда 
дипломъ на степень Доктора Богословія.

Э рнстъ  Лю двигъ С а р т о р іу с ъ , еще до назначенія своего 
на каоедру Догматическаго Богословія въ Дерптскомъ Универси
тет*, послѣдовавшаго 30 Октября 1824 г., былъ уже Ординар- 
нымъ ПроФессоромъ Богословія въ Марбургѣ и пріобрѣлъ зна-

**) Когда онъ, въ 1819 г., В с ем и л о с ти в ѣ й ш е  былъ пожалованъ 
Орденомъ Св. Анны 2 степени, то тогдашній Попечитель, Гра®ъ Лнвенъ, 
сообщая объ этомъ Совѣту, характеристически присовокупилъ, что онъ 
„своею долговременною и ревностною службою, чи сты м ъ  ученіемъ Слова 
Божія, не по стихіямъ міра, но во Христѣ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, своимъ прп- 
мѣрно- христіанскимъ образомъ жизни, сдѣлался достойнымъ такого почет- 
наго отличія.“
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чительную извѣстность многими мелкими сочиненіями *), напи
санными въ защиту Еваигелпческо-Лютеранская Правовѣрія, 
въ которыхъ остроумная глубина взглядовъ и необыкновенная 
свѣжесть и ясность изложенія соединялись с ъ . мужественною, 
смѣло вызывающею на борьбу радостью и^довѣріемъ къ своимъ 
релнгіознымъ убѣжденіямъ. Богатое мыслями содержаніе и пол
ная жизни свѣжесть его Университетскаго преподаваиія скоро 
обнаружили свою могучую привлекательную силу на его Слу- 
шателяхъ. Своими публичными популярно-догматическими лек- 
діями, читанными передъ смѣшанною публикою**), онъ знако- 
милъ даже тѣхъ, кои неч принадлежали къ кругу Богослововъ, 
съ глубокимъ содержаніемъ ученія церкви. При этомъ онъ 
продолжалъ свою литературную дѣятельность, издавалъ много- 
численныя учебныя и полемическія сочииенія, ученыя и нази- 
дательныя разсужденія, программы, академическія рѣчи и проч., 
которыя частію помѣщались въ Богословскихъ Журнадахъ, 
частію печатались отдѣльно ***), и вмѣстѣ съ своими сотовари
щами по Факультету, основалъ вышеупомянутый : „Beiträge zu 
clen Theologischen Wissenschaften von den Professoren der Theo
logie zu Dorpat“, въ коихъ помѣстидъ два пространный разсуж- 
денія: о Лютеранскомъ ученіи о Таинствѣ Причащенія и о Лю-

Самыя важны я между ними суть : Drei Abhandlungen über wichtige 
Gegenstände der exegetischen und systematischen Theologie. Göttingen 1820. 
— Die luth. Lehre vom Unvermögen des freien Willens. Göttingen 1821. — 
Die Religion ausserhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Göttingen 1822. 
(обличительное сочиненіе противъ зиаменитаго сочиненія Канта: Die Reli
gion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft)

**) Онѣ были отпечатаны подъ заглавіемъ: Die Lehre von Christi 
Person und Werlc. — Hamburg 1831. Какъ великъ былъ успѣхъ этого сочи- 
ненія и какъ оно распространилось, можно судить по тому, что до 1853 г. 
потребовалось шесть новыхъ изданій, въ большомъ числѣ Экземпляровъ.

***) Между ними особенно замѣчательны: Beiträge zur V erteid igung 
der evangelischen Rechtgläubigkeit. 2. Liefr. Heidelberg 1825—1826. Sabel- 
lianismi a Schleiermachero instaurati censura. Dorp. 1825. — Leontii Pres- 
byteri liomilia in Jobum ndhuc inedita. Dorp. 1827. — Die wahre Mitte der 
streitenden Gegensätze in der Theologie. Dorp. '1828. - -  Apologie des ersten 
Artik. der Augsburgischen Confession. Dorp. 1829. — Apologie des zweiten 
Artik. der Augsb. Conf. Dorp. 1830. — Ueber die unverbriichl. Geltung der 
kirchl. Glaubenssymbole. Dorp. 1853. — По отъѣздѣ изъ Дерпта Сарторіусъ 
обнаружилъ еще большую учено-литературную дѣятельность, но ближайшее 
обозрѣніе и характеристика ея не принадлежатъ сюда.

Б о г  о с л о в с к і й  Ф а к у л ь т е т ' ь . 1 5 3

теранскомъ ученін и соединеніи двухъ Естествъ во Іисусѣ Христѣ, 
принадлежащія къ самымъ основательнымъ сочиненіямъ, какія 
только дотолѣ появлялись объ этихъ трудныхъ воиросахъ. Апо- 
логетическое-примирительное и назидательное направленіе Бого- 
словія Сарторіуса, при всей. твердости его вѣроисповѣдиыхъ 
убѣжденій, не помѣшало ему одиакожъ одобрить церковно-админи
стративную и литургическую Унію Лютеранская и Речюрматскаго 
исповѣданій, происшедшую въ Пруссіи съ 1817 г., и ожидать 
отъ нея благотворныхъ послѣдствій для развитія Протестантской 
Церкви. Это побудило ІІрусскаго Короля назначить его,, въ 
1835 г., Главнымъ Придворнымъ Проповѣдникомъ и Генералъ- 
Суиеринтендептомъ Восточной и Западной Пруссіи. Въ слѣдствіе 
этого онъ, по прошенію, иолучилъ 8 Октября 1835 г., уволь
нение изъ Русской Государственной службы.

По выбытіи С а р т о р іу с а , каѳедра Систематическаго Бо- 
гословія шесть лѣтъ оставалась незамѣщениою. Въ продолясе- 
ніе этого времени Старшій Учитель Протестантская исповѣ- 
данія въ Дерптской Гимназіи, Др. А в гу с т ъ  К ар л бл о м ъ , Уче
ный, надѣлеиный значительною способностью къ умозрѣнію, 
основательнымъ ф и л о с о ф с к і ш ъ  образоваиіемъ и замѣчательнымъ 
даромъ преподаванія, изъявилъ готовность читать относящіяся 
къ каѳедрѣ Догматическаго Богословія лекціи о Догматикѣ, 
Морали, Символикѣ и проч. и производить испытанія по этимъ 
предметамъ на ученыя степени, — на чтб и послѣдовало разрѣ- 
шеніе высшаго Начальства. Въ признательность за. оказаниыя 
имъ важный и полезныя услуги Богословскій Факультетъ пред- 
лояшлъ его, вмѣстѣ съ Берлинскимъ Частпымъ ГІреиодавателемъ 
Ф илиппи, Кандидатомъ на каоедру, на коей онъ столь долгое 
время состоялъ исправляющимъ должность. Но большинство 
Совѣта при послѣдовавшемъ затѣмъ избраніи, предпочло ему 
болѣе молодаго дѣятеля.

Ф ри дрихъ  А д о л ь ф ъ  Ф илиппи, Еврейскаго происхож- 
денія, родился въ Берлинѣ. Отказавшись, по принятіи Христіан- 
ской Вѣры, отъ своихъ ирежнихъ Филологическихъ заиятій, онъ 
сталъ съ особенною ревиостію изучать Богословскія Науки, и 
потомъ читалъ въ Берлииѣ, въ качествѣ Частнаго Преподавателя, 
съ болынимъ успѣхомъ лекціи но Экзегетическому и Догматиче-

20
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скоыу Богословію. 8 Іюля 1841 г. послѣдовало отъ Министерства 
утверждеиіе его избранія Совѣтомъ Университета, и онъ рѣшился 
перейти въ Дерптъ. Съ перваго полугодія 1842 г. началась 
здѣсь его дѣятельность и продолжалась до конца 1851 г., когда 
онъ принялъ почетное нриглашеніе въ Ростокскій Университетъ. 
Его богословское иаправленіе, въ отношеніи исповѣданіи и ученія, 
совершенпо сходствовало съ направленіемъ его предшественника, 
Сарторіуса, но еще рѣшительнѣе противодѣйствовало всѣмъ 
превратно-либеральнымъ, піэтистическимъ, гернгутерскимъ и 
другимъ, на личныхъ воззрѣніяхъ основаннымъ стремленіямъ, 
какъ несогласігынъ съ истиннымъ ученіемъ Лютера, и нисколько 
не одобряло Лютеранско-Реформатской У ти. Своею энергическою, 
великую силу характера выказывавшею личностью, которая въ 
.тоже время и внушала уваженіе, и вызывала довѣріе къ себѣ, 
своею основательною ученостью, необыкновеннымъ даромъ препо- 
даванія, ревностною и воодушевленною учебною дѣятельностыо, 
своимъ оживленнымъ личнымъ обхожденіемъ и усерднымъ уча- 
стіемъ въ трудахъ Л и ф л я н д с к и х ъ  сииодальныхъ собраній, оказы- 
валъ онъ, не только на учащееся молодое поколѣніе, но и на 
состоящія уже въ службѣ духовныя лица, такое обширное и 
глубокое вліяніе, что его десятилѣтиюю дѣятельность въ Дерпт
скомъ Университет* должно признать вполнѣ плодотворною и 
составившею эпоху для Евангелической Церкви въ Россіи*).

Его мѣсто заступилъ Ѳ еодосій Г а р н а к ъ , бывшій до 
той поры ПроФессоромъ Практическая Богословія въ здѣшнемъ 
Университет*, и утвержденный въ сей новой должности 20 Октя
бря 1852 года. Къ сожалѣнію, его многообѣщавшая дѣятель- 
ность была непродолжительна, потому что, въ концѣ перваго 
полугодія 1853 г., онъ былъ приглашенъ въ Профессоры Практи
ческая Боясловія въ Эрлангеиъ.

Его замѣстилъ другой достойный ученикъ Дерптскаго Уни
верситета А л ек сан д р ъ  ф о н ъ  Э тт и н ге н ъ  ( y o u  Oettingen),

*) Плоды его ученыхъ занятій, во время иребыванія въ Дерптѣ, суть 
слѣдующіе: 1) превосходный и всѣми цѣнпмый — Commentar zum Römer
briefe. Erlangen 1848 ff. (2. Aufl. 1856.) и 2) столь же отличная — Kirchliche 
Dogmatik. 4 т. Stuttg. 1854. (2. Aufl. 1864.)

(

который 17 Аир. 1854 г ., принялъ на себя чтеніе лекцій но 
вакантной каѳедрѣ сперва въ качеств* Сверхштатнаго Частнаго 
Преподавателя j потомъ 30 Мая 1856 г ., онъ былъ избранъ въ ' 
Экстраординарные, а 3 Сентября того же года, поел* того какъ 
онъ отказался отъ почетнаго приглашенія въ Эрлангеиъ, въ 
Ординарные Профессоры *).

2 . Каоедра Практическою Богословы.

Первымъ ПроФессоромъ Практическая Богословія былъ 
назначенъ, еще до открытія Университета, 12 Марта 1801 г.-, 
Г ерм ан ъ  Л еопольдъ БёлендорФ ъ, Пасторъ-Діаконъ въ Ми- 
тавѣ, куда тогда, по желанію Курляндскаго Дворянства, предпо
лагалось перемѣстить Университетъ. Онъ преподавалъ въ дух* 
господствовавшая въ то время въ Германско-Протестантскомъ 
Богословіи раціонализма. При преобразованіи Богословскаго 
Факультета, произведениымъ по распоряжение Попечителя, ГраФа 
Ливена, онъ долженъ былъ, поел* 22 лѣтией службы, просить 
объ уволыіеніи, которое и послѣдовало 3 Апрѣля 1823 г., съ 
назначеніемъ ему полная оклада жалованья въ пенсію. Впрочемъ 
онъ оставался исправляющимъ свою прежнюю должность еще 
въ продолженіе полутора года, пока каѳедра не была замѣщена. 
Онъ умеръ въ Дерптѣ; въ 1828 г., 55 лѣтъ отъ роду.

Уже вскор* по увольненіи Бёлендор®а, въ Іюн* 1823 г., 
преемникомъ ему былъ избранъ. Дерптскій Оберъ - Пасторъ 
Г отлибъ  Э дуардъ Л енцъ, (Gottlieb Eduard Lenz). Сей скром
ный, истинно благочестивый мужъ еще прежде употреблялъ все 
стараніе, чтобъ отклонить отъ себя выборъ; когда же оный 
воспослѣдовалъ, то онъ просилъ предварительно представить его 
только въ Экстраординарные Профессоры. Но такъ какъ и‘ это 
не было принято во вниманіе, то, по полученіи утвержденія, отъ
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*) Кромѣ сочиненій, представлениыхъ имъ для полученіц права чи- . 
тать лекцін и для пріобрѣтенія ученыхъ степеней: Die Hoffnung Israels 
im Lichte der H. Schrift. 1853. — Die synagogale Elegik des Volkes Israel. 
1853. — De peccato in Spiritum S. 1856. — онъ напечаталъ нѣсколько раз- 
сужденій и критическихъ разборовъ въ „Dorpater Zeitschrift für Theologie 
und Kirche“ и академическую рѣчь „über Kant’s Pflichtbegriff mit Beziehung 
auf unsere Zeit. Dorp. 1864.

•*



1 5 6 Б о г о с л о в с к і й  Ф а к у л ь т е т ъ .

8 Августа 1823. г . , онъ объявилъ (1. Сентября), что предоста
вленное ему мѣсто приметъ, и то не иначе, какъ въ видѣ опыта, 
Л И Ш Ь  въ томъ случаѣ, когда на занимаемую имъ пасторскую 
должность назначено будетъ другое лице ; дотолѣ же, для испы- 
танія самаго себя и удостовѣренія Совѣта, онъ выразилъ готов
ность только отчасти исполнять обязанности предложенной ему 
каѳедры, подъ непремѣннымъ, впрочемъ, условіемъ — не поль
зоваться никакимъ жалованьемъ за таковой трудъ. Уже въ Де- 
кабрѣ того же года, онъ, сознавая, что не могъ, по исправляемой 
имъ должности, удовлетворить самаго себя, просилъ объ уволь- 
неніи, которое и получилъ 10 Января 1824 года. Но какъ при 
этомъ онъ и на слѣдующее полугодіе предложилъ свои временный 
услуги, сколько то позволяли ему ближайшія его обязанности, 
да и мало по малу иріобрѣлъ большее довѣріе къ своимъ спо- 
собностямъ быть Университетскимъ Наставникомъ, то пересталъ 
настаивать на своемъ отказѣ, вторично былъ утвержденъ въ 
Августѣ, а 13 Сентября 1824 г. окончательно вступилъ въ долж
ность Профессора, слояшвъ съ себя обязанности Пастора. Послѣ 
пятилѣтней плодотворной дѣятельности, онъ былъ вызванъ въ 
С. Летербургъ, чтобы, согласно Высочайшей волѣ, участвовать, 
въ качествѣ Представителя Богословскаго Факультета, въ открыв
шихся 15 Сентября 1829 г. засѣданіяхъ Комитета, учрежденная 
для составленія проекта Устава Евангелическо - Лютеранской 
Церкви въ Россіи. Тамъ онъ умеръ 14 Декабря того же года. 
Между тѣмъ Богословскій Факультетъ Кильскаго Университета 
возвелъ его, 1 Декабря 1829 г., въ звапіе Почетная Доктора 
Богословія; дипломъ на это званіе былъ полученъ въ Дерптѣ 
уже по смерти всѣми уважаемая и любимая мужа*).

На его мѣсто поступилъ, 4 Іюля 1830 г., Ю лій В а л ь т е р ъ , 
дотолѣ Пасторъ въ Вольмарѣ, Л и ф л я н д с к о й  Губерніи, Ученый, 
обладавшій такими же высокими научными достоинствами, какъ 
и личиымъ значеніемъ, съ блестящими способностями къ умозрѣ- 
ніямъ и увлекательнымъ даромъ преподаванія. Получивъ осно
вательное философское образованіе въ школѣ Гегеля, съ воодуше-

*) Ленцъ напечяталъ нѣсколько Проповѣдей и Рѣчей, да еще: Оош- 
mentatio de Duchoborzia. Dorp. 1829.
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вленіемъ придерживаясь ученія своего наставника и прилагая 
оное къ Богословію*), онъ умѣлъ и въ Дерптѣ, при томъ не 
въ однихъ только Богословахъ, возбудить рвеніе къ ф и л о с о ф с к и м ъ  

и умозрительно - богословскимъ стремленіямъ. Но его дѣятель- 
ность была весьма кратковременна и слишкомъ часто и долго 
прерывалась болѣзнію, а потому и не могла имѣть того сильная 
и продолжительная вліянія, къ которому она во всѣхъ отноше- 
ніяхъ была способна. Онъ умеръ уже 14 Декабря 1834 г., про- 
бывъ только 4£ года въ своей должности.

За нимъ слѣдовалъ, съ 24 Апрѣля 1835 г., К ар л ъ  Х ри- 
с т іа н ъ  У льм анъ , Пасторъ въ Кремонѣ, Л и ф л я н д с к о й  Губерніи, 
скромная, почтенная, въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова прими
ряющая, какъ въ жизни, такъ и въ Богословіи, личность. Про- 
служивъ 7 \  лѣтъ въ Дерптскомъ Университетѣ, онъ былъ, по 
Высочайшему повелѣнію, уволенъ, 16 Ноября 1842 г.; позднѣе, 
въ 1856 г., его поставили во главѣ всего Евангелическая Духо
венства въ Россіи, въ званіи Вице-Президента Евангелическо-Лю- 
теранской Генеральной Копсисторіи въ С. Петербург*, a затѣмъ 
онъ былъ Всемилостивѣйше возведешь въ санъ Епископа**).

ІІо выбытіи Ульмана каѳедра, дотолѣ занятая имъ, три 
года оставалась незамѣщенною. Но относящіяся къ ней леіщіи, 
практическія упражненія и испытанія принялъ на себя съ 6 
Іюля 1843 г., Частный Преподаватель Ѳ еодосій Г а р н а к ъ , ко
торый ІЪ Октября 1845 г. былъ повышенъ въ Экстраординарные, 
а 14 Ноября 1848 г. — въ Ординарные ПроФессоры. Подобно 
тремъ послѣднимъ своимъ предшественникамъ по должности, 
Гарнакъ былъ воспитанникомъ Дерптскаго Университета и, при
готовляясь къ академической дѣятельности, посѣщалъ, въ тече
т е  нѣсколькихъ лѣтъ, Германскіе Университеты. Въ продол- 
женіе девятилѣтшіго замѣщенія своей каѳедры, онъ своими со- 
чиненіями**) пріобрѣлъ себѣ въ ученомъ мірѣ извѣстность

*) Блистательнымъ свидѣтельствомъ этому его, вышедшее уже въ 
1820 г., въ Дерптѣ, сочиненіе: Wissenschaftliche Begründung der Religions
philosophie.

*) Съ 183.8—1850 г. Ульманъ издавалъ вышеупомянутый богословскій 
журналъ : „Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit 
Russlands.“

**) Въ Дерптѣ онъ иаписалъ слѣдующія сочиненія: Jesus der Christ,
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одного изъ значительнѣйшихъ ученыхъ Представителей Прак-
тическаго Богословія.

По иеремѣіценіи Гарнака на должность Профессора Систе
матическаго Богословія, о чемъ уже упомянуто выше, каѳедра 
Практическая Богословія была немедленно занята достойнымъ 
образомъ, именно — утвержденіемъ на нее, 24 Октября 1852 г., 
бывшаго воспитанника Факультета, Пастора и Пропета въ Рин- 
гегіѣ, Л и ф л я н д с к о й  Губерши, А рнольда Х р и с т іа н и  (Arnold 
Christiani), который до того времени оказалъ себя способнымъ 
замѣстить ее не столько своими учено-литературными произведе- 
ніями, сколько своею примѣрно-ревностною и, для успѣшнаго 
развитія Евангелической Церкви въ Л и ф л я н д іи ,  весьма плодо
творною практически-пастырскою, синодальною и церковно-ад- 
министративною дѣятельностыо, а потому и оправдалъ, въ 
отрадной мѣрѣ, основанный на томъ ожиданія. Съ той поры 
онъ сдѣлался извѣстнымъ и какъ Писатель, помѣстивши нѣ- 
сколько богословскихъ разсужденій и критическихъ разборовъ 
въ „Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche,“ й отдѣльно 
напечатавши сочиненіе объ Откровеніи Іоанна'*').

3 . Еаѳедра Э нзеіет ичеш ио Богословы.

Па каѳедру Экзегетическая Богословія, равнымъ образомъ 
еще до открытія Университета, былъ вызваиъ, 10 Сентября 
1801 г., знаменитый въ то время Оріенталистъ Вильг. Фридр. 
Г ец ель , П р о Ф е с с о р ъ  въ Гиссенѣ, Гессенскій Тайный Совѣтникъ 
Правительства и Римско-Императорская Двора ПФальцъ-ГраФЪ. 
Какъ Богословъ онъ и въ своихъ сочиненіяхъ, и въ своемъ 
преподаваніи держался вполиѣ процвѣтавшаго тогда популярная

oder dea- Erfüller des Gesetzes und der Prophetie. Elberfeld 1842. Com- 
mentatio in Prologuin Evangelii secundum Joannem. Dorp. 1848. -  Die iüee 
der Predigt, entwickelt aus d. Wesen des protest. Cultus. Dorp. 1844. -  De 
theologia practica recte deiinienda et adornanda. Dorp. 1847. -  Die Grundbe
kenntnisse der evang.-lutli. Kirche mit ausführl. Einleit. und Anmerk. Dorp. 
1845. -  Позднѣйші». его соч.шенія: Der christl. Gemeindegottesdienst im apo
stolischen und alt-katholischen Zeitalter. Erlang. 1854. и Die luth. Kirche Liv
lands und die herrnlnitische Brüdergemeinde. Erlang: 1860. -  принадлежат^ 
но времени обработки ихъ, также къ Дерптской его дѣятельности.

*) Ueber sichtliche Darstellung des Inhalts der Apokalypse. Dorp. 1861.
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раціонализма, а его многочисленный богословскія писанія, хотя 
отчасти и возбуждали въ ту пору большое вниманіе, но, не го
воря уже о ихъ богословскомъ направленіи, были въ сущности 
такъ ничтожны, что ихъ скоро совершенно забыли и забросили, 
а въ настоящее время упоминаютъ развѣ только „куріозности 
ради.“ Напротивъ того, его значеніе какъ Оріенталиста и 
вообще Лингвиста, — потому что его литературная деятель
ность простиралась не только на всѣ Семитическо-восточные, 
но и на Древне-классическіе и многіе новѣйшіе Европейскіе 
языки, — было гораздо важнѣе и заслуживало болѣе признатель
ности, хотя и на этомъ поприщѣ онъ показалъ себя больше 
искуснымъ и дѣльнымъ Преподавателемъ языковъ, чѣмъ уче- 
нымъ изслѣдователемъ ихъ. Онъ писалъ чрезвычайно много, и 
не ограничивался одними богословскими и лингвистическими 
произведеніями, но въ кругъ литературной его дѣятельности 
входили также Ф и л о с о ф і я ,  Педагогика, Нумизматика, Палеогра- 
ф ія  и проч., равно какъ и Строительное Искусство и разныя 
промышленный занятія*). Его предложеніе — издать, если 
только Министерство Народнаго Просвѣщенія подпишется на 
извѣстное число экземпляровъ, написанные по-Латинѣ учебнііки 
всѣхъ воеточныхъ языковъ, изученіе коихъ могло бы быть по- 
лезнымъ въ Духовныхъ Академіяхъ и другихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ Россіи, равно какъ и для дипломатичесішхъ сношеній, 
не было принято, потому что Министръ нашелъ, что подобное 
предпріятіе тогда лишь принесло бы пользу, еслибъ эти учеб
ники были написаны на Русскомъ языкѣ. Преподавательская 
дѣятельность Гецеля также не ограничивалась одними собственно

*) Въ изданіц Напьерскаго, извѣстномъ подъ -заглавіемъ: „Schrift- 
steller-Lexicon,“ приводятся не менѣе 81 сочиненія, изданныхъ имъ отдѣльно 
(сверхъ того, восемь уже приготовленныхъ къ печати, но еще не напеча- 
танныхъ сочиненій, по восточному и классическому языковѣдѣнію), между 
ними иныя очень пространный и въ болыиомъ числѣ томовъ, многія вышед- 
шія въ новыхъ изданіяхъ. Наибольшую услугу оказали его тогда общеупо
требительные учебники языковъ Еврейскаго, Арабскаго и Сирійскаго. Очень 
много занимался онъ также улучшеніемъ и распространеніемъ глинобитньіхъ 
построекъ, — предметъ, которому онъ посвитилъ пять особыхъ, частію 
очень подробныхъ сочиненій, и для успѣха коего онъ изобрѣлъ землебит
ную машину, чертежи и модель оной были доведены до В ы со ч ай ш аго  
свѣдѣнія, и ему пожалованъ за то брилліантовый перстень.



1 6 0 Б о г о с л о в с к і й  Ф а к у л ь т е т ъ .

къ его каѳедрѣ принадлежащими предметами, но дѣлала далекіе 
и широкіе захваты въ пространную область его занятій и уче
ности. Въ 1813 г. послѣдовало неожиданное ограниченіе ея. 
При. разсмотрѣніи изданій Библіи, которыя предполагало напе
чатать С. Петербургское Библейское Общество, въ руки тогдаш- 
ияго Главнаго Директора Духовныхъ Дѣлъ- Иностранныхъ Испо- 
вѣданій и Президента Библейскаго Общества, Князя Александра 
Голицына, попалась и изданная Гецелемъ въ 1809 г., въ Дерптѣ 
и Лейпцигѣ: „Bibel des Neuen Testamentes, übersetzt und mit 
Anmerkungen.“ Разсмотрѣвши ее, онъ, отъ 4 Апрѣля 1813 г., 
отнесся къ Министру Народнаго Просвѣщенія Графу Разумов
скому, чтобъ обращено было особенное вниманіе на богослов
ское преподаваніе Профессора Гецеля, чтобъ ему запретили чи
тать лекцін по изданному имъ Новому Завѣту („въ которомъ 
многія мѣста измѣнены произвольно, присовокуплено много при- 
мѣчаній, не только отступающихъ отъ истиннаго смысла Св. 
Писанія, ио и прямо противорѣчащихъ ему, іг даже отвергнуты 
нѣкоторые догматы вѣры“), также, чтобъ не дозволяли печатать 
въ Россіи второе изданіе этой книги, остальные экземпляры, ко
торой подверглись коифискаціи. Факультетъ, Совѣтъ и Попе
читель защитили обвиненнаго, такъ что до времени дальнѣйшія 
мѣры были пріостановлены. Но вскорѣ потомъ Князю Голи
цыну было ввѣрено и Министерство Народнаго Просвѣщенія. 
Отъ 12 Декабря 1813 г. послѣдовало строжайшее запрещеніе 
Гецелю впредь объяснять на лекціяхъ Св. Писаніе. Въ слѣд- 
ствіе этого, преподаваніе Экзегетики принялъ на себя ПроФес
соръ Церковной Исторіи З е ге л ь б а х ъ , а Гецель оставленъ 
былъ только Преподавателемъ восточныхъ языковъ. Это про
должалось по 1820 г., когда Попечитель ГраФЪ Ливенъ, имѣя въ 
виду обновленіе Богословскаго Факультета дѣятелями, вполнѣ 
вѣрными Св. Писанію и Церкви, предложилъ Гецелю просить 
объ уволыіеніи отъ службы. 12 Января 1820 г. онъ былъ уво- 
ленъ съ назиаченіемъ ему полнаго оклада жалованья въ пожиз
ненную пеисію. Онъ умеръ въ Дерптѣ, въ 1824 году.

Преемникомъ Гецеля былъ, съ 5 Марта 1820 г., Самуилъ 
Г от л. Г енци (Henzi), изъ Берна, отличный знатокъ восточныхъ 
языковъ, вышедшій изъ школы самаго Сильвестра де Саси (Sacy),

въ Парижѣ, вообще болѣе Оріенталистъ, чѣмъ Богословъ. Онъ 
умеръ 1 Февраля 1829 года.

На его мѣсто поступнлъ, 20 Іюня того же года, А д о л ь ф ъ  

Ф ридрихъ Е л е й н е р т ъ , бывшій дотолѣ Частнымъ Препода- 
вателемт. въ Берлинѣ, весьма горячо и убѣднтелыю рекомен
дованный тамошнимъ Богословскимъ Факультетомъ, и вполнѣ 
оправдавшій возбужденный чрезъ то надежды. Обладая осно
вательною и глубокою ученостью, даже и въ восточныхъ 
языкахъ, онъ, при своемъ кроткомъ, привлекательномъ ха- 
рактерѣ и замѣчательномъ дарѣ преподаванія, имѣдъ очень 
значительное вліяніе на Студентовъ и снискалъ себѣ всеобщее 
уваженіе. Богословское его направленіе первоначально носило 
на себѣ піэти.стическій оттѣнокъ \ но ф и л о с о ф с к ія  занятія 
въ духѣ Гегелевой школы, коимъ онъ предался подъ вліяніемъ 
своего сотов'арища Ю. Вальтера, пробудили въ немъ дотолѣ ему 
самому неизвѣстное дарованіе къ Созерцательному Богословію 
и произвели такой переворота во всей его духовной жизни, ко
торый имѣлъ бы для Ысторіи развитія Дерптскаго Богословскаго 
Факультета самое высокое значеніе, — если бы смерть не по
хитила его такъ внезапно, еще раньше его еднномысленнаго 
друга Вальтера, 24 Февраля 1834 года*).

По смерти КлеЙиерта, каѳедра Экзегетическаго Богословія 
оставалась четыре года незамѣщепною. Для времениаго устра
нения происшедшихъ отъ того недостатковъ, представился мо
лодой ученый дѣятель, коего услугами Факультетъ уже пользо
вался во время продолжительной болѣзни Вальтера; то былъ — 
К ар л ъ  Фридр. К ей л ь , воспитанникъ Дерптскаго Университета, 
по окоичаніи курса отправленный, на иждивеніи Государы ни 
И м п ер атр и ц ы , для дальнѣйшаго образованія въ Богословскихъ 
наукахъ, въ Берлинъ, и съ 24 Іюля 1833 г. снова поступившій 
въ Дерптскій Университетъ Частнымъ Преподавателемъ. Мно
гократный попытки иріобрѣсти для вакантной каѳедры значи-

*) Онъ издала» слѣдугощія сочнненія: Die Echtheit sämmllicher im B. 
Jesaia enthaltenen Weissagungen. Berlin 1830. — и въ „Dorpater Beiträgen“ 
два очень подробный н весьма ученыя разсужденіл: „Ueber die Entstehung, 
die Bestandtheile und das Alter der Bücher Esra und Nehemia,“ 304 стр. и 
„Ueber den Regierungsantritt des Artaxerxes Longimanus,“ 232 и 50 стр.
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тельная иностраннаго Ученаго не иыѣли успѣха, по причинѣ 
разномыслія въ требованіяхъ, которыя дѣлались съ разныхъ, 
участвовавшихъ въ этомъ, сторрнъ, относительно религіозныхъ 
убѣждеиій лицъ, подлежавшихъ избранію. Такъ, въ 1835 г., 
хотя Факультетъ и Совѣтъ и сошлись въ выборѣ знаменитая 
уже въ то время Оріенталиста, Профессора, Д-ра Ш ти келя 
(Stickel), въ Іенѣ, но Министръ Уваровъ, отъ 13 Ноября 1835 
г., отказалъ въ утвержденіи его, основываясь на истребован- 
номъ имъ отъ Посольства въ Саксоніи отзывѣ, по коему рели- 
гіозныя воззрѣнія избранная оказались неудовлетворительными. 
Наконецъ Кейль былъ назначенъ 4 Марта 1838 г., Экстраорди- 
парнымъ ПроФессоромъ на вакантную каѳедру, при которой онъ 
уЯ;е такъ долго состоялъ исправлрощимъ должность, а 8 Іюля 
1839 г. произведенъ въ Ординарные ПроФессоры. Литературная 
его дѣятельность, ограничивавшаяся Ветхимъ Завѣтомъ; была 
очень плодовита и имѣла вполнѣ апологетическое направленіе*). 
По окончаніи 25-лѣтней службы онъ былъ, 11 Сентября 1858 г.,
уволенъ съ пенсіею.

На вакантную каѳедру п е р е м ѣ щ е н ъ  ,27 Ноября 1858 г., 
Іо а н н ъ  Г е н р и х ъ  К у р т ц ъ , дотолѣ состоявшій П р о Ф е с с о р о м ъ  

Церковной Исторіи ( с м .  ниже). Будучи дважды и з б р а н ъ  вновь, 
онъ и ио иынѣ занимаетъ эту должность.

4 . Каоедра Исторического Богословіп.

Въ продолженіе перваго десятилѣтія существования Универ
ситета, ей досталась особенно неблагопріятная судьба.

Спустя уже годъ послѣ открытія лекцій, первымъ Про
Фессоромъ Церковной Исторіи былъ избранъ Рижскій Оберъ-

Кейль, кромѣ ыаогихъ статей, поыѣщешшхъ въ Журналахъ, въ 
„родолженіе своей дѣятельности въ Дерптѣ, напечаталъ : Apologetischer Ver- 
Д  über die Bücher der Chronik. Berlin 1833. -  Die H u - a m - Salomonische 
Schifffahrt nach Ophir nnd Tarais. Dorp. 1834. -  Der Tempel Salomo s. Do p̂  
1839. -  Commentai- zu den Büchern der Könige. Moskau 1846. -  Commenter 
zum Buche Josua. -  Fortsetzung und Neubearbeitung der H ^ rn ickschen  
Einleitung ins A. Testament. Erlangen 1855 f. -  Lehrbuch der lus .-k n t Enb 
lcitung ins A. Testament. 2. Auil. Frankf. 1858. -  Biblische Archäologie. 2 
Bd. Frankf. 1858, 1860.
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Пасторъ К ар л ъ  Г о тл и б ъ  З о н т а гъ  (Sonntag); но, еще до 
вступленія въ должность, онъ уже 16 Мая 1803 г. просилъ 
объ увольненіи отъ нея, по причинѣ воспослѣдовавшая между 
тѣмъ назначенія его Л и ф л л н д с к и м ъ  Генералъ-Суперинтендеитомъ.

Совѣтъ немедленно приступилъ къ новому избранію, кото
рое пало на знаменитая Археолога Іо ан . Іо ах и м а  Б ел л ер - 
м ана (Bellermann), въ ЭрФуртѣ, и было утверждено Миии- 
стромъ, 18 Іюля 1803 г.; но, вмѣсто избранная лица прибыло, 
въ Сентябрѣ того же года, возвращенное имъ письменное при- 
глашеніе Университета, съ извиненіемъ, что ему открылось 
выгоднѣйшее мѣсто въ отечествѣ.

Наконецъ, 17 Декабря 1804 г ., былъ вызванъ Геттинген- 
скій Репетиторъ Іо а н н ъ  ф о н ъ  Г о р н ъ , (von Horn), который 
въ Апрѣлѣ слѣдующаго года дѣйствительно и вступилъ въ 
должность. Горнъ былъ также приверженцемъ распростра- 
нившагося въ то время раціонализма ; впрочемъ онъ обладалъ 
обширною ученостыо и замѣчательпымъ даромъ преподаванія, 
но имѣлъ такой вспылчивый, сварливый характеръ, что уже до 
истеченія перваго года своего пребываиія въ Дерптѣ, по поводу 
неоправданной, самовольной просрочки отпуска, разсорился съ 
Ректоромъ, а такъ какъ Совѣтъ, по справедливости, принялъ 
сторону Ректора, то и съ онымъ. Эта распря продолжалась 
цѣлыхъ четыре года, пока, напослѣдокъ, не вступился Попечи
тель Клингеръ и не принудилъ нарушителя спокойствія просить 
объ отставкѣ, которую онъ и получилъ 15 Февраля 1810 года.

Преемникомъ Горна, съ 26 Марта 1810 г., назначенъ Х р и - 
ст іан ъ  Фридр. З е г е л ь б а х ъ , бывшій сначала Частнымъ Пре
подавателемъ въ Эрфуртѣ, а потомъ Учителемъ въ Нѣмецкомъ 
Училищѣ Св. Петра въ С. ;Петербургѣ. Онъ также былъ пре- 
данъ тогдашнему популярному раціонадизму, а потому Попечи
тель ГраФЪ Ливенъ и побудилъ его, въ одно время съ его еди- 
номысленнымъ сотоварищемъ Бёлендорфомъ, просить, по окон- 
чати  13-лѣтней службы, объ увольнепіи отъ оной. Онъ былъ 
уволенъ въ одинъ день съ Бёлендорфомъ, 3 Анрѣля '1823 г., 
тоже съ назначеніемъ полная оклада жалованья въ пенсію, и 
умеръ въ 1842 г. въ С. Петербургѣ, 80 лѣтъ отъ роду.

Въ лицѣ К асп. Фридр. Б у ш а , рекомендованная Неанде-



1 6 4
Б о г о с л о в с к і й  Ф а к у л ь т е т ъ .

ро,и. и Тодукомъ, каоедра Церковкой Исторіи, по утвержденш 
его 9 Іюня 1824 г ., подучила Наставника, воодушевленна™ не- 
поколебшгою вѣрою въ Св. Писаніе, при сильномъ оттѣнк* 
піэтизма. Съ юношескпмъ рвеніемъ и возрастающим, успѣхомъ 
онъ какъ своим  леіщіяяи, такъ и сочипешями*), распростра- 
„ялъ эти воззрѣнія въ ближайшихъ и отдаленнѣйшихъ кругахъ, 
ведя упорную борьбу съ господствовавпшмъ 
момъ. По высдугѣ 26-лѣтъ онъ былъ уволенъ 25 Іюля 1849 г.,
съ назначеніемъ пенсіи.

Уже съ приближеніемъ срока выслуги Профессора Буша
Факультетъ, для замѣщенія каеедрьі Церковной Исторіи возла-
галъ свои надежды на одного изъ своихъ воениташшковъ К ар д а
1’ е с с е л ь б е р г а ,  Курляндскаго урож енца, которы й, при блестя-
иихъ дарованіяхъ, приготовлялся къ академическому поприщу
н уже отличился своимъ ученымъ и основательны м , сочинешемъ,
напиеаниымъ для пріобрѣтенія степени Магистра: Tertalhane
Leben und Schriften;“ ко въ 1848 г. онъ внезапно былъ похи-

шенъ холерою.
Тогда, вмѣсто него, избранъ и 7 Декабря 1849 г. утвер-

жденъ прежній Старшій Учитель Закона Божія въ Митавской 
Гимназіи Іо а н н ъ  Г ен р и х ъ  К у р тц ъ . Уже въ семъ званіи 
онъ не только составленіемъ учебниковъ по разныиъ предме
т а м  Гимназическая преподаванія Закона Вожія, ко и мно
гими учеными разсужденіяш и большими сочине“ ™  п0 
Библейскому и Историческому Богоелокш пршбрѣлъ себі об
ширную известность и уважаемое имя, а РостокскЛ Универси
тетъ возведъ его въ Почетные Доктора Богосдовш. Онъ отка-

5= S S £ S s 5Pomeranorum apostoli. Jen. ии 1 Хтістіанско- назидатель-
„„„ <шл* сотрудишіоиъ « » б о г — ^ ^ Р“  . 0в6,,Чевія .  
иыхъ заграничиыхъ журналовъ, Евангелической Церкви въ
оживленія Евангелическо-Христіаискон ли Evangelische Blätter.“
РОССІЯ, И«»ал* журналъ „о ,. —
Изъ его самостонтелышхъ сочинен i , Theologie wid-

S “ p. S  -  D »  Fürst Carl Lieven u„d die K»i»crl. D„iverS. t «  D orp«  
unter seiner Oberleitung. Dorpat 1846.
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зался отъ сдѣланнаго ему въ слѣдующемъ году приглашенія въ 
Роетокъ, равно какъ и отъ другаго, вскорѣ за тѣмъ послѣдо- 
вавшаго вызова въ Марбургъ, но, какъ уже сказано выше, при 
открывшейся, за выслугою Кейля, вакансіи Экзегетической ка- 
ѳедры, согласился перейти на оную*).

Преемникомъ ему былъ назначенъ 10 Января 1859 г., сна
чала въ званіи Экстраординарная, а съ 30 Іюля того же года 
— Ординарнаго Профессора, даровитый и многообѣщающій вос- 
питанникъ Дерптскаго Университета, М орицъ ф о н ъ  Э нгель- 
г а р д  т ъ  (von Engelhardt), который уже въ продолженіе послѣд- 
нихъ шести лѣтъ состоялъ Штатнымъ Частнымъ Преподавате
лемъ и своими лекціями доказалъ свою способность занять эту 
каѳедру**).

*) Кромѣ многочисленныхъ разсужденій, номѣщенныхъ въ учебныхъ 
богословскихъ журналахъ, выходящихъ какъ внутри Имнеріи, такъ и за 
границею, Куртцъ, въ продолженіе своей дѣятельности въ Дерптѣ, особо 
напечаталъ слѣдующія сочиненія: I. ІІовыя, частію передѣланныя, изданія 
прежнихъ сочиненій: Biblische Geschichte, 2. bis 13. Aufl., Berlin 1850 1866. 
— Lehrbuch der heiligen Geschichte, 4. bis 10. Aufl., Königsb. 1850—1864. — 
Christliche Religionslehre, 4. bis 9. Aufl., Mitau 1851—1866. — Lehrbuch der 
Kirchengeschichte für Studirende, 2. bis 5. Aufl., Mitau 1850—1863. Bibel 
und Astronomie. Ein Beitrag zur bibl. Kosmologie, 3. bis 5. Aufl., Berlin 
1 Ç53 1864. — Geschichte des alten Bundes. E rster Band, 2. und 3. Aufl., Ber
lin 1853 1864. — II. Вновь написанныи сочиненія: Beiträge zur Symbolik
des alttestamentlichen Cultus. Leipzig 1851. — Abriss der Kirchengeschichte, 
fü r höhere Lehranstalten, 1. bis 5. Aufl., Mitau 1852-1863. — Handbuch der 
allgemeinen Kirchengeschichte, 4 Bde., 1. Aufl., Mitau 1853 ff. 2. Aufl., 1858 
f. — Die Ehen der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen. Eine tlieol. 
Untersuchung über Gen. 6 ,1 -4 . Berlin 1857. -  D:c Söhne Gottes in Gen.
g l  4  Und die sündigenden Engel in Jud. 6.7. Mitau 1858. — Geschichte des
alten Bundes. Zweiter Band. 1. und 2. Aufl. Berlin 1855, 1858. — Die Ehe 
des Propheten Iiosea. Dorpat 1859. — Der alttestamentl. Opfercultus nach 
seiner gesetzlichen Begründung und Anwendung. Mitau 1862. — Zur Theolo
gie der Psalmen. Dorpat 1865. — Онъ участвовалъ также, въ качеств* со
трудника, въ „Theologische Realencyclopädie“ von Herzog. Hamburg 1854 ff., 
въ которой помѣстилъ много статей. Его сочнненія, появившіяся въ много
численныхъ и весьма болышіхъ изданіихъ, будучи переведены на многіе 
Европейскіе и (для обученія въ отдален нѣйшнхъ миссіонерскихъ Семина- 
ріяхъ) внѣ-Европейскіе языки, распространились очень далеко по всѣмъ 
частямъ свѣта.

**) Кромѣ нѣсколышхъ разсужденій въ „Dorpater Theologische Zeit
schrift,“ онъ напечаталъ для получеиіи степени Магистра и права читать 
лекціи: Valentin E rnst Löscher nach seinem Leben und Wirken. Dorp. 1853, 
и Докторскую диссертацію : De Jesu Christi tentatione. Dorp. 1856. — Сверхъ
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5 . Каоедра Семитических* Языковъ.

П ервьш ъ по нынѣ состоящ имъ н а службѣ П редставителемъ 
сей каѳедры былъ избранъ  В и л ь г . Ф о л ь к ъ  (V olck). Съ успѣ- 
хомъ окончив* богословскія зай ятія  въ  Э рлангенѣ, подъ руко
во д ст в о м  Делича п ГоФмана в ъ  Э рлангенѣ, a  изученіе восточ
ны хъ язы ковъ и вообщ е Лингвистики у  Ш пигеля там ъ же и  у 
Ф лейш ера въ  Л ейпцигѣ, онъ нѣкоторое время состоялъ Ч аст
нымъ Преподавателемъ въ  Эрлангенѣ. 17 Д екабря 1861 г. при

гласили его съ этимъ же званіемъ в ъ  Д ерп тъ; 26 Я нваря  
г. онъ бы лъ назначенъ Экстраординарным*, а  14  С ентября 1864 
г . _  Ординарнымъ ПроФессоромъ Семитическихъ язы ковъ*).

П Р И Б А В І Е Н І Е .  

Богослуоюепіе er, Университеты и  должность 
Уииверситетсиаго Проповѣдішка.

Дѣло о введеніи при У ниверситетѣ Богослуженія началось въ 
Государственномъ С овѣтѣ, который въ  слѣдствіе В ы с о ч а й ш е  
изъявленной воли, при разсмотрѣніи дополненій къ  У ставу 
Дерптскаго У ниверситета въ  М артѣ 1820 г . ,  „принялъ в ъ  осо
бенное уваж еиіе, что У ниверситетъ сей не им ѣетъ, подобно про- 
чимъ Русскимъ и иностраннымъ У ниверситетамъ, собственной 
Ц еркви, и призналъ нужнымъ, чтобы при ономъ бы ла устроена 
Церковь Евангелическаго исповѣданія.“ Н а  основаніи этого,

: ,Г  r“ " L S' t a  w“ '

D o rp . 1866.
*-> В ъ продолженіе своего пребыванія въ Дерптѣ, Фолькъ кромѣі нѣ-

ВЪ Y II Т. Записокъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Науі .
аГ at ai mit Badraddins Commentai-, ein arabisches Lehrgedxch abei die 
Formen der arab. Verba, übersetzt und mit krit. Anmerkungen u n d  Zusätzen 
versehen von Prof. Dr. Kellgren, bearbeitet und mit Zusätzen v e ise i .
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Совѣту Университета поручено было составить планы и смѣты 
какъ для отдѣлки развалинъ древней Домской Церкви, такъ и 
для постройки совершенно новой Церкви. Планы были пред
ставлены; но, по причинѣ весьма высокихъ смѣтныхъ расхо- 
довъ, дѣло не получило дальнѣйшаго движенія. Богословскій 
Факультетъ, при разныхъ случаяхъ, возобновлялъ свое хода
тайство о постройкѣ Университетской Церкви, указывая на 
настоятельную необходимость ея, съ одной стороны для назида- 
нія и совершенія духовныхъ требъ въ отношеніи Студентовъ 
и принадлежащихъ къ Университету лицъ, а съ другой — 
для практическихъ упражненій Студентовъ Богословія. Но 
такъ какъ всё еще представлялись препятетвія къ немедлен
ной постройкѣ собственной Университетской Церкви, и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, не имѣлось въ виду удобнаго помѣщенія, въ которомъ 
бы, согласно основанному на представленіи Факультета отъ 
Февраля 1836 г., разрѣшенію Министерства отъ 12 Іюня того 
же года, могло быть временно совершаемо Богослуженіе, то Со- 
вѣтъ обратился наконецъ къ Магистрату города Дерпта съ 
просьбою о дозволеніи пользоваться мѣстною Церковью Св. 
Іоанна, на что Магистрата, отъ 27 Іюня 1844 г., и согласился, 
съ тѣмъ, чтобъ Университетъ не составлялъ отдѣльнаго при
хода, и чтобъ Университетскій Пасторъ, кромѣ Богослуженія 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, не исполнялъ никакихъ 
другихъ службъ и требъ. Затрудненія, происходившія отъ та
кого ограпиченія, были поводомъ, что послѣ ІІ.^-лѣтняго поль- 
зованія Церковью Св. Іоанна, это отношеніе прекратилось и, 
въ Ноябрѣ 1855 г., учрежденъ самостоятельный Университетскій 
приходъ, предварительно собиравшійся къ Богослуженію въ 
устроенной для сей цѣли нижней залѣ Библіотеки. Между тѣмъ 
послѣдовало разрѣшеніе на постройку собственной Универси
тетской'Церкви, въ близи Главнаго Университетскаго зданія. 
Новая Церковь освящена была 31 Января 1860 года.

До утвержденія новаго Устава Университета, 9 Января 
1865 г., должности У н и в ер си тетск аго  П роповѣдника не было 
присвоено жалованья, и сопряженныя съ нею обязанности испол
нялись состоявшими при Университет* Преподавателями или 
Профессорами Практическая Богословія, а именно — съ 1844 г.
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по 1852 г. ПроФессоромъ Гарнакомъ, а  съ 1852 по 1865 г. Про
Фессоромъ Христіани. Но какъ при обсужденіи предположен^ 
о новомъ Университетскомъ Уставѣ, оказалось возможнымъ пре
доставить должности Проповѣдника особое жалованье, то Совѣтъ 
ходатайствовать о разрѣшеніи Университетскому Церковному 
приходу назначать, по собственному избранію, въ Проповѣдники 
одного изъ Профессоровъ или Преподавателей Богословскаго 
Факультета, на что, согласно истребованному отъ Еванге
лической Генеральной Консисторіи отзыву, и послѣдовало 
утвержденіе Министра Народнаго Просвѣщенія, отъ 10 Октя

бря 1864 года.

Каоедра Православного Восточного Греко-Росстскаго 
Богословы.

Для спеціальнаго изученія Православнаго Богословія, необ
ходимая готовящимся къ званію Православныхъ Священниковъ, 
въ Россіи существуютъ Духовныя Академіи; по этому каѳедра, 
о которой здѣсь идетъ рѣчь, имѣетъ въ Русскихъ Университе- 
тахъ особое положеніе. Ея дѣль — распространять между Сту
дентами Православнаго Греко -Россійскаго Исповѣданія всѣхъ 
Факультетовъ религіозное образованіе и правила Христіанской 
жизни, безъ всякаго особенная отношенія къ какому-либо Фа
культету. При такомъ ея назначеніи ни одинъ Студентъ Уни
верситета не изучаетъ Православнаго Богословія, какъ исклю
чительная предмета своихъ занятій, а потому и о научиыхъ 
р е з у л ь т а т а х ъ  въ томъ смысл*, какъ это сказано касательно 
другихъ каѳедръ, здѣсь не можетъ быть и помина. По ограни
ченности задачи настоящаго обзора, надлежитъ только замѣтить, 
что эта каоедра учреждена въ 1850 г., когда Законоучителя» 
Православнаго Исповѣданія при Университетах® было вмѣиено 
въ обязанность преподавать и разные философскіѳ предметы для 
Студентовъ этого Исповѣданія, и когда для сей цѣли прежніе 
Законоучители оказались недостаточными*).

*-) Законоучителемъ для Студентовъ Православнаго Исповѣданія, на 
основании В ы ео ч ай ш а го  «ювейнія отъ 21 Октября 1833 г ., былъ назна-

1 6 9

Хотя она и была, въ 1860 г., освобождена отъ преподава- 
нія Ф илософіи , которое чрезвычайно обременяло ее, но за нею 
остались права и содержаніе Ординарная Профессора. Сію ка
оедру, со времени учрежденія ея, занимаетъ Магистръ Бого- 
словія С. Петербургской Духовной Академіи, Дерптскій Прото- 
іерей П а в е л ъ  А л е к с ѣ е в ъ , бывшій прежде Ректоромъ Риж- 
скаго Духовнаго Училища.

З А К ІШ Е Н ІЕ .

В ъ предшествуюіцемъ обозрѣніи сдѣлана попытка, изо

бразить минувшую дѣятельность Дерптскаго Университета 
въ ея существенныхъ результатахъ, насколько она касается 

съ одной стороны обработыванія и преуспѣянія н аукъ , а 
* съ другой передачи ихъ учащемуся юношеству посредствомъ 

преподаванія и практическихъ упражненій. Будущему обзору 

Исторіи сего Университета предлежитъ обратить вниманіе 

и на другую сторону его дѣятельности, имѣющую предме- 
томъ разны й, по Уставу съ организаціею Университета 
связанныя отрасли управленія, какъ то: завѣдываніе собст
венною полиціею, отправленіе судебной расправы, распоря- 

женіе штатными суммами и т. п.

ченъ Дерптскій Священникъ П е т р ъ  К а р з о в ъ ,  a послѣ него Протоіерей 
Ѳ е о д о р ъ  Б е р е з с к ій ,  бывшій прежде Законоучнтелемъ въ Рижской Гим- 
назін. — Для Студентовъ Римско - Католическаго Исповѣданія также назна
ченъ былъ, въ 1849 г., Законоучитель, которому вмѣстѣ съ тѣмъ поручено 
совершать Богослуженіе какъ для нихъ, такъ и для другихъ лицъ этого 
Исповѣданія, принадлежащнхъ къ Университету. Сію должность но нынѣ за
нимали слѣдующіе Священники: і о с и ф ъ  Б е р ж а н с к ій , съ 1849 г. по 18о1 
г .; Ф е лик  съ  К а м е н е ц к ій , съ 1851 г. но 1854 г .; А л ь ф о н с ъ  Л ещ и н с к ій , 
съ 1854 г. по 1860 г .; Г е н р и х ъ  ІС оссовск ій , съ 1860г. по 1863 г., и К а 
зны!  р ъ  С о р о ч и н с к і й ,  съ 1863 года.

22
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Теперь же, въ заключеніе, заслуживаетъ краткаго у по 
минанія еще то обстоятельство, что Дерптсшй Университетъ, 

со времени своего основанія до конца 1836 г ., имѣлъ за
дачею обращ ать свою дѣятельность и на учебную часть 
здѣшняго края. Непосредственно за  дарованіемъ ему Утвер

дительной Грам оты , послѣдовало, 24  Я нваря 1803 г., 

учрежденіе Дерптскаго Учебнаго О круга , обнимавшего 
кромѣ Л и ф л ян д ско й ,  Эстляндской и  Курляндской Губерній 
и Финляндію. По Высочайшем® утверждены, 21 Мая 1804  

г . ,  У става и  Ш тата  Училищъ этого О круга , Совѣтъ изъ 
своей с р е д ы  образовал® У ч и л и щ н у ю  К о м м и с с ію , состо
явшую, кромѣ Ректора, изъ пяти Членовъ, первым® дѣломъ 

которыхъ было ввести и окончить преобразованіе учебной 
части въ  Прибaлтійских® Губерніях® и Финляндіи*). Впро

чем® Финляндскія учебны я заведенія переданы были, съ 

1812 г ., управленію Соборнаго Капитула в® Борго.
Училищная Коммиссія, подъ вѣдѣніем® коей Округ®, 

с® цѣлію осмотров® и докладов®, раздѣлялся на четыре « 
Дирекціи, опредѣляла и увольняла Элементарных® Учителей, 

давала право на обученіе Частнымъ Учителям® и на со- 
держаніе Частных® Учебныхъ Заведеній, представляла Со

вету  Университета к® избраиію Директоров®, Старших® и 

Младших® Учителей в® Гимназіях®, равно какъ и на его 
утвержденіе Смотрителей и Учителей въ  Уѣздныхъ Учили
щ ахъ , назначала планы ученія и учебныя руководства, 

и. т. д. В® продолженіе дѣятельности сей Коммиссш про
изошло также преобразованіе учебной части по Уставу 

учебных® заведеній от® 4 . Іюня 1820  г . ,  коего главныя 
положенія по настоящее время остаются в® дѣйствіи ц  изъ 

коего здѣсь достаточно упомянуть о распространен«! Гим- 
назій изъ трехъ классов® в® пятиклассныя, объ учрежденіи

*) Первыми членами Училищной Комниссіи были: ІІаррбтъ, Пешманъ, 
Рамбахъ, Еше, Гецель и Бёдендорфъ.
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Семинаріи для приготовленія Учителей Начальныхъ Училищъ, 
и объ улучшеніи содержанія Учителей. Кромѣ этого нѣко- 
торые Члены Училищной Коммиссіи, именно Ф. П а р р о т ъ  

и Г.  Э в е р с ъ ,  оказали Училищамъ существенную услугу 

изданіемъ составленныхъ ими учебников®*).
Высочайшим® повелѣніемъ, послѣдовавшим® 16 Декабря 

1836 г ., ІІолоясеніе объ Учебныхъ Округах®, изданное 25 Іюня 

1835 г., распространено и на Дерптскій Округъ. Въ силу 
этого Положенія, при Попечителѣ учрежден® особый Со- 
вѣт®, а  состоявшая при Университетѣ Училищная Коммиссія 

упразднена.
Хотя прямое и ближайшее назначеніе Университета и 

не допускает® соедииенія с® ним® управленія Училищами, 
но всетаки, по крайней мѣрѣ касательно Дерптскаго Уни

верситета, вышеизлоясенное отношеніе можно назвать таким® 
учрежденіемъ, которое было целесообразно и вполнѣ соот- 

вѣтствовало требованіям® - своего времени. Собственный 
интерес® Университета тѣсно связан® с® успѣхами Гимна- 

зическаго образованія: в® нихъ условіе его преуспѣянія. 
По этому-то и возможно было ожидать отъ Университета 
болѣе полезнаго и существенна.™ вліянія на оное, и опытъ 

оправдал® таковыя ожидаиія.
Е щ е разъ обращ ая взоръ на начертанную здѣсь картину 

минувшей дѣятельности Дерптскаго Университета, не льзя 

не признать, что учреѵкденіе его было благовремепно и 
что вмѣстѣ съ тѣмъ въ  действительных® отношеніях® 

края нашлись условія для его процвѣтанія. Первые его

*) G. F. Parro t ; Anfangsgründe der Mathematik und Naturlehre tür 
die Kreisschulen der Ostseeprovinzen des russischen Reichs. Mit 7 Kupfertaf. 
Mitau 1815 — J- P. G. Ewers. Erstes Schulbuch für die deutsche Jugend im 
Lehrbezirke der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat 1824. — Martin 
Luther’s kleiner Katechismus mit Erläuterungen und biblischen Beweisstellen, 
verbessert und besonders abgedruckt aus dem ersten Schulbuch für die deutsche 
Jugend. Mitau 1828.
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начатки очевидно были не только незначительны, но и 

надлежало, для дальнѣйшаго развитія ихъ, бороться съ не
маловажными затруднениями и препятствіями. При прогрес- 

сивномъ ходѣ Университета эти затрудненія были устра
нены, и  Дерптскій Университетъ сдѣлался такимъ разсадни- 
комъ высшаго образованія, который свое благотворное влія- 

ніе въ разныхъ направленіяхъ распространилъ по всему 

Государству.




